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Сколько времени потребно единственно на то, 
чтобы совершенно овладеть духом языка своего? 
Вольтер сказал справедливо, что в шесть лет 
можно выучиться всем главным языкам, 
но что во всю жизнь надобно учиться 
своему природному.

Н.М.Карамзин 
1802 г.

В каждом слове своя живая душа, свой смысл, -
и употреблять какое бы то ни было слово
в противность этому смыслу или хоть
не сообразуясь с ним, -
значит, говорить или писать бессмыслицу.

В.К.Кюхельбекер 
1846 г.

О природном своем языке, 
больше нежели о всех прочих, 
каждому надлежит попечение иметь...

В.К.Тредиаковский 
“Слово о витийстве”
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Учебник-практикум содержи т не только теоретические сведения, 
но и систему практических задан! ш на основе текста, что создает усло
вия для реализации взаимосвязи уроков русского языка и литературы.

Учебник предназначен для у̂  юков русского языка в старших клас
сах общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, для факультатив
ных занятий, а также для самост оятельной работы старшеклассников 
при подготовке к экзаменам вьглускным и вступительным.

Учебник входит в учебно-м.етодический комплект, включающий 
программу, методические рекомендации, дидактические материалы.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1 — слово для фонетического разбора (я зы к1);
2 — слово для морфемного разбора ( изредка2)'У )
3 — слово для морфологического разбора (верить в будущ ее3);
4 — предложение для синтаксического разбора ( Олег усм ехнулся, однако

чело и взор омрачилися д ум о й 4'):
5 — слово для лексического разбора (Вся комнат а янт арны м 5 блеском

озарена);
6 — слово (или сочетание слов) длл орфографического разбора (в течение6

всей жизни);
7 — предложение (или его часть) д,ля пунктуационного разбора («Грамма

т ика, — писал Пушкин, — не щ. гедписывает законов языку, но изъясняет  
и утверж дает его обычаи.»1);

ЛТ — тексты на лингвистические темы;

С * — уроки-семинары;
*  — упражнения, вопросы, задания повышенной трудности;

задания, выделенные цветом, обязательны для выполнения;
• — материалы для самопроверки;
СИ — памятки;
$ — теория.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие старшеклассники!

Р одном у язы ку  мы учим ся всю  ж изнь. У чимся, когда читаем , 
слуш аем , говорим, пиш ем... Н аш а повседневная ж и зн ь  и работа 
неразры вно связаны  с общ ением , а зн ачи т — с язы ком , с речевой 
деятельностью .

В 5—9 классах о язы ке  бы ло изучено уже, казалось бы, всё: 
ф онетика, лексика, м орф ологи я, синтаксис... Зачем  ж е изучать рус
ски й  я зы к  в старш их классах? Н о только  теперь, когда вы уж е 
у сво и л и  «об язательн ы й  м ин им ум » (да, м и н и м ум !) содерж ан и я  
образовательны х програм м  по русском у язы ку, возн и кает  возм ож 
ность обобщ ить, си стем ати зи ровать  все изученное: вы  см ож ете 
понять, постичь, увидеть, что в язы ке все взаим освязано, все взаим о
дей ствует , и п оч у вство вать  гарм онию , красоту  си стем ы  язы ка . 
Тогда и говорить и писать вы станете по-другом у — лучш е, п р а
вильнее, вы разительнее.

Русски й  язы к  в старш их классах — это особы й этап  ш кольн о
го курса родного язы ка. И  этот учебник — ваш  основной, но не 
еди нственны й пом ощ ник — тож е другой. Э то учебни к-практи кум , 
т.е. преж де всего — практи чески й  курс, нап равленн ы й на совер
ш енствование ваш ей речи.

П очем у раздел «Текст как  речевое произведение» дается в н а
чале кн и ги ? И м енно в процессе творческой , исследовательской  
работы  с разны м и текстам и  вы  будете не только  повторять, обоб
щать, систем атизировать то, что бы ло изучено, но и углублять  и 
расш и рять ваш и зн ан и я  о язы ке, о язы ковой  системе, о том, как 
ж ивет язы к  в наш ей речи.

Н еобы чность учебни ка состоит и в том, что в нем почти нет 
п р и вы чн ы х  «п рави л» , м ало  у п р аж н ен и й  с зад ан и ем  «В ставьте 
проп ущ енн ы е буквы , расставьте зн ак и  п реп и н ан и я» . О д н ако  это 
вовсе не означает, что ор ф о гр аф и и  и пун ктуац и и  не уделяется  
долж ного  вним ания: вним ательно, вдумчиво зап и сы вая  текст, гра
ф и чески й  облик которого не искаж ен, не деф орм ирован , вы п ол
н яя  задания: «П одчеркните грам м атические основы  предлож ений»,
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«Составьте схемы предлож ений», «О бъясн ите подчеркнуты е орф о- 
паммы», отвечая на вопрос: «К акие орфографические, п ун ктуацион
ные правила мож но проиллю стрировать примерами из текста?», — 
* 4 . конечно, будете зан и м аться  и орф ограф ией , и пунктуацией , 
при этом, пож алуй, более ин тен си вно (особенно полезны м  д ля  вас 
будет задание: «В ы учите текст наизусть, подготовьтесь к письм у 
м> памяти, сверьте свою  запи сь с м атериалом  учебника...»).

З ан и м аясь  по этом у  учебнику, обратите вн и м ан и е на то, что 
з начале каж дого раздела приведен опорны й м атериал  (его м ож но 
яизвать «словарем  клю чевы х п о н яти й » ), которы й пом ож ет вам 
вспомнить самое необходимое из изученного в 5—9 классах, обоб- 
пзггь и систематизировать учебный материал по данной теме в про
цессе вы полнения упраж нений и подготовки к урокам-семинарам.

В ы полняя упраж нения, вы им еете возм ож ность н аряду  с о б я 
зательн ы м и вы брать те вопросы  и задания, которы е считаете наи
более важны ми, полезны м и и интересны м и.

Ряд  упраж нений  и задан ий  в учебнике отм ечены  специальны м  
значком (*), указываю щ им на повыш енный уровень трудности. Упра
ж нения и задания могут вы полняться в иной последовательности, 
чем это отраж ено в нумерации. К ряду текстов полезно обратиться 
повторно, чтобы найти материал, иллю стрирую щ ий изучаемую  тему.

Говоря об особенностях изучен и я  русского язы ка  в старш их 
классах, мы назы ваем  этот курс интенсивны м . И нтенсивн ы й курс 
предполагает «погружение» в то, чем мы заним аем ся. К ак достичь 
этого, если в ш кольном  расписан ии  урок русского я зы ка  — всего 
один (реж е два) в неделю ? Н о ведь настоящ ее «погруж ение» в сти 
хию родного язы ка  м ож ет происходить не только на уроках  рус
ского язы ка, но и при  и зучени и  ли тературы , други х ш кольны х 
предметов, а главное — при постоянной сам остоятельной  работе. 
Задача наш его учебника — научить вас наблю дать, анализи ровать, 
и сследовать , зап ом и н ать ... И м ен н о  и ссл ед о в ател ьск и й  подход, 
вни м ан ие к тому, как  ж ивут, как  уп отребляю тся  язы ко вы е сред
ства в речи, в текстах  разны х стилей  (а  мы ж ивем  в «.мире тек 
стов»), вним ательное, вдум чивое отнош ение к слову при работе 
над сочинениям и , и злож ениям и , докладам и, реф ератам и, у стн ы 
ми сообщ ени ям и м ож ет стать прочной основой для  соверш ен ство
вания ваш их знаний, ум ений и навы ков в области родного язы ка.

П оэтом у в учебное пособие вклю чен м атериал д ля  уроков-се
минаров. Э то та ф орм а учебны х зан яти й , которая  предполагает 
глубокую  сам остоятельную  работу по подготовке докладов, сооб
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щ ений, обсуж дение этих докладов. П одготовка к урокам -сем и н а
рам и участие в них пом ож ет вам  овладеть теми особенностям и 
учебного труда, которы е необходим ы  д ля  обучени я в вузе.

Успеш ность зан яти й  язы ком  определяю т не только  зн ан ия, но 
и чувство язы ка, лю бовь к слову. П уш кин писал: « И сти н н ы й  вкус 
состоит не в безотчетном  отверж ении  такого-то слова, такого-то 
оборота, но в чувстве соразм ерности  и сообразности». И м енно это 
«чувство соразм ерности  и сообразности» пом огает нам как при 
восп ри яти и  (чтени и  и слуш ан и и ) текста, так и при создан ии вы 
сказы ван и я  — в устной  или письм енной форм е. О бщ ение с тек 
стам и м астеров слова и воспи ты вает это чувство прекрасного, чув
ство гармонии.

Р усски й  язы к  в старш их классах — это особый, заверш аю щ ий 
этап изучени я родного я зы ка  в ш коле. Заверш аю щ ий — только 
при м ен ительно к ш кольном у курсу. Н а самом деле — продолж а
ю щ ийся постоянно, бесконечно: родной язы к  мы постигаем  всю 
ж изнь... Ж ел аем  вам больш и х  успехов, радостны х о ткр ы ти й  и 
надеемся, что эта кн ига будет вам пом ощ ником .



О РУССКОМ ЯЗЫКЕ, О РУССКОЙ РЕЧИ

Я З Ы К  И  Р Е Ч Ь . Т И П Ы  Р Е Ч И . С Т И Л И  Р Е Ч И

1 . Прочитайте «ключевые понятия». Вспомните, что вы уже знаете 
об этом из курса русского языка в 5—9 классах.
О чем у вас недостаточно прежних знаний, полученных в 5—9 классах? 
Используйте первое ключевое понятие «русский язык как часть нацио
нальной культуры русского народа» в качестве темы для монологиче
ского высказывания.
В чем необычность этого «словарика понятий»?

Ключевые понятия

русский язык как часть на- культура речи
циональной культуры русского качества хорошей речи 
народак словари
русский язык и русская лите- ,1 типы речи (повествование,
ратура описание, рассуждение)
эстетическая функция рус- ,стили речи (разговорный и
ского языка книжные: научный, деловой, 
русский литературный язык публицистический, художе-
языковая норма ственный)

2 .  Подготовьтесь к урокам-семинарам на тему «Язык и речь. Русский 
язык и русская литература».
Выберите тему своего сообщения:
1. Значение языка в жизни общества.
2. Русский язык в современном мире.
3. Богатство и выразительность русского языка.
4. Речь как форма существования (функционирования) языка. Качества 

хорошей речи.
5. Типы речи.
6. Стили речи.
7. Художественный текст как вершина речевой культуры.
8. Словари — наши друзья и помощники.
9. Словари как отражение истории и культуры русского народа.
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ЛТ Перед вами отрывки из книги Ф.М. Достоевского «Дневник писателя». 
Попробуйте прочитать их медленно, ведя д и а л о г  с текстом (в тех мес
тах, которые отмечены знаком / / ,  сделайте паузу, попробуйте предугадать 
последующую часть текста — и только потом прочитайте, как у автора).

...Что такое язы к... для  чего дано с л о в о ? / /
Я з ы к  е с ть , б е с 

спорно, ф орм а, тело, оболочка м ы сли... О тсю да я с н о 1, что, чем 
богаче3 тот м атериал, те ф орм ы  для  мы сли, которы е3 я  усваиваю  
себе д ля  их вы раж ения, тем  буду я  счастливее в ж и зни , отчетнее 
и для  себя и для других, понятнее себе и другим, влады чнее и по
бедительнее; тем скорее скаж у себе то, что хочу сказать, тем глубже 
скаж у это и тем глубж е сам пойму то, что хотел сказать, тем буду 
крепче и спокойнее духом — и, уж  конечно, тем буду умнее. < ...>  
П онятно, что, чем гибче, чем богаче, чем м ногоразличнее мы усво
им себе тот язы к, на котором предпочли мы слить, тем легче, тем 
м ногоразличнее и тем  богаче3 вы разим  на нем наш у м ы сль.4 < ...>

В еликий  П уш кин, по собственном у своем у признанию , тож е 
принуж ден бы л перевоспитать себя и обучался и язы ку, и духу 
народному, меж ду прочим, у н ян и  своей А рины  Родионовны . В ы 
раж ени е «обучиться язы ку»  особенно идет к нам, русским...

Ч тобы  усвоить русски й  язы к, надо < ...>  уж е в ш коле неп ре
м е н н о //

зау ч и вать  н аи зу сть  п ам ятн и к и  наш его слова, с наш их 
древн их врем ен — из летописей, из бы лин и даж е с ц ерковн осла
вянского  язы ка, — и им енно наизусть, невзирая даж е на ретро
градство заучи ван и я  наизусть.

(Ф . Д о с т о е в с к и й )

1. Подготовьтесь к пересказу.
2. Запишите предложение, подчеркните г р а м м а т и ч е с к и е  о с н о в ы .

Д ост оевский счит ает , что, чем лучш е человек знает  родной  
язы к, тем он будет  счастливее, «крепче и спокойнее духом » и, ко 
нечно, умнее.

К ак вы думаете, почем у слово  счаст ливее  вы делено особо?

3. Запишите ответ на вопрос: «Какой совет дает Достоевский тем, кто 
хочет хорошо усвоить русский язык?»

По м нению  Достоевского, для того чтобы...
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Рж авеет золото, и  истлевает сталь,
К рош ится мрамор. К см ерти все готово.
Всего прочнее на зем ле — печаль 
И долговечней — царственное слово.

1. Какое слово является в тексте ключевым? Вспомните строки из дру
гих стихотворений Ахматовой, в которых ключевым является это же 
слово.

2. Какие контекстуальные синонимы и антонимы употребляются в этом 
тексте? Как внимание к этим словам помогает определить тему, глав
ную мысль текста?

3. Выучите стихотворение наизусть, подготовьтесь к выразительному 
чтению (см. Памятку, с. 10. с. 4 0 8 )  и письму по памяти.

4. К сочинениям на какие темы строки А. Ахматовой можно использо
вать в качестве эпиграфа?

• Д л я  самопроверки

Существительное слово является ключевым, например, в таких отрывках:
1) ...И мы сохраним тебя, русская речь,

Великое русское слово...
2) Шиповник так благоухал,

Что даже превратился в слово...
3) О, есть неповторимые слова,

Кто их сказал — истратил слишком много.

5 . Как вы понимаете слова Ф.М. Достоевского: «...Язык — народ, в на
шем языке это синонимы, и какая в этом богатая, глубокая мысль!»?

1. Приведите строки Пушкина, в которых слово язык употребляется как 
синоним к существительному народ.

2. Произведите синтаксический разбор предложения.
3. Запишите высказывание Достоевского, используя различные способы 

цитирования.
4. Напишите небольшой текст-рассуждение, выразив свое понимание 

того, о чем пишет Достоевский.
5. Обратившись к словарям, подберите синонимы к разным значениям 

многозначного слова язык и слов-омонимов язык2, язык?.
6. Запишите несколько фразеологизмов со словом язык, придумайте с ними 

предложения.

4 . Запишите стихотворение А. Ахматовой, подчеркните грамматические
основы предложений.
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При подготовке к вы разительном у чтению определите, где 
нужны логические ударения, паузы — короткие и более продолжи- 

; тельные; выберите нужный тон, темп чтения, принимая во внима- 
: ние содержание текста, его языковые особенности.

Выразительное чтение — тест на понимание текста.

ф  6 .  Определите тему, основные мысли текста.

М ож но сказать, что вся ж и зн ь  язы ка  и обращ ение с ним  (я зы 
ковая п ракти ка) есть непреры вное создание и поиски  более б л и з
ких к истин е вы раж ен и й  м ы сли, чувства, переж и вания. Ч то  из 
того, что это трудно достиж им о! Главное здесь, что движ ени е это 
бесконечно2 и беспредельно. Н е в этом  ли  при чи на разви ти я  я з ы 
ка, п ар ал л ельн ая  р азви ти ю  человечества?  Д остоевски й  устам и 5 
Версилова в «Подростке» высказал очень важное суждение: «А, и ты  
иногда страдаеш ь, что м ы сль не пош ла в слова! Э то благородное3 
страдание, м ой друг,7 и дается лиш ь избранны м; дурак всегда до 
волен тем, что сказал». С казано, как  это часто бы вает у Д остоев
ского, резко, но справедливо и очень емко. О  чем  здесь говорится?
О том, что м ы сль креп ко-накрепко  связан а со словом , что вы ра
зить ее в слове — дело нелегкое, требую щ ее усилий , м учи тельн ы х 
поисков наилучш его вы раж ения.

М ы сль (чувство , п ер еж и ван и е) м ож ет «пой ти  в слова»  ли ш ь 
в том случае, если человек обладает культурой словесного вы раж е
ния, культурой речевого общ ения и,7 разумеется, культурой мысли.

(Г .В . С т е п а н о в )

1. Докажите, что это текст.
2. Какие особенности публицистического стиля использованы автором? 

С какой целью?
3. Что такое культура речевого общения?
4. Составьте схемы сложноподчиненных предложений.
5. Запишите предложение с прямой речью, объясните знаки препина

ния. Какова роль цитирования в этом тексте? Можно ли в данном 
случае заменить прямую речь косвенной?

6. Словарный диктант.

Я зы ковая  практика, непреры вное создание, трудно д ости ж и 
мо, бесконечное и беспредельное движ ение; развитие язы ка, па-

жизнь языка культура словесного выражения
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раллельн ое развитию  человечества; благородное страдание; мысль, 
крепко-накрепко связанная со словом; мучительные поиски наилуч
шего выражения; культура словесного выражения; культура речево
го общения; выраж ение мысли, чувства, переживания; «муки слова».

7. Подготовьтесь к пересказу (устному или письменному) текста. Исполь
зуйте словарный диктант и составленные вами схемы предложений 
в качестве опорного материала.

-ТГ 7 Запишите текст, подчеркните грамматические основы предложений.

...«М уки слова» — это не столько  трудности поиска, сколько  
трудности  вы бора (отбора) из того, что есть в язы ке, д ля  точного, 
м еткого5 и вы разительного  воп лощ ен и я обуреваем ы х м ы слей  и 
переж иваем ы х чувств.4

А в язы ке нашем есть действительно все1. Как заметил А.И. Гер
цен  в « Б ы л о м  и д у м ах » , гл а в н а я  о со б ен н о сть  р у сск о го  я зы к а  
«состои т  в ч р езв ы ч ай н о й  л егко сти , с к о то р о й 3 все вы р аж ается  
в нем — отвлеченны е м ы сли, внутренн ие ли ри чески е чувствова
ния, «ж и зни м ы ш ья беготня» (вы раж ен и е A.C. П уш кин а), кри к 
негодования, и скрящ аяся  ш алость и потрясаю щ ая страсть».

Р усская  худож ественная литература, как  и ли тература  лю бого 
народа, — это верш ина нац ионального  язы ка, его расцвет2, его н аи 
более полное и яркое воплощ ение. Э то — драгоценнейш ее3 я зы к о 
вое, ин теллектуальное и эстетическое наследие, данное нам всем 
во владение. Д авайте же учиться беречь это наследие, и сп ользо 
вать его рачи тельн о и умело.

( Л . И .  С к в о р ц о в )

1. Определите стиль текста, аргументируйте свое мнение.
2. Объясните значение слов обуревать, интеллектуальный, эстетиче

ский.
3. В каком значении употребляется в высказывании Герцена прилага

тельное лирический (лирические чувствования)?
4. Сравните слова-паронимы наследие и наследство. Запишите толкова

ние слова наследие.
5. Подберите синонимы к наречию рачительно.
6. Замените в предпоследнем предложении причастный оборот синони

мичной конструкцией.
7. Составьте схему первого предложения.

языковое наследие интеллектуальный эстетический
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8. Объясните орфограммы и пунктограммы. Почему тире в высказыва
нии Герцена мы можем считать авторским знаком?

9. Выберите и выполните одно из заданий:
— перескажите текст, стараясь сохранить особенности стиля;
— подтвердите конкретными примерами справедливость слов Герцена;
— ответьте письменно на вопрос «Что такое муки слова?»;

*  — напишите сочинение на тему «Художественная литература — это вер
шина национального языка».

О буревать, 1 и 2 л. не употр. ...кого (чт о) (вы сок.). О хваты вать 
с б о льш о й  си л о й  (о  м ы сл ях , ч у вствах ). О буреваю т  сом нения. 
Человек обуреваем ст раст ями.

Н а с л е д и е , -я , ср. (кн и ж н .). Я влен и е  духовной  ж и зн и , быта, 
у кл ад а , у н асл ед о в ан н о е , в о с п р и н я то е  от п р еж н и х  п о к о л ен и й , 
от предш ественников. И дейное наследие. Н аследие прошлого.

Заб отли во , внимательно, любовно, береж но, береж ливо (устар.), 
рачи тельн о (устар. книж н.).

ЛТ 8 .  Прочитайте отрывок из словарной статьи «Словаря-справочника линг
вистических терминов» Д.Э. Розенталя и М.А. Теленковой.
Какие особенности текста научного стиля можно отметить в этой сло
варной статье?

П арон и м ы  (от  греч. Рага — возле + опуш а — и м я). 
Однокоренные слова, близкие по звучанию, но разные по значе

нию или частично совпадаю щ ие в своем значении... Д рам ат иче
ский — драматичный; значение — значимость; интеллигентный  — 
интеллигентский; оплат ит ь  — уплат ит ь; освоить — усвоить; 
пом ет ы  — пом ет ки; п р о б лем н ы й  — п р о б лем а т и ч еск и й  — 
проблематичный; романический — романт ический — ром ант ич
ный; стилевой — стилистический; существо  — сущность.

1. Запишите предложение, заменяя обособленные определения прида
точным определительным: Паронимы — это...

2. Придумайте несколько предложений со словами-паронимами, данными 
в словарной статье.

3. Приведите свои примеры паронимов.

ЛТ 9 . Запишите отрывок из книга современного ученого-филолога А.И. Горш
кова «Всё богатство, сила и гибкость нашего языка». Подчеркните грам
матические основы предложений.

Л и тература нем ы слим а вне язы ка. Говорить о писателе, о его 
прои зведени ях  и не сказать, как он владел словом, как  использо-
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вал возм ож ности язы ка, — все равно что оценивать, скажем, певца 
только по его репертуару, ничего не говоря о его голосе, о м астер
стве исполнения. Если мы не отнесем ся со вним анием  и поним а
нием к языку, то не только не почувствуем эстетических достоинств, 
но и не поймем  глубоко и всесторонне содерж ание литературного 
п р о и зв е д е н и я . Л и т е р а т у р а  — и с к у с ств о  и зо б р а ж е н и я  словом . 
П оэтом у Гоголь, говоря о П уш кине как о национальном  русском 
поэте, особо подчеркнул, что он более и далее всех раздвинул гра
ницы  русском у язы ку  и показал все его пространство.

К рупнейш ие наш и писатели из всех заслуг П уш кина перед Р ос
сией, перед русским  народом вы деляли  преобразование русского 
литературного  язы ка. И .С . Тургенев в речи по поводу откры тия 
пам ятника П уш кину говорил: «Н ет сомнения, что он создал наш 
поэтический, наш  литературны й язы к  и что нам и наш им потомкам 
остается только идти по пути, пролож енном у его гением. < ...>  Р ус
ское творчество и  русская восприим чивость стройно слились в этом 
великолепном  язы ке, и П уш кин сам был великолепны й русский 
худож ник. И менно: русский! С ам ая сущность, все свойства его п оэ
зи и  совпадаю т со свойствам и , сущ н остью  наш его народа».

С в я зь  я зы к а  с н ац и о н ал ьн ы м  характером , с н ац и о н ал ьн ы м  
сам осознани ем 5 и его вы раж ением  в литературе бы ла очевидной 
истиной д ля  всех русски х писателей. И.А. Гончаров в одном  из 
писем, рассуж дая о том, что все нац ии долж ны  внести в общ ую  
человеческую  сокрови щ н и ц у5 все лучш ее, что у них есть, зам етил: 
«А д л я  этого нуж но русском у — бы ть русски м , а св язы в ает  нас 
со своею  нацией, больш е всего, язы к».

В творчестве П уш кин а русски й  язы к  воп лоти лся  столь полно 
и соверш енно, что само представление о русском  язы ке  стало  не
о тдел и м ы м  от п р ед ставл ен и я  о я зы к е  п р о и зв ед ен и й  вел и ко го  
писателя. А .Н. Толстой сказал: «Р усски й  язы к  — это преж де всего 
П уш кин».

1. Определите тему, основную мысль текста. Составьте его план.
2. Какую роль в тексте выполняет цитирование? Перескажите высказы

вания И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, А.Н. Толстого, используя пред
ложения с косвенной речью. Составьте схемы этих предложений.

*  3. Попробуйте объяснить, почему в этом тексте так много сложных предло
жений. Можно ли было высказать мысли, содержащиеся в этом от-

национальный национальный национальное
язык характер самосознание
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рывке, используя только простые предложения? Найдите в тексте при
меры сложноподчиненных предложений, в которых придаточное пред
ложение поясняет: 1) одно слово (один член главного предложения),
2) все главное предложение.

4. Объясните знаки препинания в предложении «И.А. Гончаров в одном 
из писем...». В каком случае что является союзом, а в каком — союз
ным словом? Подчеркните указательное слово как член предложения. 
Какова роль указательного слова?

5. Подготовьтесь к пересказу текста (или к изложению). Проанализи
руйте внимательно орфограммы, знаки препинания, обратите внима
ние на глаголы, которые используются в предложениях с прямой и 
косвенной речью: говорил, подчеркнул, сказал, заметил. Какие еще гла
голы вы можете употребить в своем изложении при цитировании?

6. Готовясь к изложению, напишите словарный диктант.

Э стетические достоинства, великолеп ны й язы к, русская вос
п р и и м чи во сть , н ац и о н ал ьн о е  сам осозн ан и е, о ч еви дн ая  и стин а, 
владеть словом , м астерство исп олн ения, пон ять глубоко и всесто
ронне; идти по пути, пролож ен ном у его гением; репертуар, и скус
ство, неотделим, нем ы слим , сокровищ ница.

10. Прочитайте отрывки из беседы поэта Беллы Ахмадулиной с кор
респондентом журнала «Юность» (май 1999 г.). Попробуйте сформули
ровать вопросы, ответы на которые даны ниже.

...Для м еня П уш кин всегда как реальное лицо, как  соучастник 
моей ж изни. Э то ж изнь!.. П уш кин  присутствует — и при сутствие6 
П уш кин а столь утеш ительно. В сяки й  раз так  оп ечали ш ься6 в день 
его смерти, а потом  ж дать, надеяться — и возли ковать5, и у л ы 
баться в день его рож дения.

Е динственное мне принадлеж ащ ее сокровищ е — это русская 
речь. Э то русский я з ы к 1. Л и ш ь этим  определяется принадлеж ность 
человека к оп ределен н ом у  м есту зем ли , ко то р о е3 он вел и ч ает5 
Родиной . Я русская, хотя во мне разны е крови  присутствую т. < ...>  
Я родилась в М оскве и с ней не расторж им а. Б ез П итера совер
ш енно не могу обходиться. Я  — м осквичка, горож анка, но м еня 
всегда влекло  к деревне. Б ли зость  к деревне очень утеш и тельн а2, 
особенно в северны х2 местах. Вологда, Ф ерапонтово... Вид и говор 
тех мест родим ы  моим зрению  и слуху. Я  слуш ала, слуш ала, как 
говорят те бабуш ки, которы е чудом дож или  до наш их дней.

Все это в мои зрелы е лета, как в младенчестве, вскарм ли вало  
мою речь, хотя я  никогда не пы талась воспрои зводи ть речь воло-
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годскую , подлеж а ее воздействию . Э то бы ло счастл и во е1 состо
ян и е слуха.

К сож алению ,7 ли чн о  не зн ал а  Рубцова, им ея  много возм ож н о
стей  с н и м  познакомиться... У  Р убцова  б ы л  редкост ны й по  чисто
те талант. Б л и зки е  мне лю ди бы ли  друж ны  с Рубцовы м : А ндрей 
Б итов, человек  другого худож ественного  склада, очень давно и 
проницательно стал поним ать и ценить драгоценны й дар Рубцова.

М ож ет бы ть, лучш ее, что  от м ен я  о стан ется , — это  п и сьм а  
читателей. Есть великие письма, которы е смогут изм енить мнение
о наш их соврем енниках  и соотечественниках  в лучш ую  сторону. 
З адум аеш ься6: откуда в разруш енной, обездоленной, несчастной 
глуш и у человека такое стрем ление к свету?

(Б . А х м а д у л и н а )

1. Какие особенности разговорного стиля мы видим в этом тексте? В чем 
проявляется индивидуальный стиль автора?

2. Запишите второй и третий абзацы, в которых дается ответ на вопрос: 
«Что же для вас Россия?» Подчеркните грамматические основы пред
ложений.

3. Найдите односоставные предложения, укажите их тип и роль в тексте.
4. Составьте схемы сложных предложений.
5. Произведите синтаксический разбор одного из сложноподчиненных 

предложений.
6. Какими словами из текста можно проиллюстрировать правописание 

приставок? Выпишите существительные с приставкой со-, каковы 
значения этой приставки?

7. Объясните знаки препинания.
8. Выберите из текста материал для словарного диктанта (слова и слово

сочетания).

11  ■ Прочитайте отрывок из книги, которая описывает возможности ком
пьютера и учит им пользоваться. Докажите, что это текст научного стиля.

С лово компьют ер  означает «вы числитель», т.е. устройство  для  
вы числений. Э то связан о  с тем, что первы е ком пью теры  созда
вались как устройства д ля  вы числений, грубо говоря, как  усовер
ш енствованны е, автом атические ариф м ом етры . П рин цип иальное

Г соучастник современник соотечественник
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отли чи е  ком п ью теров от ар и ф м ом етров  и други х счетны х у ст 
ройств (счетов, логари ф м и чески х  линеек и т.д.) состояло  в том, 
что ариф м ом етры  м огли вы полнять лиш ь отдельны е вы чи сли тель
ные операци и (слож ение, вы читание, ум нож ение, делен ие и др.), 
а ком пью теры  п озволяю т проводить без участия человека слож 
ны е п оследовательн ости  вы чи сл и тел ьн ы х  оп ерац и й  по заранее  
зад ан н о й  и н стр у кц и и  — програм м е. К ром е того, д л я  х р ан ен и я  
данны х, пром еж уточны х и итоговы х результатов вы чи слен ий  ко м 
пью теры  содерж ат памят ь.

Х отя ком пью теры  создавались для  численны х расчетов, скоро 
оказалось, что они могут обрабаты вать и другие виды  и н ф о р м а
ции — ведь практи чески  все они м огут бы ть представлены  в ч и с
ловой  форм е. Д л я  обработки  различной  ин ф орм аци и  на ком п ь
ю тере надо  и м еть ср едства  д л я  п р ео б р азо в ан и я  н у ж н о го  ви да 
и н ф орм ац и и  в числовую  ф орм у и обратно. С ейчас с помощ ью  ко м 
пью теров не только  проводятся  числовы е расчеты , но и подготав
ливаю тся к печати книги, создаются рисунки, кинофильмы , музыка, 
осущ ествляется управлени е заводам и и косм и чески м и кораблям и  
и т.д. К ом пью теры  преврати ли сь в уни версальн ы е средства для  
обработки  всех видов ин ф орм аци и , используем ы х человеком.

( В . Э .  Ф и г у р н о в )

1. Озаглавьте отрывок.
2. Найдите ключевые слова. Сколько среди них терминов?
3. С помощью каких языковых средств осуществляется связь между 

предложениями, между абзацами? Докажите, что это текст.
4. Запишите толкование лексического значения слова информация (об

ратитесь к словарям).
5. Замените в последнем предложении причастный оборот синонимич

ной конструкцией. Запишите сложноподчиненное предложение, со
ставьте его схему.

6. Произведите синтаксический разбор предложения, соответствующего 
схеме:

(Хот я ............ ............. ), [—  ]. (что--------------------------------------------------- --  ̂ — [_______  ].
7. Объясните знаки препинания и подчеркнутые орфограммы.
8. Составьте на материале текста словарный диктант.

1 2 .  Определите стиль текста, докажите свое мнение. Определите тему, 
основные мысли текста.

А втомобиль... Э то слово звучи т привы чно, как сам а ж изнь. Это 
естественная частиц а наш ей ж и зн едеятельн ости . Б ез автобусов,
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грузовы х и легковы х автом обилей  мы  уж е не представляем  своего 
сущ ествования. Б олее  того, автом обиль и зм ен и л  не только  сам 
характер наш ей ж изни, но и наш е сознание. Рядом  с автом обилем  
мы стали  иначе мы слить. А втом обильная пром ы ш лен ность я в л я 
ется одним  из м ери л5 уровн я  технического  о сн ащ ен и я страны . 
Н аучн ая м ы сль,7 связан н ая  с развитием  автом обилестроения, х а
рактеризует вы соту горизон та5 новаторски х поисков в области  со
верш ен ствовани я самого поп улярн ого  из технических чудес д ва
дцатого века.

А втом обиль сегодня — часть окруж аю щ ей природы . О н о б я 
зан  украш ать ее,7 отвечая соврем енны м  п редставлени ям  о красоте 
и гарм онии, а не пугать нас ж елезны м  при зраком  всеуничтож а- 
ю щ ей техн и ки ,7 вы рвавш ей ся на просторы  планеты .

(В. З а х а р ч е н к о ,  И.  Т у р е в с к и й  
«Я строю  автом обиль»)

1. Объясните значение слов гармония, популярный, новаторский.
I 2. Докажите, что это текст. С помощ ью каких языковых средств 

осуществляется связь между предложениями, между абзацами? Какова 
роль в тексте первого предложения?

3. Какова роль в тексте перифраза «самое популярное из технических 
чудес двадцатого века»?

4. Продолжите запись ряда однокоренных слов:
Автомобиль, автомобильный, автомобилестроение...
Жизнь, жизнедеятельность...
Красота, украсить...
Мысль...
Техника...

5. Как образованы причастия связанный, вырвавшийся? Образуйте все 
возможные формы причастий от глаголов мыслить, характеризовать, 
украшать.

6. Запишите текст, заменяя причастные обороты синонимическими кон
струкциями.

7. Выполните задание (по выбору): а) перескажите текст (напишите 
изложение); б) используя 2 абзац как начало вашего текста, напишите 
сочинение.

1 3 .  Прочитайте отрывок из книги «Экология слова, или Поговорим о 
культуре русской речи». Определите тему, основные мысли текста.

гармония новаторские поиски
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Подготовьтесь пересказать текст (в устной или письменной форме) и 
высказать свое согласие или несогласие с мнением автора.

Р азви ти е  и н ф орм ати ки  и ком пью теризации, без которы х3 не 
м ож ет обойтись соврем енны й м и р 5, несет с собой ,7 к сож алению , 
отрицательны е, антигум анистические черты .4 М ы слящ и й  человек 
(H om o sapiens) грозит превратиться  в «человека ком п ью теризо
ванного» (H om o com pu terus). Зам ечено, что дли тельн ое общ ение 
с Э В М  п р и в о д и т  к и зм ен ен и ю  сам и х  лю д ей  и п р еж д е  всего  — 
к изм енению  их речи...

П о этом у поводу есть ин тересны й и поучительны й анекдот:

Путешественники на воздушном шаре приземляются на незна
комой местности. Спрашивают подошедшего к ним человека: «Где 
мы находимся?»4 И тот отвечает без запинки: «Вы находитесь в кор
зине воздушного шара!» Тогда один из членов экспедиции говорит 
своим спутникам: «Наверное, это программист, ибо только он может 
дать такой абсолютно точный и абсолютно бесполезный ответ». <...>

Н еуж ели  и вп р ям ь5, как утверж даю т специалисты , дли тельн ое 
общ ение с ком пью терам и при води т к тому, что проф ессионалы - 
п рограм м исты  н ачнут общ аться  друг с другом  и с остальн ы м и 
лю дьм и в такой ж е строго-электрон ной  (и  зачастую  «строго-бес
п олезн ой ») м анере? Во всяком  случае, недооценивать подобной 
угрозы  н ел ьзя3.

В ней — реальная опасность игнори рования эм оционального 
начала (в  угоду раци ональном у). А с этим  связан о  и нравственное 
здоровье, и состоян ие духовной экологи и 5 общ ества.

Кто нас спасет? Ч то  нас спасет? К ак нам спастись от подоб
ных опасностей?

1. Объясните значение слов информатика, компьютеризация, антигумани
стический, программист, профессионал, игнорирование, анекдот (обра
титесь к словарям).

2. Какой антоним к слову рациональный используется в тексте? Объяс
ните значение этих прилагательных.

3. Определите стиль текста. Особенности каких стилей можно проил
люстрировать примерами из текста? Аргументируйте свое мнение.

4. Найдите вводные слова, определите их значение и роль в тексте.

экология экология слова эмоциональный рациот

( Л .  И. С к в о р ц о в )
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5. Составьте схему первого предложения.
6. Запишите три последних абзаца, объясните знаки препинания. Какова 

роль в этом отрывке частицы неужели (определите ее значение), вопро
сительных предложений? Как вы ответите на вопросы, которые содер
жатся в последнем абзаце (эти вопросы не являются риторическими)? 
Запишите свой ответ.

4. Запишите текст. Объясните орфограммы и пунктограммы.

О дним  из главны х услови й  дости ж ен и я  необходим ого соот
ветствия меж ду содерж анием  и его речевой «ф орм ой» явл яется  
строгое соблю ден ие я зы ко в ы х  норм . Е сли  п р и м ен ять  терм и н ы  
«язы ковая норма» и «целесообразность», то пон им ание хорош ей 
речи м ож ет получить такое разъяснение: в хорош ей речи вы бор и 
использование различны х средств язы ка полностью  соответствует 
действую щ им  язы ковы м  норм ам  и подчинено требовани ям  целесо
образности .

Х орош ая речь невозм ож на без соответствую щ их знан ий , ум е
ний и навы ков. Э то все приходит как результат труда. Н едаром 6 
А .П . Ч ех о в  со в ето в ал  м о л о ды м  авто р ам  « в д у м ы в ать ся  в речь, 
в слова». Говоря о язы ке  М .Ю . Л ерм онтова, Ч ехов однаж ды  зам е
тил: «Я бы так  сделал: в зял  его рассказ и разбирал  бы, как  р азб и 
раю т в ш колах, — по предлож ени ям , по частям  предлож ения... Так 
бы и учи лся  писать». Вот это чеховское «так бы и учи лся  писать» 
очень важ но: это путь к овладению  речевой культурой. Н уж н о3 
изучать словари, грам м атики  и и н ы е1 пособия, посвящ ен н ы е2 я зы 
ку, речи. О днако главное — изучать речь по лучш им  ее образцам  
(худож ественны м , научным, публицистическим ). И зучать — и быть 
требовательны м  не только  к речи других, но и к своей собствен
ной преж де всего.

( Б . Н .  Г о л о в и н .  К ак говорить п рави льн о)

1. Определите тему текста. Укажите ключевые слова.
2. В каких предложениях содержится ответ на вопросы:

Что такое хорошая речь?
Как овладеть речевой культурой?

3. Что это такое, по вашему мнению, «вдумываться в речь, в слова»? 
Почему это так важно?

4. Докажите, что это текст. С помощью каких языковых средств осущест
вляется связь между предложениями, между абзацами?



5. Какова роль в тексте предложений с цитированием? Что делает эти 
предложения органической частью текста? Как предложение с прямой 
речью влияет на содержание, языковое оформление последующей 
части текста?

6. Запишите ряд глаголов-синонимов, которые обычно используются 
в предложениях с прямой речью: говорить, сказать, заметить...

7. Составьте схему одного из сложных предложений.
8. Замените причастный оборот посвященные языку придаточным предло

жением. Произведите синтаксический разбор сложного предложения.
9.  Подготовьтесь к чтению текста вслух.

*  10. Подготовьтесь к пересказу второго абзаца. Напишите изложение, 
дополнительно ответьте на вопрос: «Какие словари, книги надо изу
чать, чтобы научиться хорошей речи?»

ЛТ Запишите высказывания, связанные с исследованием особенностей
*  языка поэтических произведений.

Составьте схемы сложноподчиненных предложений, объясните знаки 
препинания.

1) В.В. В иноградов писал: «Н ет слов и язы ковы х  ф орм , кото
ры е не м огут стать м атери алом  д ля  образа. Н еобходим о3 лиш ь, 
чтобы  прим енение их в целях  худож ественной образности  бы ло 
стилистически  и эстетически  оправданно».

2) Я зы к  в худож ественной литературе — это средство и зобра
ж ения, вы раж ени я и преобразования как явл ен и й  дей стви тельн о
сти, так  и самого язы ка, на котором  мы говорим  друг с другом. 
Э то — средство воплощ ения язы ковы х  образов, которы м и л и тер а
тура говорит со всем  м иром  на своем  нац иональном  язы ке. П ере
водить такие образы  на другой  нац иональны й язы к  иногда и склю 
чительн о трудно.

( В . П .  Г р и г о р ь е в )

3) К огда чувство  норм ы  воспи тано  у человека, тогда-то н а 
чинает он чувствовать всю прелесть обоснованны х отступ лен ий  
от нее.

( Л . В .  Щ е р б а )

1. Как вы понимаете слова языковая норма? Что такое «чувство нормы»? 
Почему оно так важно для глубокого понимания поэтического произ
ведения?

2 . Произведите на материале данных высказываний разные виды разбора.

чувст во нормы
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Я #  1 6 .  Определите тему, основные мысли текста. Запишите три последних 
абзаца, подчеркните грамматические основы предложений.

...Самое удивительное в том, что пи сатель-м астер  умеет, взяв  
обы чны е, всем известны е слова, располож и ть их так, как никто 
другой не может. Вот, например: «Н о вскоре сумрак сравнялся с ти 
ш иной на уездной улице, а  Л ю ба потерла свои глаза и закры ла 
учебную  книгу». Каж ды й из нас ты сячи  раз говорил каж дое из слов 
в этом предлож ении, но вместе так их мог «сложить» только А нд
рей П латонов в «Реке П отудани». В нимательно присмотревш ись, 
мы заметим, что никто из нас не говорил «сумрак сравнялся  с ти 
ш иной», «с тиш иной на уездной улице», «закры ла учебную  книгу». 
То есть слова — общие, а сочетания слов — платоновские. < ...>  

Есть ещ е одна таинственная вещ ь — авторская ин тон ация. Н о 
каж ды й слы ш и т только  часть ее, какой-то  вариант. Е сли прочтут 
пять актеров, лю бящ и х  и пон им аю щ их автора, п олучи тся  пять 
разны х ин тон ацион ны х рисунков.

Все знаю т, что «всякое слово уж е обобщ ает»... С лово, каж ется, 
вбирает в себя «всё». Н о только  человек м ож ет показать, сколько 
оттенков слова скры вается  и откры вается  в его м ы слях, чувствах 
и в его действии.

Е сли  я зы ки  — откры ты е системы , то человеческие и н терп ре
тации слова — поистине бесконечность.

(И . Г о р е л о в ,  В. Е н г а л ы ч е в .  
Б езм олвн ы й  м ы сли зн ак)

1. Докажите, что это текст научно-популярного стиля.
2. Объясните значение слов система, интонация, интерпретация.

"к 3. Подтвердите справедливость мысли, выраженной в первом абзаце 
текста, самостоятельно отобранными примерами из художественного 
текста.

4. Замените в двух-трех предложениях причастные и деепричастные 
обороты придаточными предложениями. Сравните синонимичные 
конструкции.

5. Как образованы причастия и деепричастия понимающий, любящий, 
взяв, присмотревшись.

6. Образуйте причастия и деепричастия от глаголов говорить, заметить, 
слышать, показать, показывать, открывается.

авторская интонация 
языки

человеческие интерпретации слова 
открытые системы



7 . Составьте схемы сложносочиненного и сложноподчиненного пред
ложений.

8. Подберите синонимы к вводному слову кажется.
9. Объясните орфограммы и пунктограммы.

10. Подготовьтесь к выразительному чтению и пересказу текста, подтвер
дите самостоятельно отобранными примерами мысли, выраженные 
в первом и втором абзацах.

1 7 .  Запишите отрывок из статьи поэта М. Исаковского.
Составьте схемы сложных предложений.

Я понял, что человек м ож ет зн ать  великое м нож ество слов, 
мож ет соверш енно прави льн о  писать их и так_же прави льн о  соче
тать их в предлож ени и и т.п. Всему этом у учит нас грам м атика. 
Н о н и какая  грам м ати ка не в силах  зар ан ее3 определить, каки е 
им енно слова долж ен вы брать человек и в каком  п орядке и сопод
чинени и  он долж ен располож и ть их д ля  того, чтобы  речь его бы ла 
красочной, веской, убедительной , точной. Э то в каж дом  отдель
ном случае он долж ен реш ать сам, и только  сам.

С ледовательно, основн ая м оя цель своди лась к тому, чтобы  
научиться  п ользоваться  язы ком  как м ож но лучш е, полней , р азн о 
образней; чтобы  ум еть из огром ного коли чества слов и вы раж е
ний вы бирать им енно то, что нуж но при тех или ины х обстоятель
ствах; чтобы  поним ать и, я  бы даж е сказал, чувствовать язы ковой  
м атериал  во всех его оттенках, во всем м ногообразии  его ф орм  и 
сочетаний.

И день за днем, год за  годом я, по мере своих сил, стрем и лся 
и стрем лю сь к достиж ению  нам еченной цели.

М не трудно сейчас (и  за  давностью  времени, и  вследствие огра
ниченного разм ера статьи ) хоть сколько-нибудь подробно расска
зать, каким и  м етодам и я пользовался  в своей работе...

Я, например, читал  стихи  П уш кин а и Н екрасова, стараясь 
понять, как при помощ и самых обы чны х слов эти поэты  достигаю т 
в своих прои зведени ях  такой  огром ной силы  и убедительности.

1. Определите тему, основные мысли текста.
2. Докажите, что это текст публицистического стиля.
3. Какова роль в тексте вводных слов? Подберите синонимы к вводному 

слову следовательно.

многообразие форм научиться пользоваться
и сочетаний языком
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4. Найдите односоставные предложения, подчеркните их грамматические 
основы.

5. Произведите морфологический разбор слова категории состояния 
трудно. Придумайте предложения, в которых это слово будет крат
ким прилагательным или наречием.

6. Объясните знаки препинания и подчеркнутые орфограммы.
7. Произведите синтаксический разбор предложения, отраженного в схеме:

[ --------- ----------  ], (какие ===== --------- ) и (в каком ---------- -------
для того), (что б ы --------- --------— ......... , -  -....., = = = ) .

18. Запишите предложение, составьте его схему.

Говоря о неисчерпаем ы х возм ож н остях  русского язы ка, поэт 
М ихаил И саковски й  писал, что «при пом ощ и такого язы ка  мож но 
нарисовать лю бую  картину, вы разить лю бую  мысль, лю бое ч у в 
ство», что «надо только  ум ело пользоваться  им».

1. Подчеркните грамматические основы предложений.
2. Произведите морфологический разбор слов категории состояния мож

но>, надо.

1 9 .  Подготовьтесь к выразительному чтению (см. Памятку, с. 10, 408) 
начала статьи Бальмонта «Русский язык. (Воля как основа творчества)» 
Как вы понимаете смысл подзаголовка?
Проанализируйте внимательно пунктуацию. Подумайте, почему это по
могает при подготовке к выразительному чтению.
Как в этом тексте выражена мысль об эстетической функции слова?

И з всех слов могучего и первородного русского язы ка, п о л 
ногласного, кроткого5 и грозного, бросаю щ его звуки  взры вны м  во
допадом, ж урчащ его неуловим ы м  ручейком , исполненного  гово
ров дрем учего  леса, ш урш ащ его степ н ы м и  ковы лям и , пою щ его 
ветром, что носи тся  и мечется и ум анивает сердце далеко  за  степь, 
пересветно сияю щ его3 серебряны м и разли вам и  полноводны х рек, 
втекаю щ их в синее море, — из всех несосчитан ны х сам оцветов 
этой неисчерпаем ой сокрови щ н ицы  язы ка  ж ивого, сотворенного
и, однако же, без устали творящ его, больш е всего я  лю блю  слово — 
воля. Так бы ло в детстве, так  и теперь. Э то слово — самое дорогое 
и всеобъемлю щ ее.

Уже один его внеш ний л и к  пленителен . Веющ ее В , долгое, как 
зов далекого  хора, О , ласкающее Л , в м ягкости  твердое, утверж да
ющее Я. А см ы сл этого слова — двойной , как сокровищ а в стари п ; 
ном 2 ларце, в котором  два дна. В оля есть воля-хотени е, и воля
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есть воля-свобода. В таком  ларце легко устран яется  разделяю щ ая 
преграда двойного дна, и сокрови щ а соединяю тся, взаим н о  обога
щ аясь п ерели ван и ям и  светов4. О дин  см ы сл слова воля, в самом 
простом , и зн ачальном  словоупотреблении, светит другом у см ы с
лу, в меру отягощ ает содерж ательностью  и значительностью  его 
ж и вую  сущ ественность. < ...>

Говоря — воля, р у сская  речь вполне отдает себе отчет, что 
и воля-своб од а  и вол я-х о тен и е  два  тали см ан а, бесп редельно  ж е 
ланны е, но неи збеж н о  н уж даю щ и еся в точно оп ределен н ы х п ре
делах, — будь то строги й  устав п р ави льн о  об осн ован н ой  ж и зн и  
и ли  ж е вели ки й  искус и п одви г ли чн ого  вн утрен н его  сам оогра
н и чен и я .

1. Докажите, что это текст публицистического стиля.
2. Объясните значение слов сокровищница, самоцвет, талисман, лик, 

искус.
3. Проанализируйте словарные статьи к словам-омонимам воля1 и воля2 

в «Толковом словаре русского языка». Запишите несколько предло
жений (выберите из художественных произведений или придумайте 
свои примеры), иллюстрирующих употребление слов воля в разных 
значениях.

4. Произведите фонетический, лексический разбор слова воля. Запиши
те несколько однокоренных слов, обозначьте корень.

5. Выпишите из текста слова с корнем свет. Образуйте причастия от 
глаголов светить, освещать.

*  6. Понаблюдайте за употреблением причастий в тексте. Как влияет ис
пользование причастий (особенно действительных причастий наст, 
времени) на звуковую организацию текста.

7. С помощью каких языковых средств осуществляется связь между 
предложениями, между абзацами?

8. Объясните подчеркнутые орфограммы.

*  2 0 .  Запишите отрывок из стихотворения А. Блока.

...Уйду я  в поле, в снег и в ночь,
Забью сь под куст ракитовы й .

Там воля  всех вольнее воль 
Н е п ри неволит вольного,
И  болей  всех больнее боль 
В ернет с пути  окольного!
1907
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1. В чем особенности отбора слов последнего четверостишия? Какова роль 
повтора (звукового, морфемного, лексического, грамматического)?

2. Вспомните поэтические строки, в которых есть слово воля.

1, Запишите текст, подчеркните грамматические основы предложений. 
Объясните знаки препинания.

П о э т и ч е с к и й  к о н те к с т  — п о н я т и е  р астя ж и м о е . О т ф р азы , 
от непосредственно данной ритм ико-синтаксической  единицы  он 
восходи т к прои зведени ю , циклу, творчеству  пи сателя, наконец , 
к ли тературн ы м  направлениям , стилям .

Д л я  п оэти ческой 2 систем ы  Б лока  реш аю щ ее значение имеет 
кон текст его творчества в целом. О б этом  настойчиво говорил он 
сам. < ...>

В предисловии  1911 года к «С обранию  стихотворений» Б лок 
писал о своих стихах: «...многие из них, взяты е отдельно, не им е
ют цены, но каж дое ст ихот ворение  необходим о д ля  образован ия 
главы, и з нескольких  глав составляется  книга; каж дая кн ига есть 
часть т рилогии ; всю трилогию  я  могу назвать «романом в стихах». 
Э ти  неоднократно ци ти ровавш иеся строки  свидетельствую т о том, 
ско л ь  с о зн а т е л ь н о  о т н о с и л с я  Б л о к  к с т р у к т у р н о м у  ед и н ств у  
своей  л и р и к и . Х ар актер н о  вы сказы в ан и е  Б л о к а  в п р и м еч ан и ях  
к первой  кн и ге  «С об ран и я  сти хотворен и й »  (1911): «Ч етвертая  
глава  (1901 год) им еет первенствую щ ее значение как для  первой 
книги, так  и д ля  всей трилогии; она впервы е освещ ает см утны е 
искан и я  трех вступительны х глав; она ж е есть тот «м агический 
кристалл», сквозь  которы й 3 я  разли чал  вп ервы е1, хотя и «неясно», 
всю 1 «даль свободного романа».

П ри зн ан и е д ля  л и р и к а  необы чайное. Здесь  речь идет о том, 
что л и ри чески й  ром ан собственной судьбы  склады вается  на п у
тях, заранее предвидим ы х и нам еченны х поэтом .4

(Л . Г и н з б у р г .  О  л и р и ке)

1. Докажите, что текст является рассуждением. Какова роль первою 
предложения, первого и второго абзацев?

2. Понаблюдайте за использованием различных способов цитирования. 
Почему слова магический кристалл, неясно, даль свободного романа 
заключены в кавычки? (Перечитайте предпоследнюю строфу восьмой 
главы романа «Евгений Онегин».) Какова роль цитирования в этом 
отрывке?

поэтический контекст ритмико-синтаксическая единица
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3. Определите стиль текста. Аргументируйте свое мнение.
4. С помощью каких языковых средств осуществляется связь между 

предложениями, между абзацами?
5. Объясните значение слов контекст, трилогия, предисловие, примечание.
6. Составьте схему последнего предложения. Замените в этом предложе

нии причастный оборот придаточным предложением. Сравните сино
нимичные конструкции.

7. Объясните выделенные орфограммы и знаки препинания.
8. Подготовьтесь к чтению отрывка вслух.

•к 2 2 .  Прочитайте отрывок из книги, посвященной проблемам коммуни
кации. Согласны ли вы с мыслями авторов?

П ризн аем ся, что мы пока не вполне вы ясн и ли , что с собою 
принесло телеви дени е.4 И зв е с т н о / однако, что оно практически  
вы теснило не только  старом одное сем ейное чтение вслух2 за ве
черним  столом , но и просто чтение. < ...>

Н е секрет, что постоянная возм ож ность видеть «ж ивое и зоб 
раж ение», пон ятное и без текста, ослабляет  навы ки  чтения. Н е 
говорим  уж е о потребности  читать...

П они м ан ие текста есть процесс перекодирован ия из вербаль
ной систем ы  в образную  и понятийно-схем ную . Н асколько  сл о 
ж ен и субъективен  этот процесс, доказы вается  тем  ф актом , что 
зрительны й образ лю бого книж ного героя ф орм и руется  субъ ек
тивно. П оследую щ ие встречи чи тателя с кн иж н ой  иллю страцией  
в кино- и телеф и льм е вы зы ваю т, как  известно, эф ф екты  в д и а
пазон е  от «совсем  не тако й , как  я  себе п р ед став л ял »  до «почти  
в точности». А если текста вообщ е не бы ло? С пом ощ ью  худож н и 
ка или  ки ноактера образ становится коллективн о  прием лем ы м  или 
даж е привы чны м , бесспорны м 2. Х орош о это и ли  плохо? Вообщ е 
стан дартизац ия всегда хуж е и н ди ви дуали зац и и  — будь то образ
ное п ред ставлен и е  и л и  логи ческое  суж дение... К ультура и н д и 
видуального  чтени я долж н а бы ть си льн ее3, чем  стан дарти зац и я  
через экран, ин ди видуальн ы й образ долж ен предш ествовать эк р а
низации. < ...>

П ричину всеобщ ей тяги  к < ...>  теле- и киноизображ ению  в век 
всеобщ ей грам отности  мы ви ди м 3 в том, что ч и т а т ь  т р у д н о .  
Да, да, мы пом ним , что «хорош им  м альчи ком » В. М аяковски й  
назвал  того, кто ещ е в раннем  детстве «ты чет в кн и ж ку  пальчик»...

понимание текста — процесс перекодирования



Н о одно дело — одолеть начало, саму технику чтения, другое — 
превратить чтение во второе ды хание, п ракти чески  непреры вно 
«дышать» текстам и  до конца ж изни.

(И . Г о р е л о в ,  В. Е н г а л ы ч е в )

1. Определите тему, основные мысли текста.
2. Объясните значение слов вербальный, перекодирование, стандартизация.
3. Как вы понимаете, что такое «культура индивидуального чтения»?
4. Попробуйте определить особенности стиля текста. Особенности ка

ких стилей сочетаются в этом отрывке? С какой целью?
5. С помощью каких языковых средств осуществляется связь между предло

жениями в третьем абзаце? Какова роль вопросительных предложений?
6. Запишите последний абзац, подчеркните грамматические основы пред

ложений. Объясните знаки препинания.
7. Самостоятельно сформулируйте задания к тексту, направленные на 

повторение: 1) лексики, 2) морфологии, 3) синтаксиса, 4) стилистики, 
5) орфографии.

2 3 .  Прочитайте текст. Озаглавьте его и составьте простой план. 
Докажите, что в тексте сочетаются разные типы речи: рассуждение, по
вествование.

С книгам и, которы е с то ят1 на м оих кн иж н ы х полках, у  м еня 
душ евная, вн у тр ен н яя  с в я з ь 1. Я  зн аю  судьбу и историю  почти 
каж дой из них, и мне каж ется, что, когда я  беру в руки  ту  или 
другую  книгу, она тож е знает меня, и нам ничего не нуж но о б ъ яс
нять друг другу.7

В самом начале револю ции стары й м осковский  букин ист К он 
стантин Захарови ч  Н и ки ти н  подн ялся  ко мне на четверты й этаж  
с тяж елой  пачкой  книг; в пачке оказался  Т олковы й словарь рус
ского язы ка  Д ал я .4

— Хочу, чтобы  этот словарь остался  у вас, — сказал  мне Н и к и 
тин. — Вам он пригодится... мож ет быть, пом янете2 добром старого 
кн иж н ика.

Н и ки ти н  вскоре умер, а словарь Д ал я  и поны не стоит у м еня 
в книж ном  ш кафу, и, наверно, ты сячи  раз п ом янул  я  добром  ста
рого кн и ж н и ка.7 П ользуясь словарем  Д аля, я  никогда не забываю , 
что словарь этот предназначен  ли ш ь д ля  и зучени я язы ка, а не для  
вы и ск и ван и я2 народны х словечек, которы м и иногда хочет блес
нуть литератор .4 < ...>

Вместе с тем  всегда раздум ы ваеш ь, что зн ачи т ц елеустрем лен
ный, упорн ы й труд, каким  был, наприм ер, труд В .И. Д аля  по соби-
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рани ю  русского  словесн ого  ж ем чуга. М ало кто  п ом н и т рассказы  
и повести казака  В. Л уганского, и сам  Д аль, п и савш ий  под этим 
псевдоним ом , несом ненно поним ал, что его, Д аля, сила не в худо
ж ественной прозе, а в создан ии  единственного в своем  роде п у
теводителя по русской  речи, котором у дано будет победить время; 
и он победил время, навсегда оставш ись спутником  каж дого из нас.

Поэтому, когда я  беру в руки  тот и ли  другой  том  словаря Д аля, 
у м еня нет ощ ущ ения, что он нуж ен м не только  д л я  справок; мне 
каж ется, что мы беседуем  с ним: он учит м еня богатству русской 
речи, а я  как  бы напом инаю  ему о его славной истории. Так неко
торы е книги, не старея и не осты вая, идут в ногу с временем , и 
врем ени никогда не опередить их.

(В . Л и д и н )

1. Определите основную мысль текста. В чем сила Словаря В .И. Даля?
2. Объясните лексическое значение слов букинист, псевдоним с помо

щью словарных статей. Подберите синонимы к слову букинист.
3. Запишите, какие значения есть у слова труд и в каком значении оно 

употреблено в тексте.
4. Найдите слова, употребленные в переносном значении. Почему оказа

лось возможным такое употребление слов?
5. Укажите, в каких падежах употреблено слово время.
6. Запишите вторую часть текста от слов «Вместе с тем всегда раздумы

ваешь...».
7. Напишите небольшое сочинение на тему «Я беру в руки словарь 

Д аля...» . Включите в свой текст элементы описания (К ак оформлена 
книга? Что написано на титульном листе? Каковы особенности шрифта, 
расположения слов, их написания и т.д.?).

*  2 4 .  Напишите все, что вы знаете о словаре, о котором идет речь в от
рывке из стихотворения Беллы Ахмадулиной.

М не родина — М осква, мне горько удаленье 
от дома, от родной чуж би ны  пустяков.
П оки нутость детей и друж б разъединенье, 
и одиночеств ски т — вот родина стихов.

Заслы ш ав зов, уйду, пред утром  непосильны м , 
в угодия твои, четы рехтом ны й Д аль,
О тчи зны  язы к а  всеведущ ий спаситель, 
прощ енье ни спош ли и утеш енье дай...

богатство русской речи
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1. Объясните значение слов скит, угодия, всеведущий, ниспослать. Какова 
стилистическая окраска слов всеведущий, ниспослать?

2. В чем особенность словосочетания родная чужбина? Приведите при
меры подобных сочетаний слов и их использования в художествен
ном тексте. Как называется такой стилистический прием?

3. Выпишите из последней строфы словосочетания, в которых главным 
словом является существительное спаситель. Произведите разбор сло
восочетаний всеведущий спаситель, спаситель языка.

2 5 .  Прочитайте тексты. Определите, к какому типу речи они относятся.

I. Радостно и отреш енно пели вокруг птицы . П рям о за  домом 
раскатисто, м ногоколенно ж урчало горло дрозда-дерябы , тут и там 
застенчиво и озорно ц ви нькали  синички... И  где-то вдали, но ясно 
и чисто куковала кукуш ка. Ее голос бы л печален и светел, а ритм  
кукован и я  бы л похож  на биение сердца. Н едаром  в народе н азы 
вали  этот голос сиротским , вдовьим...

(В . Б е л о в )

II. В м орозной  тиш ине резко  стрекотали  лю бопы тны е сороки. 
М еж  густы х кедровы х ветвей бойко пры гали  серы е ю ркие белки. 
П од деревьям и  на м ягком  белом  снегу отпечатались причудливы е 
следы  незнаком ы х зверей  и птиц.

(А. Г а й д а р )

III. К расноватая, не очень я р кая  лун а  безм олвно висела над 
ш ирокой пойм ой реки. С права от нас тем ной полосой спадала к 
реке гряда елового леса. С лева с вы сокого холм а виднелось отло 
гое поле. Р ека  едва ощ ущ алась вни зу  в полусум раке.

(В . Б е л о в )

IV. Е м у за  тр и д ц ать , он  н евы со к  и худощ ав. Р от  м ал ен ьки й , 
с короткой  верхней  губой, нос небольш ой, приплю снуты й, с кр о 
хотны м и ноздрям и , глазки  голубовато-серы е, ж ивые... О н скр о 
мен, ти х  и н еп ри м етен . Говорит, зам етн о  ш еп ел явя , — м ож ет, 
поэтом у стеснителен  и на лю дях м олчалив.

(В. Б о г о м о л о в )

четырёхтомный Даль 
языка всеведущий спаситель
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1. Определите темы первых трех текстов. Выпишите из каждого текста име
на существительные, использование которых обусловлено темой текста.

•  Д л я  сам опроверки

И з первого текста надо выиисать: птицы, дрозд-деряба, синички, кукушка-, из вто
рого: сороки, белки, звери и птицы] из третьего: река, лес, поле.
Н етрудно убедиться, что это лексика определенны х тем атических групп и исполь
зование ее является  средством связи  в текстах с параллельной связью .

2. В какой части первого текста используется параллельная связь, а в какой 
цепная? Укажите язы ковы е средства выражения смысловой связи 
между предложениями. Какую роль в этом тексте выполняет первое 
предложение?

Л Т  •  Д л я  сам опроверки

В текстах с параллельной связью  первое предлож ение — зачин — вы полняет 
особую роль: в нем обозначена тема отры вка и именно в нем часто определяется 
структура (строение) всех последую щ их предлож ений (п о р яд о к  слов, способ 
вы раж ения сказуемых и т.д.).
П оказателем  смы словой связи  является  то, что второе—четвертое предлож ения 
раскры ваю т содерж ание первого, конкретизирую т его. Об этом говорит и отбор 
слов: птицы (родовое понятие) — дрозд, синички, кукушка (видовы е понятия); 
пели — журчало, цвинькали, куковала.)

3. Подчеркните грамматические основы в отрывках с параллельной связью. 
Докажите, что параллельное, близкое строение предложений служит 
средством связи в тексте.

4. Определите, что общего в первых трех текстах. Чем отличается от них 
четвертый отрывок? (Обратите внимание т*а содержание и языковые 
особенности.)
Что общего в способах выражения сказуемого в первых трех текстах? 
Какие сказуемые используются в четвертом отрывке? Выпишите име
на прилагательные в краткой форме, которыми выражена именная 
часть: невысок, худощав, скромен, тих, неприметен, стеснителен, мол
чалив. (Это также слова одной тематической группы.)

5. Выпишите из третьего текста предложения, связь между которыми 
усиливается благодаря использованию наречий-антонимов. Обратите 
внимание на порядок слов в этих предложениях.

6. Расскажите, что вы знаете о параллельной связи предложений в тексте. 
Используйте примеры из данных выше текстов.

•  Д ля  сам опроверки

В текстах, которые являю тся описаниям и места, порядок слов (конец предлож е
н и я) выделяет названия предметов. Наш и примеры подтверждают, что в текстах — 
о пи саниях  м еста им ена сущ ествительн ы е определенны х тем атических  групп
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принимаю т на себя логическое ударение (что определяется порядком  слов — 
позицией в конце предлож ения). Это полезно учиты вать при написании текстов, 
а такж е при их вы разительном  чтении (когда важ но вы делить слова, на которые 
падает логическое ударение).

26. Определите стиль текста, озаглавьте текст.

Я зы к, тот вели ки й  русски й  язы к , крторы й пом огал Тургеневу 
в дни  «сом нений и тягостны х раздум ий», поддерж ивал  и Ш м еле
ва в его лю бви  к России... В его последних книгах — креп чай ш и й 3 
настой первородны х русских слов, п ей заж и-н астроени я, п ораж а
ю щ ие своей вы сокой  л и р и к о й 5, сам ы й л и к 5 России , которая  в и 
ди тся  ему теперь в ее кротости  и поэзии: «Э тот весенний плеск 
остал ся  в м оих глазах  — с п разд н и чн ы м и  рубахам и , сапогам и, 
л ош ад и н ы м  рж ан ием , с зап ахам и  весеннего  холодка, теплом  и 
солнцем . О стался  ж и вы м  в душ е, с ты сячам и  М ихаилов и И ванов, 
со всем м удрены м  до простоты -красоты  душ евны м  м иром  русско
го м уж ика, с его лукаво^веселы м и глазами, то ясны м и, как  вода, 
то ом рачаю щ и м ися до черной мути, со смехом и бойким  словом... 
Знаю , связан  я  с ним  до века. Н ичто  не вы плеснет из м еня этот 
весенний плеск, светлую  весну ж изни... В ош ло — и вместе со м ной 
уйдет» («В есен н и й  плеск», 1928 г.).

...Этот вели колеп н ы й  я зы к  восхищ ал и продолж ает восхищ ать. 
«Ш м елев теперь — последний и еди нственны й из русских пи сате
лей, у которого ещ е м ож но учи ться  богатству, мощ и и свободе 
русского язы ка, — отм ечал в 1933 году А.И. Куприн. — Ш м елев 
изо  всех русски х сам ы й распрерусский, да ещ е и коренной, п р и 
рож денны й москвич, с м осковским  говором, с м осковской  н езави 
сим остью  и свободой  духа». Е сли  отброси ть н есп раведли вое и 
оби дн ое д л я  богатой  о течествен н о й  л и тер ату р ы  об общ ен и е  — 
«единственны й», — то эта оцен ка окаж ется верной и в наш и дни.

( О . Н .  М и х а й л о в )

1. Докажите, что это текст. С помощью каких языковых средств осу
ществляется связь между предложениями, между абзацами? (См. П а
мятку, с. 46.)

2. Понаблюдайте за использованием цитирования. Благодаря чему ци
таты становятся «частью текста»?

3. Запишите ряд глаголов, используемых при цитировании: писал, от
мечал...

4. Выпишите из первого предложения несколько словосочетаний. Про
изведите разбор одного из них.
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5. Выпишите сложноподчиненные предложения, составьте их схемы.
6. Объясните выделенные орфограммы (сгруппируйте их). с

F
2 7 .  Запишите отрывок из произведения Пушкина «Путешествие из 
Москвы в Петербург» (1833—1834), подчеркните грамматические осно- 3
вы предложений.
Докажите, что это текст публицистического стиля. с

В зглян и те3 на русского крестьянина: есть1 л и  и тень рабского2 *
у н и чи ж ен и я  в его поступи  и речи? О его см елости и см ы ш лено- I
сти и говорить нечего. П ереим чивость его известна. П роворство и 
ловкость  удивительны . П утеш ествен ник езди т и з кр ая  в край  по I
России , не зн ая  ни  одного слова по-русски, и  везде его понимаю т, 1
исп олн яю т его требования, заклю чаю т с ним  услови я . Н икогда не 1
встретите в наш ем  народе того, что3 ф ран ц узы  назы ваю т badaud*, (
никогда не зам етите в нем ни грубого удивления, ни невеж ествен- (
ного презрен ия к чужому. < ...>  Б лагосостояни е крестьян  тесно свя- 1
зан о  с благосостоянием  пом ещ иков; это очевидно д ля  всякого. Ко- 1
нечно: долж ны  ещ е прои зой ти  велики е перемены ; но не долж но I
торопить врем ени, и  без того уж е довольн о  деятельного. Л учш и е (
и прочнейш ие2 и зм ен ен и я  суть те, которы е п рои сходят  от одного 
улучш ен и я нравов, без насильственны х п отрясен и й  политических, -
страш ны х д ля  человечества...

(
1. Определите тему, основные мысли текста. j
2. Объясните значение слов уничижение, невежественный, поступь. 1
3. С помощью каких языковых средств осуществляется связь между ]

предложениями? Докажите, что это текст.
4. Определите типы односоставных предложений. Какова их роль в тек

сте?
5. Составьте схему последнего предложения.
6. Объясните выделенные орфограммы.
7. Какие пунктуационные правила можно проиллюстрировать примерами 

из этого текста?
8. Произведите разные виды -разбора.
9. Подготовьтесь к выразительному чтению текста (см. Памятку, с 10 

408).

* ротозей (фр.)

учйться богатству, мощи и свободе русского языка
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2 8 .  Прочитайте отрывки из романа И.С. Тургенева «Рудин» и сравните 
описания речевого поведения героев. Какова авторская оценка речи ге
роев? Над чем иронизирует автор?

1) Д арья  М и хай ловн а и зъ ясн ялась  по-русски 6. О н а  щ еголяла 
знан ием  родного язы ка, хотя галли ц и зм ы 5, ф ран ц узски е словечки  
попадались у  ней частенько. О на с нам ерением  уп отребляла п р о 
стые народны е обороты , но не всегда удачно. Ухо Р уд и н а  не ос
корблялось стран ной  пестротою  речи в устах Д арьи  М ихайловны , 
да и вр яд  л и  им ел  он на это ухо.

2 ) А Р уд и н  слуш ал, п окуривал  пап ироску  и м олчал, ли ш ь и з 
редка в ставл яя  в речь разболтавш ей ся бары н и  небольш ие зам еча
ния. О н  ум ел  и лю бил говорить;7 вести  разговор бы ло не по нем, 
но он ум ел такж е слуш ать. В сякий, кого он  только  не запугивал  
сначала, доверчи во  расп ускался  в его присутствии: так  охотно и 
одобрительно следи л он за  нитью  чуж ого рассказа.4 В нем  бы ло 
м ного добродуш и я,7 — того особенного добродуш ия, которы м  и с
полнен ы  лю ди, при вы кш и е чувствовать себя вы ш е других. В спо
рах он редко давал  вы сказы ваться  своем у проти вн и ку  и п одавлял  
его своей  стрем и тельной  и страстной  диалектикой .

3 ) И  слова его п оли ли сь  рекою . О н  говорил прекрасно, горячо, 
убедительно — о позоре м алодуш и я5 и лени , о  необходим ости  д е
лать дело. О н осы пал сам ого себя упрекам и , доказы вал , что р ас 
суж дать наперед  о том, что хочеш ь сделать, так  ж е6 вредно, как 
накалы вать булавкой  н али ваю щ и й ся2 плод, что это  только  н ап рас
ная  трата си л  и соков. О н уверял , что  нет благородной5 м ы сли, 
которая  бы  не наш ла себе сочувствия, что неп он яты м и  остаю тся 
только  те лю ди, которы е либо  ещ е сам и  не знаю т, чего хотят, либо  
не стоят того, чтобы  их поним али. О н  говорил долго  и  окон чи л 
тем, что  ещ е раз поблагодарил Н аталью  А лексеевну и соверш енно 
неож иданно стиснул  ей руку, пром олвив: «В ы  прекрасное, благо
родное сущ ество!4»

1. В чем состояла «странная пестрота речи» Дарьи Михайловны? Какие 
слова в первом тексте имеют оценочный характер? Сопоставьте их со 
словами нейтрального характера. Какова их роль?

2. Как во втором отрывке разъясняется суть характеристики речевого 
поведения Рудина: «вести разговор было не по нем»? Какими автор
скими словами оценивается умение Рудина слушать? В чем состояло 
то умение, которое автор определяет, как «умел и любил говорить»?

3. Что в лексике третьего отрывка помогает читателю понять авторскую 
оценку умения Рудина говорить? Какова эта оценка?
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4. Найдите в третьем отрывке фразеологизм. Подберите к нему сш  
ним. Каков диапазон употребления этого фразеологизма: о чем и ко1 
можно было бы так сказать?

5. Проследите по отрывкам за слитным и раздельным написанием ; 
объясните его.

6. Запиш ите третий отрывок, подчеркивая грамматические осно] 
предложений.

2 9 ,  Запишите отрывок из очерка В. Белова «Вспомним детство». До! 
жите, что это текст публицистического стиля.
Какие науки мы называем гуманитарными?

Говорить о полож ительн ом  значен и и  гум анитарны х наук да; 
как-то совестно3... Э то такая  древн яя и в то_же врем я по^молодом 
креп кая истина...

З а  короткие ш кольн ы е2 годы  невозм ож но освоить даж е мал} 
часть  невообразим ы х богатств худож ественной ли тературы . П 
это м у  х о р о ш и й  у ч и т ел ь  л и ш ь  у с п е в а е т  за  эт и  годы  р азб у д и  
в ш кольни ке интерес к  чтению , разж ечь ж елан и е читать; зарони 
и вы пестовать эстетический вкус, вы работать у ребят чутье на ху /1 
ж ественную  правду. Такой духовно разбуж енны й в ш кольную  по 
у ч ен и к  все остальн ое сделает уж е сам. С делает,7 м ож ет бьг 
больш е, чем  предп олагал  воспи татель . Д л я  у чи теля , наверно 
ничто не м ож ет бы ть прекрасн ее3 такой  неож иданности.

1. Как вы понимаете: что такое эстетический вкус, духовно разбуже 
ны й, худож ест венная правда?

2. Какие слова употребляются в переносном значении?
3. Подберите синонимы к вводному слову наверное.
4. Выпишите из текста примеры словосочетаний с разными видами п( 

чинительной связи.
5. Объясните знаки пренинания и подчеркнутые орфограммы.
6. Словарный диктант.

Гуманитарны е науки , гум анное отнош ение, гум анистическ 
идеалы, художник-гуманист; по-молодому крепкая истина, истинн 
красота, худож ествен ная литература, эстети чески й  вкус, по-пре: 
нему прекрасны й, разж ечь ж елание читать; совестно, предполага"; 
н ео ж и д ан н о сть ; д у х о в н о  р азб у ж ен н ы й , н е в о зм о ж н о  освоит!

Произведите разбор трех словосочетаний.

гуманитарные науки



30. Запишите отрывки из статьи В. Белова «Язык мой, друг мой», 
объясните орфограммы и пунктограммы.

1) Русском у я зы к у  м ож но учи ться  всю  ж изнь, да так до  конца 
■ ие вы учиться. Это стихия, и она, как лю бая стихия, необъятна. 
Но разве подобное обстоятельство  освобож дает нас от обязан ности  
ж ать  падеж ны е окончания? И л и  правописание частиц «не» и «ни»? 
С ущ ествую т вп олн е определен ны е грам м атически е правила, со- 
бою лать которы е обязан  каж ды й, считаю щ ий себя грам отны м  и 
культурны м. В одитель, не знаю щ ий прави л  дви ж ен и я , лиш ается  
водительских прав. < ...>  А вот докладчика, не умею щ его склонять ' 
ию ж н ы е числительны е, зачастую  не только  слуш аю т, но и апло- 
.ш рую т ему.

2 ) Богаты й, не ш там пованны й, то есть ж ивой, а  не м ертвы й, не 
» ш у ч е н н ы й  разговорны й язы к  — главны й п ри зн ак  духовно пол- 
■»ценной личности . Гордиться тем, что не м ож еш ь (не ум ееш ь) 
ин тересно (о б р азн о ) разго вар и вать  — все р авн о  что горди ться  
ю о ж д ен н ы м  либо приобретенны м  ф и зи чески м  недостатком .

Я зы к откры вает свои чертоги и кладовы е только  лю дям  с рас- 
грьггой душ ой, тем, у  кого сердце не зачерствело, кто искренен  не 
только с другим и, но и с сам им  собою.

1. Объясните значение слов стихия, чертоги, личность, культурный.
2. Какие слова употребляются в текстах в переносном значении? Что 

достигается благодаря использованию этих слов?
3. Каковы тема, основная мысль текстов? Подумайте, почему в назва

нии статьи стоит запятая (а  не тире). К ак это соотносится со стилем 
текстов?

4. Определите стиль текстов. Докажите ваше мнение. Согласны ли вы 
с мыслями писателя В.И. Белова о русском языке?

5. Подготовьтесь к выразительному чтению текстов.
г  1  Включите пересказ текстов в свои рассуждения на темы: «Слово — 

это поступок», «Речевая культура человека — зеркало его духовной 
культуры».

3 1 .  Прочитайте текст. Определите его тему, основную мысль. Запиши
те второй абзац.

Н аш  я зы к  — это  важ н ей ш ая часть  наш его общ его п овед ен и я  
з ж изни. < ...>  И  по тому, как  человек говорит, мы сразу  и легко 
мож ем 3 суди ть о том, с кем им еем  дело: мы мож ем  определить 
степень ин телли ген тн ости  человека, степень его психологической 
уравновеш енности. < ...>
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У чи т(?)ся  хорош ей, спокойной, и н теллигентной  речи надо дол 
го и  вни м ательно — п ри слуш иваясь, запом и ная, зам ечая  и изучая. 
Н о хоть и трудно — это надо, надо. Н аш а речь — важ н ей ш ая часть 
не только  наш его поведения (как  я  уж е сказал ), но и  наш ей л и ч 
ности, наш ей душ и, ум а < ...> .

(Д . Л и х а ч е в )

1. Объясните, пользуясь словарем, значение слов интеллигентный, урав
новешенность, личность.

2. Как вы понимаете, что такое «интеллигентная речь»?
3. Определите стиль текста.
4. Подготовьтесь к выразительному чтению этого отрывка из книги 

Д.С. Лихачева «Письма о добром и прекрасном».
5. Перескажите текст. Выскажите свое отношение к проблеме, о которой 

говорит академик Д. Лихачев. Напишите изложение с элементами 
сочинения.

3 2 . Зрительный диктант.

Д а, П уш кин мог соверш и ть все то, что3 он соверш ил, обладая 
безусловн ой гарм онией  м еж ду словом  и смы слом . Трудно, поп ро
сту невозм ож но представить себе эту  гарм онию  более полной , чем 
у П уш кина...

(С . З а л ы г и н )
1. Объясните значение слова гармония.
2. Подчеркните грамматические основы предложений.
3. Составьте схему сложного предложения.

3 3 . Прочитайте отрывок из стихотворения А. Твардовского «О родине».

Н ичем  сторона не богата,
А мне уж е тем  хорош а,
Ч то  там  наудачу когда-то 
М оя народилась душа.

Ч то  в дальн ей  д али  зарубеж ной,
О  многом  забы в на войне,
С тоской  и тревогою  неж ной 
Я  дум ал о той стороне:

Где счастью  великой , единой,
С вящ енной, как правды  закон,
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Где таи н ству  речи родим ой 
Н а  собственны й лад  приобщ ен.

1. Объясните, о какой связи между «малой родиной» и родным языком 
говорит поэт.

2. В каких значениях употребляют в тексте слова таинство, лад?
3. Какие значения есть у слов-омонимов лад1, лад2?
4. Запишите несколько фразеологизмов, в состав которых входит слово 

лад1, объясните их значение.
5. Выпишите словосочетания, в которых главным является существи

тельное речь, а зависимыми — имена прилагательные. Почему в этом 
стихотворении дано много определений к слову речь? (Речи родимой; 
речи великой; речи единой; речи священной.)

*  6. Напишите сочинение о родном языке, озаглавив его и основываясь на 
содержании поэтических строк А. Твардовского. Используйте в каче
стве эпиграфа две последние строки из приведенного отрывка.

лт 34. Запишите высказывание выдающегося ученого-лингвиста В.В. Вино
градова, используя один из способов цитирования.

В ы сокая культура ра..говорной и  письм енной речи, хорош ..е 
знан ие и р азви ти е чут-.я1 язы ка, ум ение пользоваться его в ы р ази 
тельн ы м и  средствам и, его стилистическим  м ногообразием 2 — са
м ая л учш ая опора, сам ое верное подспор..е2 и  сам ая н адеж ная ре
ком ен дац и я5 д ля  каж дого человека в его общ ественной ж изн.. и 
творческой  деятельност.. .

( В . В .  В и н о г р а д о в )

1. Выпишите слова с ь и расскажите о его функциях. Подтвердите ответ 
своими примерами (на каждый случай подберете по 3—5 примеров). 
К какому типу речи относится ваше научное построение? Какие осо
бенности типа и стиля речи вы старались соблюдать в своем высказы
вании?

2. Укажите грамматическую основу предложения. Чем выражены глав
ные члены?

3. Объясните употребление знаков препинания. Сколько рядов однород
ных членов и каких именно вы видите в данном предложении? Покажи
те их графически (подчеркните в предложении и начертите схемы).

4. Выпишите имена прилагательные в превосходной степени. Расскажи
те о других формах степеней сравнения прилагательных. Аргументи
руйте ответ примерами. Что придало связность вашему ответу?
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*  5. Перечитайте высказывание В.В. Виноградова. О каких качествах речи 
в нем говорится? Приведите примеры, подтверждающие значение вы
сокой речевой культуры в жизни и деятельности разных людей.

3 5 .  Запишите отрывок из письма поэта М. Исаковского, подчеркните 
грамматические основы предложений.

К онечно, ли тературн ы й  я зы к  един по грам м атическом у строю , 
еди н  по словарном у фонду, которы й в нем  используется. Н о  это 
вовсе не значит, что он одинаков (и л и  даж е однообразен ) во всех 
прои зведен и ях  ли тературы , у  всех писателей. Если бы  это бы ло 
так, то нам  бы ло бы  совсем неи нтересн о3 читать и Ч ехова, и  Т ол
стого, и Горького, и  м ногих други х  писателей. К  чем у ж е читать 
одного, другого и третьего, если все они  пи ш ут одинаково?

Н а самом деле это совсем  не так. Все лю ди (в  том  чи сле и 
пи сатели ) говорят и пиш ут по-разному. К онечно, н и кто  не вы ду
м ы вает какого-то  «своего» личного, особого язы ка. Все говорят и 
пи ш ут на я зы ке  общ енародном . Н о  способы  вы раж ен и я  мы сли, 
отбор слов, построение речи , тон ее, окраска  и м ногое другое — 
всегда различны . В одном и том  ж е язы ке  каж ды й  находит свое и 
по-своем у исп ользует найденное. И  в этом  тож е сказы вается  бо
гатство русского язы ка.

1. Определите тему, основные мысли текста.
2. С помощью каких языковых средств осуществляется связь между 

предложениями, между абзацами? (См. Памятку, с. 46.)
3. Выпишите словосочетания с наречиями, которые пишутся через де

фис. Как образованы эти наречия? Произведите разбор одного из сло
восочетаний.

4. Ответьте письменно на вопрос: «В чем проявляется богатство русского 
языка?»

3 6 .  Составьте словарный диктант, используя материал, данный в рамках 
внизу страниц раздела «О русском языке» (с. 11—40).
Попробуйте сами сформулировать темы высказываний, в которых то, 
что вы включили в словарный диктант, может быть ключевыми словами.

общенародный язык способы выражения мысли
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А.Т. Т вардовский  писал, что «без овладен ия родны м  язы ком  
человек не способен постигать5 красоты  литературы , а без л и тер а
туры  он не м ож ет овладеть русски м  язы ком », и  это долж ен  п о н и 
м ать каж ды й, кто3 хочет хорош о зн ать родной я зы к  и литературу, 
кто хочет н аучи ться6 хорош о говорить и писать, каж ды й, д л я  кого 
чтение — это лю бим ое занятие, у  кого есть «вкус к чтению ».

• Д л я  сам опроверки

[ ------ ------- гт ], (что ------ =  ), а ( --------  =  ), и [ = -------- , (кто =  ), (кто
= ) , ------ ], (для кого-------- =  ), (у кого = -------).

ГГ 3 8 .  Запиш ите, подчеркните грамматические основы предложений. 
Объясните орфограммы и пунктограммы.

Развитие мировой литературы выработало определенный «идеал» 
язы ка, устан овило  основны е ком м ун икативн ы е качества хорош ей 
речи. К онечно, эти качества, как и  сам ы й «идеал» язы ка, р азви ва
ются, и зм ен яю тся, поэтом у п он яти я  о хорош ей речи не во всем 
совпадаю т в разны е эпохи  и у представи телей  разли чн ы х классов 
и м ировоззрен ий .

В вы сказы ваниях великих писателей, учены х3, критиков, п убли 
цистов5 назван ы  такие качества речи, которы е явл яю тся  необходи
мы м и и основн ы м и д л я  нее, именно: правильность, точность, п р о 
стота, чистота, логичность, вы разительность, богатство, уместность.

Е сли  мы  соглаш аем ся с тем, что я зы к  — это  средство общ ения, 
средство обм ена м ы слям и , то  и  к оценке достоин ств и недостат
ков речи мы  долж ны , очевидно, подходить с вопросом: насколько  
ж е удачно, насколько  целесообразно отобраны  из я зы ка  и и сп оль
зованы  д л я  вы раж ен и я  кон кретны х м ы слей  и чувств  разли чн ы е 
язы ко вы е2 единицы  (слова, словосочетания, п редлож ени я и др .)?  
Е сли  эти  еди н и ц ы  уп отреблен ы  прави льн о , то  есть по норм ам  
язы ка, и целесообразно, то есть в соответствии с тем  содерж анием, 
которое3 нуж но  бы ло вы разить, и с тем и  условиям и , в которы х 
осущ ествлялась речь, — такая  речь долж на бы ть при знана хорош ей.

( Б . Н .  Г о л о в и н )

3 7 .  Произведите синтаксический разбор предложения, составьте его схему.

коммуникативные качества хорошей речи
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1 Докажите, что это текст научно-популярного стиля.
9 О т д е л и т е  тему текста, укажите ключевые слова.
3  Объясните значение слов мировоззрение, идеал, целесообразно.
4! Продоляште предложения: Если попытаться дать 0П̂  ^тогд

шей речи, то надо сказать, что это речь правильная... Кроме то ,

(фонетический, словообразовательный, 

морфемный, лексический, морфологический) разбор одного из нр

6 “ веДГ е ВсинГксиГс™ й разбор предложения, структура которого

(—  — )■ » '  “  (в т т °РЫХ

*  7. И с и о л ь з у я ^ м а т е р и а л  текста, подготовьте сообщение на тему «Каче- 

ства хорошей речи».

3 9  Подготовьте связное аргументированное высказывание на «  «  
о русском языке. Подумайте, ч т о  сказать и к ак  сказать, чтобы выра

зить свой взгляд на родной язык.
Р у сски й  я зы к  -  н ац иональное достояни е, переданное нам  на- 

шими Предшественниками.
С лово -  дело  великое.
Р усски й  я зы к  — ж и вая  связь  времен.
П исатели  о чистоте и  п рави льн ости  родной речи.
П очем у м ы  гордим ся родны м  язы ком .
«Р усски й  язы к... каж ется  созданны м  д ля  поэзии»

(П . М ерим е).
Я ’чык м ой — ДРУГ мой.
«Р ечевая  кулГтура человека -  зеркало  его духовной ку л ьту р ы , 

(В.А . С ухом линский).

И ппопессе работы над черновиком, при оценке созданного вами текста, 
™ е  во-первых, убедительность и доказательность защиты принци- 
Г и Г н о  важного суждения, во-вторых, логику в
го тезиса, в-третьих, умелое использование языковых средств для созда 

ния текста.



ТЕКСТ КАК РЕЧЕВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Ключевые понятия

текст

тема, основная мысль 

микротема, абзац 

зачин (первое предложение) 

ключевые слова 

способы связи между пред
ложениями в тексте (цепная 
и параллельная связь)

средства связи между пред
ложениями в тексте (лекси
ческие и грамматические)

лексические, грамматические 
средства выражения отноше
ния, оценки

интонация текста

средства выразительности в 
художественном тексте

фонетические

лексические

грамматические

интонационные

смысловая и композиционная стилистические возможности

С 40. Подготовьте сообщения (доклады), используя ключевые понятия, па
мятки и материал вводного раздела:
1) о тексте как речевом произведении;
2) о типах текстов (типах речи);
3) о стилях речи;
4) о языковых средствах выразительности в художественном тексте. 
Постарайтесь проиллюстрировать основные положения своих сообще
ний самостоятельно подобранными примерами или текстами из упраж
нений учебника (см., например, № 7, 9, 10, 13, 14, 16, 20, 26, 35).

К огда мы  стараем ся понять, что такое текст, полезно зад у 
м аться  над тем, почем у вм есто слова т екст  иногда уп отреб 
л я е тс я  о п и сател ьн ы й  о б орот  (п е р и ф р а за )  словесная т кань. 
О брати м ся  к  словарю : 

^ — — 
Текст. Заим ст. в X V III в. из нем. яз., где Text < лат . tex tu s  

«словесное единство» <  «ткань», прои зводн ого  от tex o  «тку» 
(Н .М . Ш а н с к и й ,  Т.А. Б о б р о в а .  Э ти м ологи чески й  словарь

целостность текста языковых средств 

редактирование текста

русского язы ка).
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И н т е р е с н о  о б р ат и т ь  в н и м ан и е  на и с п о л ь з о в а н и е  сл о в  
ткань, т кать  прим енительно к  анализу  текста («при коснуться 
к  словесн ой  ткан и » , «обрати ться  к  худож ествен н ой  ткан и » ) 
и  его созданию . С лово «пом нит» свое изн ачальное значение, и 
в этом  проявлен и е его ж и вой  сущ ности, его ж и зн и . О собенно 
ч у тк о  о щ у щ аю т  эт о  п о эты . Н а п р и м е р , п о э т -п р о с в е т и т е л ь  
X V III века  А. К антем ир в одной  из сатир писал:

Х оть м уза  м оя всем сплош ь им ать досаж дати,
Богат, нищ , весел, скорбен — буду стихи  ткати...

Д ругой  прим ер — из поэзии  X X  века:

Л ю блю  п оявлен и е ткани ,
К огда после двух или  трех,
А то четы рех зады ханий 
П ридет вы п рям и тельн ы й  вздох —
И так  хорош о мне и тяж ко,
К огда при бли ж ается  миг —
И вдруг дуговая  растяж ка 
З вуч и т  в борм отаньях  моих.

(О . М а н д е л ь ш т а м )

Б орм от анья  (он и  б ессвязн ы ) см еняю тся появлен и ем  т ка
ни  — текста, словесной ткани . И  как точно найден образ — «ду
говая растяж ка»! В хорош ем тексте присутствует особая эн ер 
гия, «напряж ение, струна, тетива». В спомним Б . Пастернака:

Д ости гн утого  торж ества 
И гра и  м ука —
Н атян у тая  тети ва 
Тугого лука.

Восьмистишие М андельштама и  строки П астернака о самом 
слож ном , самом сокровен ном  — о пси хологи и  творчества. О ни 
пом огаю т нам  понять, почувствовать, как  рож дается  текст.

Главны е п р и зн аки  текста  — связность, единство , ц елост
ность, заверш ен ность. Б ел и н ски й  ви дел  одно и з достоин ств  
прои зведени й  П уш кин а в том, что в них «конец гарм онирует 
с началом ». Э та особая гарм ония (н е  всегда явн ая , часто  скр ы 
та я )  особенно яр ко  ощ ущ ается  в текстах  худож ественны х, но 
она при сутствует в хорош их текстах  и  други х  стилей. К  ней 
надо стрем и ться  и при создан ии  своих текстов — сочинений 
на литературн ы е и л и  так  назы ваем ы е свободны е темы.



П роцесс создан и я  текста — это  всегда творчество, одноврем ен
но и радостное, и м учительное. И м ен н о  с этим  связано  понятие 
«м уки слова». О собенно это относится  к началу  текста (зачи ну). 
Горький говорил: «Труднее всего начало, им енно п ервая  ф раза. 
Она, как в м узы ке, дает тон всему произведению , и  обы кновенно 
ее ищ еш ь весьм а долго...» Д ругой  писатель XX века, М. О соргин, 
вспом инал, как м учительно он искал  то слово, то предлож ение, 
которое пом огло бы  ему «развязать  клубок  м ы слей  и стать нача
лом  рассказа» (обратим  вним ание на точно найденны й образ — 
клубок м ы слей). И м енно об этом  пи сал  и И.А. Бунин: «П ервая 
ф раза  им еет реш аю щ ее значение. О н а  определяет... звучание всего 
п рои зведени я в целом. И  вот ещ е что. Е сли  этот изн ачальны й 
звук не удастся  взять  правильно, то неизбеж но и ли  запутаеш ься и 
отлож иш ь начатое, или  отбросиш ь начатое, как негодное».

1. К акова основная мысль текста?
2. Какова роль цитирования в тексте?
3. С помощью каких языковых средств осуществляется связь между 

предложениями? (См. Памятку, с. 46.)
4. Подумайте, как можно этот текст продолжить. Напишите заключи

тельную часть текста (так, чтобы она содержала вывод и соотносилась 
(«перекликалась») с началом (зачином) текста).

4 1 . Запишите, объясните знаки препинания.

Ч итая, анализируя тексты разных стилей, обращ айте особое 
внимание на начало текста (абзаца). Старайтесь ответить на во
просы:

— Какова роль первого предложения?
— Каковы особенности структуры тех предложений, которые 

особенно часто служат началом (зачином) текста?
— Как «перекликаются» начало и заключительная часть текста?

В ы полняя упраж нения, читая, занимаясь не только русским 
языком и литературой, но и другими науками, постарайтесь создать 
памятку «Как начать текст», которая будет полезной при работе 
над сочинениями, излож ениями, при подготовке докладов, сооб
щений.

начало текста — зачин
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П О Н И М А Н И Е  Т Е К С Т А  —  П Р О Ц Е С С  Т В О Р Ч Е С К И Й

42. Запишите высказывание замечательного ученого-филолога, исполь
зуя разные способы цитирования. Сопоставьте синонимичные кон
струкции.

П они м ан ие есть повторени е процесса творчества в и зм ен ен 
ном порядке.

( A. A.  П о т е б н я )

Как вы понимаете эти слова?

43. Запишите, объясните знаки препинания. Подчеркните граммати
ческие основы предложений.

Я  у б еж ден , что  все, ч то  х о тел  с к а за т ь  п и с ат е л ь , за к л ю ч е н о  
в тексте. Н и  письма, ни устны е вы сказы ван и я  о себе не дадут того 
представлени я о его мире, какое дает худож ествен ны й текст. Н о 
сколько  нуж но  знать, чтобы  прочесть его! Н адо  зн ать и  письм а, и 
вы сказы вани я, и воспом ин ания соврем енников, и  эпоху, и  исто
рию  ли тературы . С колько  надо вобрать в себя, чтоб без страха 
подойти  к м алом у клочку  стихов и ли  прозы!

(И . З о л о т у с с к и й )

1. Каковы темы, основные мысли отрывка из книги критика Игоря Зо- 
лотусского «Час выбора»?

2. Определите стиль текста. Докажите свое мнение.
3. Составьте схемы сложных предложений.
4. Используя составленные схемы как опорный материал, перескажите 

текст; старайтесь сохранить особенности стиля, синтаксического строя 
исходного текста.

44. Зрительный диктант.

Л и тературе так  ж е нуж ны  талан тли вы е читатели , как  и талан т
л и вы е пи сатели . И м ен н о  на них, на этих  талан тли вы х , чутких, 
обладаю щ их творческим  воображ ением  читателей , и  рассчиты ва-

талантливые писатели творческое воображение
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ет автор, когда нап рягает  все свои душ евны е силы  в поисках  вер 
ного образа, верного  поворота дей стви я, верного  слова. Худож- 
ник-автор берет на себя только  часть  работы . О стальн ое долж ен 
дополнить своим  воображ ением  худож ник-читатель.

(С . М а р ш а к )

1. Составьте схему второго предложения.
2. Напишите сочинение на тему «Что значит быть талантливым чита

телем?». (Постепенно подготовиться к этому сочинению вам поможет 
выполнение упражнений № 41—48.)

Процесс восприятия текста неизбежно субъективен.

4 5 .  Запишите текст, подчеркните грамматические основы предложений, 
вставьте пропущенные буквы, расставьте недостающие знаки препинания.

Я  ц..ню  книгу. Б ез кн и ги  (н ..)  м ы слю  н.. ж и зн и  н.. работы . 
К аж д ая  п р о ч и т а (н ,н н )ая 2 к н и га  (н е )п р ..м ен н о  д ает  толч ..к  д ля  
работы  раздум и й  оставляет  след5 в душ е. Э то одна из ф орм  р а з
говора с ум ны м  человеком , когда р ..ж даю тся новы е м ы сли, очень 
важ ны е, проясняю щ ие некоторы е вопросы  над которы м и3 мучае- 
ш (? )с я  и  как  пи сатель и как  человек. П отом у чтение д л я  м еня 
(не)обходи м о, им еет просто п ракти ческое значение. П исатель для  
м еня это собеседник5, в споре ли , в согласи., с которы м  пр..ясня- 
ю тся собстве(н ,н н )ы е м ы сли, занов..2 р ..ж даю тся и углубляю тся.

(Ф . А б р а м о в )

1. Определите тему, основную мысль текста. Укажите ключевые слова.
2. Докажите, что это текст. Какие средства межфразовых связей (лекси

ческие, грамматические) используются в тексте? (См. Памятку, с. 46.)
3. Подберите синонимы к наречиям заново, непременно. Как образованы 

эти наречия?
4. Найдите в тексте односоставные предложения, определите их тип.
5. Из третьего предложения выпишите несколько словосочетаний. Про

изведите разбор одного из них.
6. Составьте схему четвертого предложения.
7. Какие орфографические, пунктуационные правила можно проиллю

стрировать примерами из текста?
8. Произведите разные виды разбора.
9. Подготовьтесь к выразительному чтению текста.
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О б р а з

П очем у это равн яется  настоящ ем у откры тию , если  даж е общ е
известную  мы сль, о чем  лю ди говорят повседневно, удается  вы 
сказать  образам и ? Н е потом у ли  это  бы вает иногда, что  лю ди, 
повторяя  мысль, утрачиваю т см ы сл ее и  вновь узнаю т, когда мысль 
явл яется  в образе?

(М . П р и ш в и н )

1. Объясните смысл названия.
2. Как содержание текста помогает нам понять значение труда писателя, 

художественного творчества?
3. Составьте схемы предложений.
4. Определите виды придаточных предложений.
5. Объясните знаки препинания.

46. Запишите текст.

О сновные средства связи  м еж ду предлож ениям и в тексте 
(лексические и грам м атические)

Однотематическая лексика 

Л ексический повтор

Синонимы (в том числе контекстуальные)

Антонимы (в том числе контекстуальные)
Союзы

М естоимения
Н аречия

Видовременная соотнесенность глагольных форм

Ч ислительны е
Частицы

Вводные слова, указываю щие на порядок явлений (м ы слей) и связь 
между ними

Структурная соотнесенность предложений

П орядок слов в предложении

Н еполные предложения

И нтонационные связи между предложениями (особая роль вопро
сительных предложений в тексте)
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47. Прочитайте отрывок из книги Л. Васильевой «Созвучия», посвя
щенной особенностям поэтического слова, тайнам творчества. Докажите, 
что это текст публицистического стиля.

О днаж ды  читатель берет в ру ки  книгу... В озни кает восп ом и н а
ние переж итого  счастья  или  горя, и, пораж енны й, он восклицает:

— К ак этот человек  мог вы разить м ои переж ивания?!
О днаж ды  человек  начинает постигать себя  через книгу — п и 

ш ет ее и л и  читает — он проходит с нею  вместе слож н ей ш и й 3 п р о 
цесс сам оп озн ан и я и сам овы раж ения.

С опереж ивание, ощ ущ ение своей сли тн ости  с автором, п о н яв 
ш им ч и тател я  и показавш и м  ем у похож ие л и ц о  и душу, — это 
одна сторона пости ж ен и я  поэтической  книги.

Д ругое не менее значительное чувство: после осознания себя — 
ж аж да ответа, п оры в к дей стви ю . Ч ел о в ек у  откр ы ваю тся  глаза 
на м ир — он проверяет свои слова и поступки, он ф орм ирует себя 
в себе с пом ощ ью  чуж ого слова, чуж ого чувства, чуж ой  мысли...

О днаж ды  человек , уверенны й в том, что все знает и  во всем 
разбирается, сдавш ий экзам ены  по литературе на «отлично», вн е
запно, словно  прозрев, начинает ощ ущ ать, почти осязать  слова, 
преж де не_вы зы вавш ие в нем  сильны х эм оци й  и ассоциаций:

Б елеет  парус одинокий  
В тум ане м оря  голубом...

Ещ е вчера эти  строки  и не вспом ин али сь даж е. С егодня они 
в озн и кли  в пам яти , и  одноврем енно я в и л с я  перед  м ы слен ны м  в зо 
ром безгран ичн ы й м орской  пейзаж...

И  н ап о л н яется  ч и тател ь  си л о й  от п рочи тан н ого , ж елан и ем  
взлететь в неведомое, стрем лением  оттолкнуться от обы денности — 
м и р  п р е д с та в л я е тс я  ем у л е гк о  п р ео д о л и м о й  п р егр ад о й  н а  пути  
к  солнцу.

О днаж ды  тот, кто с детства п р и вы к  к ки но и телевизору, вечно 
спеш ащ и й по делам  и без дела, захочет остановиться, оглян уться , 
почувствовать себя... Ч еловеку  захочется, как  свеж его воздуха, п о
лета воображ ения.

О днаж ды ... ч ел о в ек  зах о ч ет  п о сти ч ь  и ск у сство  слова... Э то 
счастливы й человек.

1. Определите тему, основные мысли текста.

самопознание самовыражение сопереживание
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2. Найдите в тексте ключевые слова. Как их использование соотносится 
с темой текста, авторским замыслом?

3. С помощью каких языковых средств осуществляется связь между 
предложениями, между абзацами? (См. Памятку, с. 46) Какова роль 
в тексте повторяющегося слова однажды? (Анализируемый отрывок 
взят из главы, которая даж е озаглавлена «О днаж ды ...» .)

4. Объясните значение слов ассоциация, эмоция, сопереживание.
5. Найдите в тексте синонимы, антонимы (в том числе текстовые, или 

контекстуальные), слова, употребленные в переносном значении. Ка
кова их роль в тексте?

6. Запишите два последних абзаца, подчеркните грамматические основы 
предложений. Составьте схему сложного предложения.

7. Объясните знаки препинания и выделенные орфограммы.
8. Подготовьтесь к выразительному чтению текста.
9. Выполните задание по выбору:
— напишите изложение с элементами сочинения (выскажите свое отно

шение к тому, о чем говорится в тексте);
— напишите сочинение на одну из тем: «Книга в моей жизни»; «Об этой 

книге хочется рассказать...»; «Эту книгу хочется перечитывать»; «Со
звучье слов живых...» («М ое любимое стихотворение»); «Книга — 
это духовное завещание одного поколения другому» (А .И . Герцен).

• Д л я  сам опроверки

Д оказы вая, что отры вок является  текстом публицистического стиля, прежде всего
отметим, что главная ф у н кц и я  текста — это  воздействие на читателя. Чтобы
вы разить не только мы сли, но и чувства, автор использует различны е лексиче
ские и грам м атические средства.
Лексические средства:
1) слова со значением оценки: счастливый, восклицать, значительный, поражен

ный и др.;
2) слово, имею щее в словаре стилистическую  помету: неведомое',
3) синоним ы , антоним ы  (в том числе контекстуальны е). С иноним ы : желание, 

стремление; возник, явился; чувство, переживание, эмоция, ощущение; понять, 
постичь, проходить процесс самопознания; постижение, осознание. Антонимы: 
счастье—горе; обыденность—неведомое; читатель—автор; вчера—сегодня.

4 ) слова, употребленны е в переносном значении: полет воображ ения, жажда 
ответа, осязать слова и др.

5 ) лексический повтор.
Грамматические средства:
1) прилагательное в превосходной степени: сложнейший процесс;
2) безличное предлож ение: Человеку захочется, как свежего воздуха, полета 

воображения,
3) предлож ение с прям ой речью (интересно отметить, что прям ая речь содерж ит 

риторический вопрос): Как этот человек мог выразить мои переживания?!
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4) использование цитирования поэтического текста и др.
Воздействие на читателя усиливается также благодаря применению такого 
средства выразительности, как сравнение.

К лю чевы е слова: книга, человек, читатель, автор, слово — помогают более точно 
определить тему текста. Обратим внимание на использование однокоренных слов: 
читать, прочитанное, читатель; постичь, постижение, постигать; чувство, чув
ствовать; ощущать, ощущение; переживание, сопереживание, пережитое; воспо
минание, вспоминались, память; мысль, мысленный; счастье, счастливый. 
Ключевым для этого текста также является, несомненно, наречие однажды. Оно 
повторяется в отрывке 5 раз (часто повторяются и слова человек — 7 раз, чита
тель — 3 раза). Повтор слова однажды помогает автору выразить очень важную 
мысль о том, что приобщение к чтению, стремление постичь искусство слова 
является событием в жизни каждого из нас. От этого зависит счастье нашей 
жизни, наша способность понимать себя и других, ощущать «созвучие» с окру
жающим нас миром.
С вязь м еж ду  предлож ениям и, между абзацами осуществляется с помощью лек
сических и грамматических средств:
однотематической лексики: книга, слово, строки, искусство слова, читатель, ав
тор, литература и др.;
повторяющихся слов, однокоренных слов; синонимов, антонимов; 
местоимений (он, этот, это, другой), наречий (однажды, вчера, сегодня, еще), 
союза и в начале абзаца.
Полезно проанализировать употребление глагольных форм. Большинство глаго
лов (особенно в первой части текста) настоящего времени, несовершенного вида: 
берет, возникает, начинает, пишет, читает, проходит, проверяет, формирует, 
знает, разбирается, белеет, наполняется, представляется. Встречаются и глаго
лы прошедшего времени (их немного): мог, вспоминались, возникли, явился, при
вык. В конце текста появляются глаголы будущего времени: захочет (2 раза), 
захочется.
Такое использование глагольных форм соотносится с тем, что размышление о 
роли книги в жизни каждого из нас автор строит, используя форму текста-пове
ствования, включая элементы рассуждения не только о настоящем, но и о про
шлом и даже о будущем.

48. Запишите текст, подчеркните грамматические основы предложений. 
Составьте схемы двух-трех сложных предложений.

М енее всего мы  знаем  то, что м н и тся  сам ы м  изведанны м . 
«Е вгений О негин» знаком  всем — как ром ан в стихах, как  опера, 

как предм ет ш кольного изучени я, наконец ,7 просто как звучны е 
строф ы , которы е3 мы  вп и ты ваем  и з д етски х 2 кн иж ек , со слов 
м атери  и л и  отца, ещ е не отдавая отчета, откуда они взялись, будто 
возн и кли  и з воздуха:

Зим а!.. К рестьян ин, торж ествуя...
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С «О негины м » мы  ж ивем , взрослеем , пом инаем  его по поводу 
и без повода, — и рож дается  добросовестн ая и ллю зия, что  в это й ; 
то книге нечего искать необъясненностей  и загадок: наверное, все, 
до последней  запятой , известно, разведан о п уш ки н и стам и 5, осм ы с
лено  критикам и...

О б  «О негине» сущ ествует огром ная и поп олн яю щ аяся  с каж 
ды м  годом  научная ли тература. И  все.ж е творение5 П уш кин а, едва 
при коснеш ься к  его изучению , вы зы вает  ц елы й  ви хрь недоум ен
ных, н еразреш енны х вопросов. М ы  не_знаем точно, когда задум ан 
роман; не знаем, чем  П уш кин  соби рался  его кончить; плохо пред
ставл яем  себе с в я зь  этого р ом ан а с би о гр аф и ей  П у ш ки н а или, 
ш ире — с его судьбой...

(В . Л а к ш и н )

1. Определите тему, основные мысли текста.
2. Какие признаки публицистического стиля вы видите в этом тексте?
3. Докажите, что это текст. Какова роль первого предложения?
4. Определите виды придаточных (последнее предложение), средства 

связи придаточных с главным.
5. Объясните выделенные орфограммы.
6. Найдите предложения с вводными словами. Какова их роль в тексте?
7. Произведите разные виды разбора.

4 9 .  Используя предложения, в которых ставится тире между подлежа
щим и сказуемым, запишите, что такое перифраз (перифраза, парафраз, 
парафраза), опираясь на материал «Словаря-справочника лингвистиче
ских терминов» Д.Э. Розенталя и М.А. Теленковой.

л т  П а р а ф р а з  и  п а р а ф р а з а  (о т  греч. paraphrases — опи сательны й 
оборот, описание). 1. В ы раж ение, являю щ ееся  опи сательной  п ере
дачей см ы сла другого вы раж ения или  слова. П иш ущ ий эт и строки 
(вм есто  «я» в речи автора). 2. Троп, состоящ ий в зам ене н азван и я  
лица, предм ета и л и  явл ен и я  опи сан ием  их сущ ественны х п р и зн а
ков и л и  указан ием  на их характерны е черты . Ц арь звер ей  (вм есто  
« л ев» ). Тум анны й А льб и о н  (в м есто  « А н гл и я» ). С р. у  П уш кина: 
певец Гяура и Ж уа н а  (Б ай р о н ), певец Л ит вы  (М и ц кеви ч ), т ворец  
М акбет а  (Ш ек сп и р ).

*  1. Приведите примеры перифразов, встречающихся в художественных 
произведениях.
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2. Д о к аж и те , что описательны й о б о р о т  « сл о в есн ая  ткан ь»  (вм есто  
«текст» ) является  п ериф разой  (п ер и ф р азо м ).

П ерифразы  в тексте выполняю т роль контекстуальных сино
нимов, которые помогают более точно охарактеризовать предмет, 
передать к нему отношение, а также избежать неоправданного по
втора. Это полезно учитывать при редактировании текста, при его 
анализе.

50. Прочитайте отрывки из стихотворения К. Бальмонта. Понаблюдайте 
за и сп ользован и ем  такого  сти ли сти ч еского  прием а, как  периф раза . 
Какова его роль в тексте?

Тургенев — первая влю бленность.
В напевном  сердце неж ны й строй,
Где бли зь уходит в отдаленность,
З аря  целуется  с зарей.

З и м а  наносит снег. Н о ли ш ь я 
П рип ом ню  «П ервую  лю бовь»,
П ром олвлю : «Ася» и «Затиш ье», —
С ебя я  виж у ю ны м  вновь.

Д рем отн ы й стары й сад. С ирени.
Узор крестообразн ы й лип.
З о ву т  заветны е ступени.
С адовой дверц ы  дрогн ул скрип.

О ни  пройдут перед очам и —
С плетенья п ри зраков  таких,
Ч то  будеш ь д н ям и  и ночами 
И х  вспом ин ать и звать  в свой стих.

Н а  утре дней душ а откры та,
П рикосновени й  ж аж дет новь,
И  вот троп и н ка в ней пробита —
Ч ер ез лю бовь к лю бви — в лю бовь.

Д уш а нуж дается в уроке,
И  м ир зам анчив  и не хмур,
К огда читаеш ь сердцем  строки,
Ч то  спел грустящ ий  трубадур.
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Б лаж ен , кто в золото  лобзанья 
В озвел зем листую  руду 
И  ж енское очарованье 
П редуказал  нам, как  звезду,

Кто нас увлек  в таки е  дали,
Где все есть радость и печаль, 
И м ы сль заветны е скри ж али  
В знесла в небесную  эмаль.

Б лагословен  учитель чувства, 
Н ам  показавш и й  образец, 
О девш ий в плам ен и  искусства 
И  кровь и ом уты  сердец.

Тургенев — п ервая  влю бленность,
Глаза с их бож еской  игрой,
Где бли зь уходит в отдаленность,
З ар я  встречается  с зарей.

1. Сравните начало и конец стихотворения. Благодаря чему «конец 
гармонирует с началом»? Приведите примеры из поэтических произ
ведений, в которых начало и конец как бы перекликаются.

2. Объясните значение слова скрижали. Какова стилистическая окраска 
этого существительного? Какие еще стилистически окрашенные сло
ва встречаются в стихотворении Бальмонта? Какова их роль в тек
сте? Запишите толкование значения слова скрижали, используя пред
ложение, в котором ставится тире между подлежащим и сказуемым 
(обратитесь к словарю).

3. Найдите в тексте антонимы (в том числе контекстуальные). Какова 
их роль в тексте?

4. Как образованы слова близь, новь. Приведите примеры использова
ния слов такой же структуры в стихотворениях других поэтов, на
пример С. Есенина.

5. Найдите в тексте односоставные предложения. Определите их тип и 
роль в стихотворении.

6. Составьте схемы двух-трех сложных предложений.
7. Объясните выделенные орфограммы.8. Какие пунктуационные правила можно подтвердить примерами из 

текста?
9. Произведите разные виды разбора.

10. Подготовьтесь к выразительному чтению стихотворения. К акое на
строение надо передать при чтении?
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5 1  . Запишите, используя один из способов цитирования, что писал Баль
монт об истории создания стихотворения «Тургенев — первая влюблен
ность...».

О но  возн и кло  внезапно, когда в сен тябрьски е дни, начав пере
читы вать Тургенева целиком , чтобы  заглян уть , все ли  ещ е я  лю б
лю  его, как  лю бил  в ю ности, я  вдруг увидал, что  лю блю  его не так, 
как в ю ности, а гораздо сильнее.

1. Выпишите словосочетания с наречиями, произведите разбор одного 
из словосочетаний.

2. Объясните орфограммы.
3. Составьте схему предложения, объясните знаки препинания.

5 2 .  Запишите текст, подчеркните грамматические основы предложений.

П оэт и его поэзия, стрем ящ аяся  во всем «дойти до сам ой сути», 
за  внеш ним  увидеть скры тое от в згл яда  сущ ественное, п ри влек а
ют сам ое при стальное мое вним ание.

« З а  оболочкой  зри м ой  ты  сам ое ее узрел» , — гак определил 
Т ю тчев п оэзи ю  Ф ета . Э ти  слова м ож н о и д олж н о  об рати ть  не 
только  к  нему самому, но и к  други м  творцам  русской  л и р и к и  от 
Л ом он осова до Б лока, от  Д ерж ави н а до  П астернака.

В кровн ой  связи  с этим  стрем лени ем  поэта познать природу, 
общ ество, себя, дойти  до основы , до  корн я  находится и  его м ас
терство5. О н о  не сущ ествует отдельно от поисков сути ж и зн и  и 
смерти, от п ереж и ван и я  и м ы сли поэта, не сущ ествует обособлен
но от его ф и лософ и и , от его граж данской  позиции . < ...>

М не хочется привести  знам енательны е слова Ю лиана Тувима: 
«В чем  тай н а  поэти чески х  черн овиков?.. Р у ко п и си  поэтов б у к
вально п естрят  м ногоэтаж ны м и поправкам и. О  чем  это говорит?
О том, что  в зби рали сь  по этим  этаж ам  к  какой-то  правде, что эта 
п оэти ческая  правда где-то есть, сущ ествует, сокры та, — пусть не
изм ерим ая, невидим ая, но ощ ущ аем ая и ч и стей ш ая3».

(Л . О з е р о в )

11. Запишите текст (или две-три строфы), подчеркните грамматические
основы предложений.

поэтическая правда тайна поэтических черновиков
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1. Каковы тема, основная мысль текста?
2. Докажите, что это текст публицистического стиля.
3. Какова стилистическая окраска слов творец, познать? (Обратитесь к 

словарю.)
4. В каком значении употребляются в тексте слова суть, лирика, знаме

нательный? (Обратитесь к словарю.)
5. Найдите в тексте синонимы, антонимы. Какова их роль?
6. С помощью каких языковых средств осуществляется связь между 

предложениями во втором и третьем абзацах?
*  7. Пользуясь примерами из текста и самостоятельно отобранным мате

риалом, расскажите о синтаксической роли инфинитива.
8. Произведите на материале текста разные виды разбора.
9. Какие орфографические и пунктуационные правила можно проил

люстрировать примерами из этого текста?
10. Какова роль вопросительных предложений в высказывании польско

го поэта Юлиана Тувима? Что такое, но вашему мнению, поэтическая 
правда?

5 3 .  Перечитайте стихотворение А.Т. Твардовского, написанное в 1960 году.
Как вы думаете, почему это стихотворение не имеет названия? Можно
ли его озаглавить?

Я  знаю , н и какой  м оей вины  
В том, что другие не п ри ш ли с войны,
В том, что  они  — кто старш е, кто м олож е —
О стали сь там, и  не о том  ж е речь,
Ч то я  их мог, но не сум ел сберечь, —
Речь не о том, но все же, все же, все же...

В чем особая выразительность заключительных строк? Сравните извест
ный нам текст с черновым вариантом, в котором конец стихотворения
был другим:

...Речь не о том, но все же. Ч то  ж е — все ж е?
Н е знаю . Только знаю , в дни  войны  
Н а ж и зн ь  и см ерть у всех права равны.

1. Понаблюдайте за ролью в тексте местоимений, частиц.
2. Укажите в тексте антонимы.
3. Подготовьтесь к выразительному чтению. (Обратите внимание на пунк

туацию, на то, что весь текст — это одно предложение. Стихогворение 
должно читаться неторопливо и в то же время — на одном дыхании...).

4. Выучите стихотворение наизусть, подготовьтесь к письму по памяти.
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5 4 .  Прочитайте отрывок из книги критика А. Кондратовича.
Какие особенности анализа поэтического произведения проявляются 
в тексте?

Вот прекрасны й образец ф илософ ской  лирики  Ф ета  (1885 год). 

Е сть ночи зим н ей  блеск  и сила,
Есть н еп орочная краса,
К огда под снегом  опочила 
В ся степь, и кровли , и леса.

С беж али  тени ночи летней,
Т ревож ны й ропот их исчез,
Н о тем  всевластней , тем  зам етней 
О гни безоблачны х небес.

К ак будто волею  всезрячей  
Н а  этот м иг ты  посвящ ен 
Глядеть в ли ц о  п ри роды  спящ ей 
И  пон им ать всем ирны й сон.

П охож е на зи м н и й  ночной пейзаж , но с сам ой первой строки, 
при подним аю щ ей6 нас, а  далее взм ы ваю щ ей от  нас ввысь, в о б 
ласть  духа, разм ы ш лен и й  о м ировом  покое, паузе тиш ины , когда, 
по видим ости, все оцепенело, но ли ш ь спи т и, значит, ж и вет  и 
продолж ается  незри м ое м иру дви ж ен и е духа и материи. Д оп ус
каю  и иное толкование, потом у что л и р и ч еская  м ы сль поэта не
однозначна, вряд  ли  м ож но и зм ери ть всю 1 ее глубину. Н е говорю  
уж  о величественн ости5 сам ой картин ы  «природы  спящ ей», о н а 
строен ии  — несом ненно, торж ественном , — которое вы зы ваю т у 
читаю щ его эти  двенадцать строк. Всего двенадцать, а  какое про
стран ство  заклю чено3 в них: от этих  двен адц ати  веет3 чуть л и  не 
эпосом.

1. Какие языковые средства выражения не только .мысли, но и чувства, 
отношения, оценки используются критиком?

2. В каком значении употребляется слово эпос? Запишите ряд слов, одно
коренных с этим существительным.

3. Подберите синонимы к вводному слову несомненно.
4. Запишите предложение, соответствующее схеме:

[ =  ], (потому что ----- = ) ,  ( = ) •
Произведите синтаксический разбор этого предложения.

5. Подготовьтесь к выразительному чтению. К акое настроение надо 
передать при чтении стихотворения Ф ета?
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7. Выполните одно из заданий (по выбору):
а) произведите на материале текста разные виды разбора;
б) выучите стихотворение Фета наизусть, подготовьтесь к письму по 

памяти;
*  в) напишите свой «текст о тексте» — небольшое сочинение об одном из 

стихотворений Фета.

5 5 .  Запишите текст, подчеркните грамматические основы предложений. 
Составьте схемы сложных предложений.

А на реке д ей стви тельн о  бы ло хорош о, привольно. П о неузн а
ваем о ш ирокой воде, праздни чно сверкавш ей3 солнечн ой  р яб ью 1, 
устрем ленно прон осились больш ие и м алы е льды , иногда скап ли 
ваясь  в недолгом  заторе, где что-то подм ы то руш илось, стеклянно 
хрустело, вскиды валось тяж ки м и  всплескам и, и  наконец  л ьд и н ы 1, 
разобравш ись друг с другом, сн ова2 устрем и лись в свой  п ослед
ний бег. Н ад  тихим_же заречьем , где в тепле и сп окой стви и  отсто я
лась полая вода, черно^белыми отметками кры л объявляли 6 о своем 
при лете хлопотливы е чибисы.

Н абравш ие скорость тяж елы е льди ны  проносились дальш е сво
им  путем, но все, что3 бы ло полегче, круж илось м еж ду берегом  и 
главной  речной струей .4

(Е . Н о с о в )

1. Определите стиль текста. Докажите свое мнение.
2. Определите тему текста, укажите ключевые слова. Озаглавьте отры

вок. Какова роль первого предложения?
3. С помощью каких языковых средств (лексических, грамматических) 

связаны между собой предложения, абзацы?
4. Выпишите из текста слова, однокоренные с существительным река, 

разберите их по составу.
5. Понаблюдайте за употреблением в тексте глаголов. Какие морфоло

гические признаки являются общими для большинства глаголов в 
этом отрывке? Почему глаголов так много? Как это связано с содер
жанием текста, его стилем?

6. Выпишите из второго предложения словосочетания, в которых зави
симым словом являются наречия. Произведите разбор одного из сло
восочетаний.

7. Замените причастные и деепричастные обороты (там, где это воз
м ож но) придаточными предложениями. Сравните синонимичные 
конструкции.
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8. Укажите односоставное предложение, определите его тип и роль в 
тексте.

9. Объясните выделенные орфограммы и пунктограммы.
10. Подготовьтесь к выразительному чтению отрывка из рассказа Е. Носова.

Средства художественной изобразительности

Звуковые средства:
— благозвучие
— аллитерация, ассонанс
— звуковые повторы (повтор сочетаний звуков)
— звуковой символизм
— ритм и интонация

Словесные средства:
— эпитет
— сравнение
— аллегория
— перифраз (периф раза)
— метафора, метонимия, синекдоха, литота, гипербола, олице

творение, ирония
— фигуры: анафора, эпифора, антитеза, градация, оксюморон, 

параллелизм, повторение, риторический вопрос, риторическое вос
клицание, риторическое обращение, эллипсис и др.

С равнение — это троп, состоящ ий в уподоблении одного пред
мета другому на основании общего у них признака.

С равнение выражается:
— сущ ествительным в творительном падеже;
— формой сравнительной степени прилагательного или наре

чия;
— сравнительным оборотом с союзами как, словно, будто, т оч

но, как будто',
— при помощ и слов подобный, похожий',
— фразеологическим оборотом;
— существительным в именительном падеже в роли именной 

части сказуемого или приложения;
— наречиями, морфемный состав которых соответствует моде

лям:
по-...ому, по-...ему, по-...и;
— сложноподчиненным предложением с придаточным сравне

ния (союзы как, как будто, будто, точно, словно, что).
С равнение может быть простым, развернутым, отрицательным.
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56. Прочитайте отрывки из записных книжек Федора Абрамова, вклю
ченные в цикл «Наедине с природой». Какие языковые средства вырази
тельности используются в этих текстах?

1) Д еревья  по-разн ом у6 уходят на зи м н и й  покой: неистово  кр и 
чит, весь полы хая ж елты м  п лам ен ем 3, м огучий дуб; кровави тся  
осина; гордо, не ж елая  расставаться  с зеленью , при ним ает  см ерт
ны й час ж и вучи й  тополь. Н икнет, дугой  вы гибается  под тяж естью  
ягод рябина.

Л и ш ь березка тихо, п о -русски 2, как долж ное, покорно п р и н и 
м ает свою  судьбу. О н а  и в кончине излучает свет и  радость лю дям .

2) В ы ставочны й день
К аж дое дерево — портрет.
С ветлы е, солнечны е березки  среди елок как  натян уты е струны  

гуслей 5. М едны е стволы  сосен — баховские органы  зем ли. Л и с т 
венн ицы  — свети льн и ки  (где они  в ж и воп и си ?). С кром ны е, очень 
скром н ы е в цвете. Б ереза  вы м еты вает ж ар, а ли ствен н и ц а  держ ит 
ж ар в себе.

Д ень благодарен ия не только  у лю дей, но и у природы . В ся 1 
при рода осенью  служ и т молебен, возноси т хвалу  небу.

3 ) Л есное пирш ество
П рирода, перед тем  как  отправить д еревья  на покой, устр аи ва

ет каж ды й год лесной  пир, последний  лесной  карнавал , своеобраз
ную  осенню ю  вы ставку  красоты  леса. К аж дое дерево  одевается в 
свою  одежду. Вот итоги!

И  только  сосны, каж ется ,7 равнодуш ны  к  зем ной суете своих 
собратьев.

4 ) С олнечны й ти хи й  день. С и ж у над м ален ьки м  п рудком  в 
парке.

Зам ш елое дно засы пано  дубовы м и л и с ть я м и 1. И  они  б лестят5 
в воде, как  медны е блесны . А поверху  беж ит стай ка ры беш ек. Н а 
верно , ры б еш ки  во о б р аж аю т себя  н ев ер о ятн ы м и  см ел ьчакам и . 
П одплы вут, остан овятся , осм отрятся  — далеко  зап л ы л и  от дома, 
жутко! Н о в сердце неистребим ое влечение к  далям , к  неведом о
му. И  оп ять  вперед.

5 ) Теплы й, солнечн ы й день в П авловске. Б абье лето, которое, 
как  чудо, спустилось на зем лю  в эту необы кн овен но сы рую  осень.

Д еревья, изм ученны е дож дям и  и ветрам и, н еж атся  на солнце. 
С трекочут, как летом , кузнечи ки . П ересвисты ваю тся птицы . Уди
вительно  целебная тиш ина.

С ледовало бы  создать зап оведн и ки  тиш ины .
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5 7 .  Прочитайте стихотворение.

Тю тчев

К огда душ ой  бы ваю  мглист,
Ко м не при ходи т кн ига эта.
И  д ля  меня, как птиц ы  свист,
Зву ч и т  ф ам и л и я  поэта.

Д л я  солнца и д ля  сквозн яков ,
Д л я  пробуж денны х перелесков 
Д войную  рам у двух веков 
П оэт распахивает с треском .

(Н . Д м и т р и е в )

1. Какова основная мысль текста? Какие стихотворения Тютчева вы 
знаете?

2. Какие слова употребляются в переносном значении?
3. Определите, какими способами выражено сравнение. Что этим дости

гается? (См. Памятку, с. 57).
4. Объясните знаки препинания.
5. Составьте схему первого предложения. Приведите примеры исполь

зования сложноподчиненного предлож ения подобной структуры 
в качестве начала текста (стихотворения, например).

58. Подготовьтесь к выразительному чтению стихотворения Ф.И. Тют
чева.

О н а  сидела на полу 
И  груду писем  разбирала,
И, как  осты вш ую  золу,
Б р ал а  их в ру ки  и бросала.

Б р ал а  знаком ы е листы  
И  чудно так  на них глядела,
К ак душ и см отрят с вы соты  
Н а им и брош енное тело...

О, сколько  ж и зн и  бы ло тут, 
н евозвратим о переж итой!
О , сколько  горестны х минут,
Л ю бви  и радости убитой!..
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С тоял  я  м олча в стороне 
И  пасть готов бы л на колени , —
И  страш но грустно стало мне,
К ак от присущ ей м илой  тени.

1. С помощью каких языковых средств создаются художественные обра
зы? Понаблюдайте, какими средствами выражено сравнение.

2. Какие языковые средства выражения отношения, оценки использу
ются в поэтическом тексте? (Понаблюдайте за употреблением оце
ночной лексики, повторяющихся слов, в том числе междометия о, 
восклицательных предложений.)

3. Какова роль в тексте такого пунктуационного знака, как многоточие?
4. Составьте схемы сложных предложений. Объясните орфограммы и 

пунктограммы.
5. Выучите стихотворение наизусть, подготовьтесь к письму по памяти.
6. Запишите текст по памяти, проверьте запись. Подчеркните граммати

ческие основы предложений, определите тип односоставного предло
жения и его роль в тексте.

*  7. Приведите примеры использования местоимений 3-го лица в предло
жениях, являющихся началом текста.

59. Прочитайте словарную статью к слову комментарий. Запишите
предложение: Комментарий — это... В каком значении употребляется
это слово применительно к художественному тексту?

К о м м ен тари й , -я, м., обы чно мн. 1. Р азъ ясн и тельн ы е при м еча
ни я к каком у-н. тексту. Сочинения Л ерм онт ова с коммент ариями. 
Комм ент арии Н абокова к  «Евгению О негину» П уш кина. 2. Р ассуж 
дения, поясни тельны е и кри ти ческие зам ечан ия о чем -н. К ом м ен
т арии печати. К омм ент арии излиш ни  (все понятно, объясн ения 
не нуж ны ).

60. Прочитайте текст, который является комментарием к стихотворе
нию Александра Блока.

С тихотворение «Н очь, улица, ф онарь, аптека...» состоит и з двух 
четверостиш ий. В торое четверостиш и е (отраж енно-си м м етричное 
к  п ервом у) н ачинается  словом  «умреш ь». Е сли  первое четверо
стиш ие, отн осящ ееся3 к ж и зн и , начинается словам и «Н очь, улица, 
ф онарь, аптека», то  второе, говорящ ее о том, что п осле см ерти
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«вивторится все, как  встарь», закан чи вается  словам и, как  бы  вы 
в и н ч и в аю щ и м и  н а и зн а н к у  н а ч а л о  п ер во го : «А п тека , у л и ц а , 
ф он арь» . В этом  сти х о тв о р ен и и  со д ер ж ан и е  его  у д и в и тел ьн ы м  
«браэом сли то  с его построением . И зображ ено  отраж ение в опро- 
■ ш у т о м  ви де у л и ц ы , ф о н ар я , ап теки . Э то о тр аж ен и е  о тр аж ен о  
»:* намеренно повторяю  однокоренны е слова — «отраж ение отра-

I х я о » )  в построении стихотворения, а  тем а см ерти  оказы вается  
ввссм ы сленны м  обратны м  отраж ением  прож итой  ж изни: «И схода 
■гг». П осм ертная ж и зн ь  как  опрокинутое и  кари катурное повто- 
р н в е  ж и зн и 7 — обы чны й д ля  ф ольклора  мотив. О н яр ко  пред- 
пи влен ,7 наприм ер, в древн ерусской 6 повести о браж нике, стуча- 
л а к г я  на том  свете в рай  и переспориваю щ ем  всех праведников, 
т  в поэме А.Т. Твардовского «Теркин на том  свете». Все — то
ж .  но нен астоящ ее, отраж ен н ое, ли ш ен н о е  п о д ли н н ого  со дер 
ж ания и смы сла. В стихотворен ии  Б л о к а  «Н очь, улица, ф онарь, 
аптека...» п о р ази тел ьн о  со вп аден и е его п остроен и я , ком п ози ц и и  
с  содерж анием . Д аж е зри тельн о  два четверостиш и я, отделенны е 
друг от друга пробелом , п рои зводят  впечатлени е как бы  «само- 
ш лю страц и и » ... П озволю  себе полностью  воспрои звести  здесь это 
ю гм  хорош о знаком ое стихотворение:

Н очь, улица, ф онарь, аптека,
Бессм ы слен ны й и тусклы й  свет,
Ж и в и 3 ещ е хоть четверть века —
Все будет так. И схода нет.

Умреш ь — начнеш ь оп ять  сначала,
И  повтори тся  все, как  встарь:
Н очь, л едян ая  рябь канала,
А птека, улица, фонарь...

( Д . С .  Л и х а ч е в .  Р азд у м ья)

V  Найдите в тексте ключевые слова.
!  Запишите, обратившись к словарю, толкование слов фольклор, компо

зиция, карикатурный, симметричный.
з . В каких значениях употребляются в тексте слова мотив, отражение?
4. Какова стилистическая окраска слов встарь, бражник?
5- Подберите синонимы к наречию встарь. Чем различаются слова, фра

зеологизмы, входящие в ряд синонимов?
&. В каких значениях употребляются в тексте слова-омонимы с е е т 1 и 

:вет2? (На том свете — бессмысленный и тусклый свет.)
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7. Найдите в тексте антонимы. Какова их роль?
8. Выпишите из текста несколько предложений с причастными оборо

тами, подчеркните причастные обороты как члены предложения, 
объясните знаки препинания. Замените в одном из предложений 
причастный оборот синонимичной конструкцией.

9. Какова роль цитирования в тексте? Объясните знаки препинания при 
цитировании.

10. Найдите односоставные предложения, определите их тип и роль в 
тексте.

11. Подготовьтесь к выразительному чтению стихотворения Блока. К а
кое настроение надо передать при чтении? М ожет ли быть иной 
смысл размышлений о жизни и смерти? Вспомните стихотворения 
А. Блока, исполненные иного настроения (например, «О , я хочу 
безумно жить...» или «О, весна без конца и без краю ...» ).

12. Выполните (на материале одного из стихотворений Блока) задание 
по выбору:

— выучите стихотворение наизусть, подготовьтесь к выразительному 
чтению и письму по памяти;

— подготовьтесь к пересказу (устному или письменному) текста Д. Л и
хачева;

*  — используя текст Лихачева в качестве образца, напишите сочинение — 
развернутый комментарий к одному из стихотворений Блока.

• Для самопроверки

1. В тексте можно вы делить как  бы два ряда клю чевых слов. П ервы й ряд  — это 
слова, которые достаточно часто употребляю тся при анализе любого поэтического 
текста: стихотворение, четверостишие, слово, содержание, построение, компози
ция, тема, мотив... В торая группа слов связана с анализом  конкретного стихотво
рения: жизнь, смерть, жить, умереть, начинается, заканчивается (нетрудно за 
метить, что особая роль принадлеж ит антоним ам ), повторение, отражение...

В старь, нареч. (вы сок .). В старое врем я, в старину.

Б р аж н и к , -а, м. (устар .). П ьяница, гуляка.

когд а , когда-то, в прош лом , встарь, преж де, раньш е, в ста 
рину, в бы лое врем я, бы вало  (разг.), во врем я оно (устар.).

6 1 .  Прочитайте отрывок из книги Л. Гинзбург «О лирике», посвящен
ный стихотворению Пушкина «Из Пиндемонти». Докажите, что это текст 
научного стиля.

...Н иком у
О тчета не давать, себе лиш ь самому 
С луж и ть  и угож дать; д л я  власти , д л я  ливреи,
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Н е гнуть ни совести, н и  пом ы слов, ни  шеи,
П о при хоти  своей  ски таться  здесь и там,
Д и вясь  бож ественны м  природы  красотам  
И  пред создан ьям и  искусств и вдохновенья 
Трепещ а радостно в восторгах ум иленья...

В первы х строках  ясн ость  син такси са, ум ы ш ленн ая п розаи ч
ность ин тон ации , «нагота» слов — предельны . Э то  перечисление, 
прямое назы вание понятий , взяты х3 вне всякого образного истолко
вания, в сам ом  общ ем  своем  значении . В этом  кон тексте5 ливрея  — 
единственны й троп 5 м етоним ического5 типа. Э то слово сразу  у си 
ливает значение слов служ ить  и  угож дать  и  особенно в п ослед
нем вы двигает п ри зн ак  угодничества, тогда как  слово угож дать  
имеет и  ин ы е оттенки . Н о  особенно сильное воздействи е оно  о ка
зы вает на слово  власт ь, с которы м  стоит рядом . В систем е п оэти 
ческого я зы к а  власт ь — слово, связан н ое с героическим и пред
ставлениям и. Н о, соотнесенное с ливреей, слово  власт ь  и з  вы соко
го ряда сразу  н и зводи тся  в область бю рократических отнош ений. 
В следую щ ей строке:

Н е гнуть ни  совести , ни пом ы слов, ни шеи

язы ковая  м етаф ора5 гнут ь шею  ож и влен а вклю чением  в единую  
синтаксическую  ф ор м у лу  с абстрактны м и словам и  помыслы  и сол 
весть.

В следую щ их строках  кон трастная тем а п ри роды  и творчества. 
С ловесная атм осф ера сразу  меняется:

Д и в я сь  бож ественны м  природы  красотам  
И  пред создан ьям и  искусств и вдохновенья 
Трепещ а радостно в восторгах  ум иленья...

Э то слова с уж е готовы м  п ри зн аком  ценности , с традиц ионн о  
эм оци ональны м  значением ... П рирода, красота, искусство, вдохно
вение — это  яв л ен и я  самы е важ н ы е д л я  человека, поэтом у д о ста
точно их просто назвать.

тропы метонимия метафора
словесная атмосфера контрастные темы

умышленная прозаичность интонации
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В своей поздней  л и р и ке  П уш кин создает н ап ряж ен н ое взаи 
м одействие м еж ду вечн ы м и сим волам и  и вещ ами, как бы  впервы е
увиденны м и, только  что приш едш им и и з действительности .

(Л . Г и н з б у р г .  О  ли ри ке)

1. Определите тему, основные мысли текста.
2. Объясните значение слов символ, прозаичность, истолкование, мето

нимия, ливрея.
3. С помощью каких языковых средств осуществляется связь между 

предложениями, между абзацами? (См. Памятку, с. 46.)
4. Замените в одном из предложений причастный оборот придаточным 

предложением. Сравните синонимичные конструкции: какое предло
жение в большей мере свойственно научному стилю?

5. Составьте схему одного из сложных предложений.
*  6. Самостоятельно сформулируйте задания к тексту, направленные 

на повторение: а) фонетики, б) лексики, в) морфемики, г) грамматики,
д) орфографии и пунктуации.

7. Составьте на материале текста словарный диктант, включив в него 
слова и словосочетания.

6 2 . Напишите сочинение на одну из тем:
«Поэтическое мастерство Пушкина в стихотворении...»;
«Мое любимое стихотворение»;
«Гармонии таинственная власть» (Е. Баратынский).

Та творческая работа, которую мы выполняем при анализе тек
ста, иногда может быть условно названа «О т текста — к слову», а 
иногда — «От слова — к тексту».

Ч асто внимание только к одному слову помогает нам глубже 
понять все произведение как словесное целое, увидеть особенности 
стиля писателя. Конечно, для такой работы необходимы словари, 
справочная литература.

Стараясь разгадать загадки слова в тексте, мы находим путь не 
только к  постижению тайны авторского замысла, но и к истокам 
нашей культуры и духовности.

языковая память языковое чутьё
словесное целое стиль писателя

истбки культуры и духовности
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Н ави с покров угрю м ой нощ и
Н а своде дрем лю щ их небес;
В безм олвн ой  тиш ине п очи ли  дол  и рощ и,
В седом  тум ане д альн и й  лес...

Как, наверное, трепетал  п ятн адц ати летн и й  П уш кин, начиная 
читать свои «В оспом и нания в Ц арском  С еле» на экзам ене в п р и 
сутствии  сам ого Д ерж авина! (« Я  не в си лах  описать состоян и я  
душ и моей», — написал  он потом  об этом  дне.)

С тихотворение это  очень дли нное, по-ю нош ески  восторж ен 
ное (со  м нож еством  воскли ц ательн ы х  зн аков  и пы ш ны х эп и те
тов), но все оно  написано на одном д ы хан ии  — ощ ущ ение подъем а 
и торж ествен ности  сохран яется  у ч и тателя  до  сам ой последней  
строки. А возни кает оно сразу, со строчки  первой:

Н ави с покров угрю м ой нощи...

М альчи к  П уш ки н  соверш ен но  безош и бочно  наш ел эту  п ер 
вую строчку  и главное в ней — слово нощь. Д л я  его соврем ен н и 
ков, хорош о знаком ы х с теорией  «трех ш тилей» Л ом оносова, это 
бы л верны й зн ак  вы сокого, приподнятого , торж ественного  стиля.

А  мы сегодня, ч и тая  П уш кина, чувствуем  л и  это? Да, конечно, 
чувствуем  (х о тя  ком у-то  и м ож ет п ок азаться , что  нощ и  вм есто 
ночи — это просто  д л я  риф м ы  к  рощ и).

П р еж д е  всего  м ы , ко н ечн о , с р а зу  п о н и м аем , что  р еч ь  и д ет  
о ночи. П очем у? Ведь слова нощь нет в наш ем  обы денном  язы ке. 
Н о у нас есть п ри вы чка читать хорош ие книги, и хоть раз в ж и зн и  
нам  в с т р е т и л о с ь  в ы р а ж е н и е  денно и нощ но  (« д н е м  и н о ч ью » ). 
А в цепочке одноструктурны х слов ежегодный, еж емесячный, еж е
дневный.... еж еминутный  легко найти место еженощному. Н аконец, 
все более употреби тельн ы м  стан овится  и  слово  всенощ ная  (ср ав 
ни тельно  недавно, наприм ер, мы  впервы е услы ш али  «В сенощ ную » 
Р ахм анин ова). Всенощ ный, по В .И . Д алю , «продолж аю щ ий ся всю 
ночь», а всенощ ная  — «церковная служ ба накануне праздни ков  в 
ночи». О казы вается, не так  уж  и м ало слов с этим  корнем.

Н о если  мы  сразу  поним аем  см ы сл слова нощь, то почем у вос
при ним аем  его как  торж ественное, как  стилистически  окраш ен 
ное? П осле недолги х  раздум и й  каж д ы й  из вас  скаж ет: им енн о  
потому, что  есть слово ночь, которы м  в обы чной  речи мы н азы ва
ем тем ное врем я суток. Н очь  и  нощь сущ ествую т в ли тературн ом

|ф  6 3 .  Прочитайте текст. Определите его тему, основные мысли.
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язы к е  п араллельн о , обозначаю т одно и то  ж е, но уп отребляю тся  
в разн ы х стилях: при  слове нощь  словарь дает пом ету т радицион
но-поэт ическое  (кстати , от нощь нельзя  образовать ничего похо
ж его на ласковое ночка, ноченька).

К  том у ж е вы, наверное, слы ш али  что-то о старославянизм ах,
о том, что  д л я  н и х  характерн о  щ на м есте ч в словах  исконно 

русских.
Да, действительно, слово нощь дош ло до нас буквальн о  и з тьмы 

веков: оно бы ло  заим ствовано  русски м  язы ком  и з стар о сл авян 
ского -  сам ого древн его  славян ского  литературн ого , кн иж ного  
я зы к а  (правда, звучало  оно в нем  несколько  иначе: н о [ ш т ] ) ,  и 
заим ствовано  бы ло  давно. З а  м ного веков  оно «проросло» в рус
ский  я зы к  своим и родственн ы м и словам и  и сохранилось до  н а 
ш их дней , хотя и  нощ ь , и  еженощно, всенощ ная  -  все эти слова 
окраш ены  д ля  соврем енного человека по-особом у -  они  архаич
ны. Н о им енно через такие слова язы ко вая  пам ять связы вает  нас 
с сам ы м и глуби н н ы м и  пластам и наш его я зы к а  (старославян ски й  
я зы к , по м нени ю  учены х, бы л  очен ь б ли зо к  к  п р асл авян ско м у  
я зы к у — предку всех сл авян ски х  я зы ко в), с истокам и  наш ей к у л ь 

туры  и духовности.
Э та печать врем ен и  и делает  слово  нощь  таки м  особенны м , 

таким  значим ы м  в п уш ки нской  строке; оно, словно кам ертон, сразу 
н астраивает наш е воспри ятие на н уж ны й лад  вы соки й  и торж е 
ственны й. П роверьте: прочитайте  эту строчку со словом  ночь -  
вы  увидите, как много уходит со словом  нощь.

В ним ание к слову, к  языку, к  ф орм е вы раж ения в поэзии, в про
зе не только  пробуж дает наш е язы ковое чутье, оно  дари т нам  п а
м ять  — пам ять поколений, пам ять историческую  и культурную .

(Т .А . З л о б и н а )

1. В каких значениях употребляются в тексте слова стиль, лад?
2. Объясните значение слов архаичный, праславянский, старославянизм,

камертон, эпитет.
3. Что такое, по вашему мнению, языковая память, память историче

ская и культурная? Объясните значение таких сочетаний слов печать 
времени, из тьмы веков, на одном дыхании.

4. Какова роль в тексте вводных слов, словосочетаний, вводных (встав
ных) предложений? Прочитайте текст вслух, обращая особое внима
ние на интонацию. Произведите лингвистический эксперимент: по
пробуйте (мысленно) произнести текст, опуская вводные слова. Как 
это меняет тональность звучания всего текста?
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5. Подберите синонимы к вводным словам наверное, конечно, действи
тельно.

6. Придумайте предложения, в которых слова действительно, правда, 
наконец не являются вводными.

7. Понаблюдайте, какую роль в тексте выполняют вопросительные 
предложения, порядок слов в предложениях, лексический повтор.

8. Запишите последний абзац . Какие особенности характерны для 
этого предложения как заключительной части текста? Составьте 
схему предложения, произведите синтаксический разбор.

9. Объясните орфограммы и пунктограммы.
10. Напишите словарный диктант.

С ти ли сти чески  окраш енны й, традиционно-поэтическое, и скон 
но русское, старославян ское, по-ю нош ески  восторж енное, пы ш - 
■ н г  эпитеты ; написано на одном ды хании, ощ ущ ение подъем а и 
торж ественности; вы сокий, п ри подняты й , торж ествен ны й стиль; 
сравнительно недавно, после недолгих раздум ий, звучать по-осо
бому, связы вать  с глуби нны м и п ластам и  язы ка , настраи вать на 
нуж ны й лад; чувствовать, присутствие, п ятнадцати летн ий; я зы к о 
вое чутье.

6 4 .  Запишите, подчеркните грамматические основы односоставных 
предложений. Подготовьтесь прочитать текст выразительно и подтвер
дить главную мысль (последнее предложение), прочитав одно из своих 
любимых стихотворений.

...Как трудно писать о хорош их стихах... Д ело  в том, м не д у м а
ется3, что  есть оп ределен ная зави си м ость  м еж ду идеальной, со 
верш енной ф орм ой  и возм ож ностью  ее исследования. М ож но бы ло 
бы, я  думаю , сказать, что, чем  п рои зведени е и скусства соверш ен 
нее3, тем  трудн ее3 оно  поддается  анализу, всякого  рода вм еш а
тельству извне. И  наоборот: чем  несоверш еннее ф орм а, чем м ен ь
шей худож ественной заверш енностью  и законченностью  обладает 
произведение, тем  легче с ним  обращ аться, тем  податливее оно 
как объект исследования.

П олучается  так, что  та идеальная, соверш ен ная ф орм а, сп о 
собная уж е сам а по себе доставлять нам  эстетическое н аслаж де
ние, я в л яется  своего рода препятствием , меш аю щ им  нам  р азгл я 
деть, как  это все сделано, заглян уть  внутрь предм ета исследова
ния... я  думаю , потому, наверное, что ф орм а уж е сам а по себе есть 
наиболее полное вы раж ени е сути.

( В . Е .  С у б б о т и н .  Ж и зн ь  п оэта)
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1. Определите тему, основные мысли текста. Согласны ли вы с мнением 
автора?

2. Как вы понимаете, что такое эстетическое наслаждение?
3. Объясните значение слов объект, исследование, анализ.
4. Найдите в тексте синонимы, антонимы. Какова их роль?
5. Какова роль в тексте вводного слова, вводных предложений?
6. Определите типы односоставных предложений и их роль в тексте.
7. Составьте схему одного из сложных предложений.
8. Какие орфографические, пунктуационные правила можно проиллю

стрировать примерами из текста?

О Т  А Н А Л И З А  Т Е К С Т А  -  К  И З Л О Ж Е Н И Ю

6 5 .  Запишите, объясните знаки препинания. Какова роль в тексте пер
вого предложения, первого абзаца?

У дивительна ем кость чеховской  ф разы . П етя Т роф им ов гово
р и т  в пьесе: «В ся Р осси я  наш  сад». А ктеры  на разн ы х  сценах  в 
наш ей стране и  во всем м ире по-разн ом у п рои зн осят  эти четы ре 
слова.

С делать ударение на слове «сад» — отозваться  на чеховскую
м ечту о будущ ем 3 родины .

Н а  слове «наш » -  п о дчеркн уть  ч увство  бескоры стн ой  соб 
ственности , при частности  тому, что дан о соверш ить твоем у п око
лению .

Н а слове «Р оссия»  — зн ач и т  о ткли кн уться  на свою  п ри н ад
леж н ость ко всем у русскому, зем ле не_вы бираемой, а  дарованной 

с рож дения.
Н о  вернее всего,7 бы ть может,7 поставить ударен ие на слове 

«вся»: «В ся Р о сси я  наш  сад». И бо нет уголка в России , к  заботе 
и  нуж дам  которого3 мы  вправе остаться глухи5, которы й не хоте
л и  бы  видеть в цветении «вечной весны».

А  вернейш ий путь к этому,7 по Чехову, соверш и ть д л я  начала 
хотя  бы один безусловн о бескоры стн ы й добры й поступок. Н ап и 
сать хотя бы  одну вдохновенную , честную  страницу. П осадить хотя 

бы одно дерево.
(В . Л а к ш и н )

I эстетическое наслаждение 1
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1. Подготовьтесь к выразительному чтению текста.
2. Определите тему, основные мысли текста.
3. Докажите, что это текст.
4. Объясните значение слов бескорыстный, причастность, вдохновенный.
5. Какова роль в тексте неполных предложений?
6. Объясните выделенные орфограммы (сгруппируйте их).
7. Подготовьтесь к пересказу текста. Используйте сложноподчиненные 

предложения с придаточными условия (Если ударение падает на сло
во...; если ударным будет...; если же станет ударным...). Напишите 
изложение.

8. Словарный диктант.

П о-разном у произносить; чеховская м ечта о будущ ем  родины ; 
чувство бескоры стн ой  причастности; зем ля  не вы бираем ая, а  д а
рованн ая с рож дения; п ри н адлеж н ость ко всем у русскому; н ап и 
сать вдохновенную , честную  страницу.

6 6 .  Прочитайте миниатюру М.М. Пришвина. Представьте себе картину, 
воспроизведенную писателем в словесной зарисовке.

У  к р ая  дороги , среди  л и л о в ы х  ко л о к о л ьч и к о в  цвел  ку сти к  
м яты . Я  хотел сорвать цветок и поню хать, но небольш ая бабочка, 
слож ив кры лы ш ки , сидела на цветах. Н е хотелось расстраивать 
бабочку и з-за  своего удовольствия, и я  реш ил подож дать немного 
и стал запи сы вать, стоя у цветка, одну свою  м ы сль в книжку...

1. Каково отношение писателя к живой природе и в каких словах оно 
особенно отчетливо выражено?

2. Проанализируйте постановку запятой в первом предложении. Сопо
ставьте интонацию предложения в авторском варианте и в возможном 
варианте с уточнением «среди лиловых колокольчиков». Чем автор
ский вариант лучше?

3. Выполните синтаксический разбор части сложного предложения: Не 
хотелось расстраивать бабочку из-за своего удовольствия.

4. Напишите мини-изложение, воспроизведя характерные черты исход
ного текста.

5. Дополните текст изложения небольшим сочинением, распространяю
щим последние слова «стал записывать... одну свою мысль» — какую? 
о чем? с каким чувством? и т.п.

6. Прочитайте написанный текст выразительно вслух товарищам и вы
слушайте рецензию на свою работу.

-------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 1
ёмкость фразы
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В ош ел в м окры й лес. К ап ля  с вы сокой  елки  у п ал а  на п ап орот
н и ки , окруж аю щ ие плотно дерево. О т кап ли  пап оротн ик дрогнул, 
и я  на это  обратил вним ание. А после того и ствол  старого дерева 
с таки м и  м орщ инам и, как будто по нему плуг пахал, и  ж ивы е пап о
ротники, такие чуткие, что от одной кап ли  склон яю тся  и ш епчут 
что-то  друг другу, и вокруг плотны й ковер  заячьей  капусты  — все 
расп олож и лось в порядке, образую щ ем  картину.

1. Обратите внимание на первое предложение. Какова его роль в компо
зиции текста?

2. Какие детали вырисовываются по мере развития текста?
3. В чем вы видите свежесть, неожиданность художественного видения 

писателя?
4. Проанализируйте с точки зрения синтаксиса и пунктуации сложные 

предложения.
5. Какие рамки картины природы и угол зрения на нее обозначил писа

тель-художник?
6. Напишите мини-изложение, дополнив его элементами сочинения, 

выразив свое впечатление от словесной картины природы и свое от
ношение к позиции автора. (Сначала напишите черновик, потом его 
отредактируйте.)

6 8 .  Составьте сложное предложение со словами папоротник, лишайник, 
можжевельник для объяснения их лексического значения. Для уточне
ния обращайтесь к толковым словарям. Какой вид сложного предложе
ния вы использовали?

6 9 .  Запишите отрывок из очерка К. Паустовского. Объясните знаки 
препинания. Подчеркните грамматические основы в сложноподчинен
ных предложениях, обведите кружком союзы и союзные слова. Подго
товьтесь к пересказу текста (мини-изложению).

М ы  глубоко благодарн ы  П риш вину. Б лагодарн ы  за  радость 
каж дого  нового дня, что син еет рассветом  и заставл яет  молодо 
биться сердце. М ы  верим  М ихаи лу  М ихай лови чу  и вместе с ним 
зн аем 3, что впереди1 ещ е много встреч, и  дум, и великолепного  
труда, и то ясны х, то тум ан ны х дней, когда слетает в зати ш ли вы е2 
воды  ж елты й ивовы й лист, пахнущ ий горечью  и холодком. М ы 
знаем , что  солнечн ы й луч обязательно  прорвется  сквозь  тум ан  и 
этот л и ст  сказочно  загори тся  под ним легки м  чисты м  золотом , 
как загораю тся д ля  нас рассказы  П ри ш ви н а — таки е  же легкие, 
просты е и прекрасны е, как этот лист.

6 7 .  Прочитайте миниатюру М.М. Пришвина.
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1- Докажите, что эго текст публицистическою стиля.
2- С помощью каких языковых средств (лексических, грамматических) 

осуществляется связь между предложениями? Какова роль первого
предложения?

3. Составьте схему третьего предложения. Сколько в нем придаточных? 
На какие вопросы они отвечают и как относятся к главному?

4. Определите, каким членом предложения является союзное слово что 
(во втором предложении)?

5. Объясните выделенные орфограммы.
в. Составьте схемы сложных предложений.
7. Напишите изложение с элементами сочинения. Сначала напишите 

черновик, потом его отредактируйте. Следите за уместным употребле
нием повторяющихся слов. Можете ли вы сказать, что слова Паустов
ского выражают и ваше отношение к Пришвину? Почему Пришвин 
так близок Паустовскому? В чем проявляется их «родство»?

П ри работе над излож ением  с элем ентам и  сочи н ен и я  вам п о 
мож ет пам ятка.

Н ельзя не согласиться с точкой зрения автора (героя)... 
М не близка мысль о том , что...
Я  согласен с тем, что...
Некоторые сомнения у  меня возникают, когда...
Я  предполагаю (полагаю), что...
Я  могу с уверенностью сказать (утверждать)...
Я  убежден...
М не хочется сделать вывод...
На мой взгляд...
По-моему...
По моему мнению...
По моему убеждению...
Нетрудно заметить...

7 0 .  Запишите отрывок из статьи, посвященной К.Г. Паустовскому, под
черкните грамматические основы предложений.

К ак-то  К онстантин Георгиевич рассказал  о некоем  Богуш е, ко 
торого3 он встретил  в О дессе в 1922 году. Э тот Богуш  несколько 
лет  п роп лавал  по Тихому океану, но на все вопросы  о Т аити и 
С ум атре отвечал с досадливой  скукой: «Да ни чего6 там  нету, то ва
рищ , особенного. Ж ара, как в бане, — и все!» У  Б огуш а не бы ло 
слов. Н е д л я  рассказов, нет. У  него не бы ло слов, чтобы  увидет ь  
и потом  назват ь  свои вп ечатлени я.4
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К ак часто  мы  сам онадеян но полагаем , что наш его словарного 
зап аса  нам  хватает в избы тке. Б ы л и  бы  чувства, а уж  слова-то 
найдутся! И  вообщ е не обязательн о  вы раж ать свои чувства.

Н о, оказы вается , человек, не ум ею щ ий6 назвать, все равно что 
не видит: даж е если  он и сум еет зам ети ть что-то  необы кновенное, 
его пам ять, о казавш аяся  без слов, не удерж ит в себе н и каки х  вп е
чатлений .

Есть, сущ ествует она, н еп релож ная связь  м еж ду словом  и чув
ством!.. И  ходят бессловесны е5 Богуш и, даж е не п одозревая3 ни о 
м н огоц ветн ости  м и р а5, ни  об у тр ач ен н ы х  в о зм о ж н о стях  своей 

душ и.
( А л . Г о р л о в с к и й )

1. Определите тему, основную мысль текста.
2. Докажите, что это текст. Понаблюдайте, как «перекликаются» начало 

и конец текста. С помощью каких языковых средств осуществляется 
связь между предложениями, между абзацами?

3. Объясните значение слов бессловесный, самонадеянно, непреложный.
4. Какие языковые средства указывают на то, что это текст публицисти

ческого стиля?
5. Составьте схемы двух-трех сложных предложений.
6. Замените один из причастных оборотов (третий абзац) синонимич

ной конструкцией. Составьте схему полученного предложения.
7. Какие орфографические, пунктуационные правила можно проиллю

стрировать примерами из текста?
8. Произведите разные виды разбора.
9. Подготовьтесь к выразительному чтению и пересказу текста. Напи

шите изложение, стараясь сохранить особенности стиля автора. Р е 
дактируя черновик, будьте особенно внимательны к тому, как начина
ется и как заверш ается текст (к  первому и последнему абзацу)!

7 1 .  Запишите, подчеркните грамматические основы предложений. Опре
делите тему, основную мысль текста.

Так_же, как птиц ы  создан ы  летать, а  ры бы  ж и ть в воде, так 
человек  создан ж и ть  среди  природы  и п остоянно  общ аться с ней. 
Д р ев н яя  и н ди й ская  м удрость гласит, что человек  д л я  духовного и 
ф изи ческого  здоровья долж ен  как  м ож но больш е см отреть на зе 
леное убранство зем ли  и на текучую  воду.

назвать свой впечатления
непреложная связь между словом и чувством  ______J
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Ч еловек  и ж и л  среди природы  и постоянно общ ался с ней  с 
самого начала, причем  им енно с начала сущ ествовало два  аспекта 
в отнош ениях человека к окруж аю щ ей природе:7 польза и  красота. 
П рирода корм и ла, поила, одевала человека, но она же, с ее волн у
ющ ей3, бож ествен ной  красотой, всегда в л и я л а  на его душ у,7 по
рож дая в душ е удивление, п реклон ение и восторг.4

(В . С о л о у х и н .  Ц и ви ли зац и я  и п ей заж )

1. Объясните значение слов аспект, преклонение, убранство, божествен
ный, цивилизация, духовный.

2. Какова стилистическая окраска глагола гласит?
3. Подберите синонимы и антонимы к прилагательному древний.
4. Объясните знаки препинания в предложениях с однородными членами.
5. Составьте схему второго предложения.
6. Сформулируйте задания (и выполните их), направленные на повторе

ние орфографии.
7. Перескажите текст, используя этот пересказ в качестве начала своего 

рассуждения о том, как влияет красота природы на духовный мир 
человека.

8. Напишите изложение с элементами сочинения (см. Памятку, с. 71).

7 2 .  Найдите «лишнее».

С тары й, древн ий , старинны й, старина.
Б лагозвучие, гарм ония, сладкозвучность.
Л етящ и й , летевш ий, летучий.

7 3 .  Запишите текст, объясните знаки препинания и подчеркнутые орфо
граммы.

Умелец — богатство народное 
Кто ж е они, эти  «возм утители  спокойствия»  в автом обильном  

м ире? К ак склады ваю тся их судьбы ? К акие п реп ятстви я  п ри хо
д и тся  им  п реодолевать на пути  утверж ден и я  и торж ества их идей?

Увы, не легок  путь лю бого новатора5. В спом ните судьбу одно
го из сам ы х велики х  новаторов наш его века  — К онстантина Э ду
ардови ча Ц иолковского . П ростой  учитель ф и зи к и  в ш коле неболь
ш ого п рови нци альн ого  городка России . Глухой, не_понимаемы й и 
отвергнуты й м ещ анским  общ еством  купеческой  К алуги,7 он м ы с
лью  своей , о кр ы л ен н ы м  р азу м о м  р в а л с я  в ко см и чески е  дали , 
разрабаты вая  кон струкц и и  первы х косм и чески х кораблей, р ассчи 
ты вая  орбиты  первы х звездны х путеш ествий.
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Р асчеты  и вы веден ны е им  ф орм улы  п одтверж дали  п р ави ль
ность, казалось бы, сам ы х безум ны х в те годы  идей.

А разве не тако ва  судьба ещ е одного талан тли вого  человека — 
Н и ко л ая  И ван ови ча Л обачевского. Б удучи  ректором 5 К азанского 
университета, учены й создал  науку,7 противоречивш ую  всем п ри 
зн ан н ы м  в м атем ати ке полож ен и ям , — н еевкли дову  геом етрию  
(геом етрию  Л обачевского).

Е го п о л о ж ен и я  не то лько  не п ри зн али , их даж е не поняли . 
С ем ьдесят ш есть лет  пролеж али  в архивах5 Р осси й ской  А кадем ии 
наук гениальные вы кладки ученого. Сегодня ни один расчет орбит 
косм и чески х кораблей  и спутни ков  невозм ож ен без теори и  Л о б а
чевского. Д аж е в тончай ш и х расчетах, связан н ы х  с атом ной эн ер 
гией, при м ен яю тся научны е п ри н ц и п ы  давно почивш его гиганта.

М ож н о п род олж и ть  н ескон чаем ы й  сп и со к  н оваторов  с д р а
м а ти ч е с к и м и  су д ь б ам и . О н и  в сегд а  б ы л и  п ер в о п р о х о д ц ам и , 
лом авш и м и  укорен и вш и еся  представлени я, см отревш и м и  на м ир 
глазам и  ищ ущ его человека. О н и  бы ли  лю дьм и,7 см ело бравш им и 
на при цел  неподатливы е проблем ы  будущ его3.

(В . З а х а р ч е н к о ,  И.  Т у р е в с к и й )

1. Докажите, что это текст публицистического стиля.
2. Составьте план текста, подготовьтесь к изложению.
3. Какие языковые средства выражения отношения, оценки использу

ются в тексте?
4. Составьте на материале текста словарный диктант.
5. Напишите изложение с дополнительным творческим заданием: выска

жите свое отношение к главной мысли текста.

7 4 .  Запишите отрывок из статьи М. Исаковского «Опираясь на могучий 
авторитет великих классиков» (1949 г.), объясните знаки препинания. 
Составьте схемы сложных предложений.

...Я неоднократно обращ ался к  стихам  П уш кин а,7 пы таясь при 
пом ощ и их п рон и кн уть в тай н у  поэтического творчества. З ао д н о 2 
я  заи м ствовал  у П уш кин а и тематику, так  как н ай ти  свою  соб
ственную  тем у я н и как  не_мог по м алолетству  и по неопы тности.

Н о  дело, разум еется, не в этих  детски х2 и ю нош еских у п р аж 
нениях, хотя и  они, очевидно, сы грали  в моей ж и зн и  некоторую  
роль. Д ело  заклю чается  в том, что в последую щ ие годы, когда я

расчёт рассчитывать
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уже более  и л и  м енее со зн ател ьн о  зад у м ы в ал ся  над воп росам и  
поэзии, когда искал  свой собственны й путь в ней, П уш кин, а вм е
сте с ним  и другой  лю бим ейш ий мною  поэт — H.A. Н екрасов — 
избавили м ен я  от многих ош ибок и заблуж дений. < ...>

Я  не один раз обращ ался и к П уш кин у и к  Н екрасову, р азду 
м ы вая3 над судьбам и поэзии, над ее назначением...

И  сейчас ещ е м ож но слы ш ать, что  класси чески й  русски й  стиль 
устарел и н и как  не годится д ля  наш его времени.

К онечно ж е7, это неправда. К лассический  русский сти ль  со
всем не устарел. Н аоборот7, он  таи т  в себе огром ны е, ещ е никем  
н е и сп о л ь зо в а н н ы е  возм ож ности .

И 7, п о л ьзу ясь  этим  стихом, русская поэзия, как в наш и дни, 
так и  в те, что3 придут за  ним и следом , еще не_один раз скаж ет 
свое могучее слово...

К лассический  стих ж и вет  и будет ж ить, как ж и вет вечно ж и 
вая и вечно прекрасн ая  п оэзия П уш кина.

1. Объясните смысл названия статьи. Подготовьтесь к пересказу текста. 
Придумайте свои варианты названия.

2. В каком значении употребляется слово классический?
3. С помощью каких языковых средств осуществляется связь между 

предложениями, между абзацами? (См. Памятку, с. 46.)
4. Подберите синонимы к вводным словам конечно, разумеется, оче

видно.
5. Замените в одном из предложений деепричастный оборот придаточ

ным предложением. Сопоставьте синонимичные конструкции.
6. Объясните подчеркнутые орфограммы. Сравните: не один — ни один; 

не раз — ни разу. Придумайте предложения с этими словами.
7. Какие пунктуационные правила можно проиллюстрировать приме

рами из текста?
8. Произведите синтаксический разбор предложения, соответствующе

го схеме:
[ ----- ------- в том], (что..., (когда ----- =  ), (когда =  ),

9. Выпишите несколько словосочетаний с разными видами подчинитель
ной связи.

10. Напишите изложение. Выскажите свое отношение к мысли, сформу
лированной в последнем предложении.

проникнуть в тайну поэтйческого творчества
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7 5 .  Запишите четверостишие С.Я. Маршака. О чем это стихотворение?
Какова роль числительных в этом маленьком тексте? Как образовано
слово четверостишие?

П усть3 будет небом верхн яя  строка,
А во второй  кл у б ятся  облака,
Н а  ниж ню ю  сквозь  третью 1 дож ди к льется ,
И  лови т кап ли  д етская  рука.

1. Подчеркните грамматические основы. Составьте схему сложного пред
ложения.

2. Произведите морфологический разбор одного из числительных.
3. Запишите несколько сложных слов, первая часть которых — имя чис

лительное.
4. Расскажите, что вы знаете об особенностях первой («верхней») строки 

в поэтическом тексте. Приведите примеры своих любимых стихотво
рений, не имеющих названия, но которые мы узнаем по первой строке.

Будьте особенно внимательны к первому предложению, когда 
готовитесь писать изложение. _____ _____

7 6 .  Прочитайте текст. Составьте схемы сложных предложений. И з вто
рого предложения выпишите имена существительные одной тематиче

ской группы.

Н етрудн о  зам етить, что худож ни ки  всех врем ен  и  н ародов7, 
создавая  свои пей заж н ы е картины , почти ни когда не изображ али 
на холстах природу, лиш енную  при зн аков  человеческой  д еятель
ности. Там м ости к2, там  часовенка, церковь, прясло , зам ок, дере
венька, лодка, всадник, тропин ка, дорога, м аяк , парусное судно, 
пасущ иеся коровы , вспаханное поле, колосящ ееся  поле, сад, вет
р ян ая  м ельница, водян ая  м ельница, ды м ки  над кры ш ам и... К акие 
бы то  ни  бы ло п р и зн аки  человеческой  деятельности .

О тчасти  это о бъ ясн яется  тем, что  зем лю  и п равда чащ е всего 
мы  видим  затронутой  человеком . Главное ж е в том, что  человече
ская  деятельность  до определенного рубеж а о ж и в л ял а  и облагора
ж и вала  красоту  зем ли, п ри вн оси ла5 такие ш трихи и детали, кото
ры е д елали  красоту  зем ли  одухотвореннее, бли ж е3 наш ем у сердцу 
и  _  если  не бояться  такого  вовсе уж  не научного слова — милее.

(В . С о л о у х и н .  Ц и ви ли зац и я  и  пейзаж )

1. Объясните значение слов прясло, часовня, облагораживать.
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2. Докажите, что это текст. С помощью каких языковых средств осуще
ствляется связь между предложениями, между абзацами?

3. Замените в первом предложении деепричастный и причастный обо
роты придаточными предложениями, запишите предложение, соответ
ствующее схеме:
[ =  ], {чт о ----- , (когда = = ) ,  = = = ), (которая =  ).

4. Обратите внимание на начало текста. Придумайте несколько предло
жений, которые начинаются со слов: Нетрудно заметить, что... Такие 
предложения могут служить началом абзаца, текста.

5. Перескажите текст, используя составленные схемы и выписанные 
существительные как опорный материал. Напишите изложение.

77. Прочитайте текст — начало сказки Е. Пермяка; перескажите его, а 
затем снова прочитайте. Достаточно ли точно и полно вы передали текст? 
Удалось ли вам не исказить суть и не ухудшить стиль? Отредактируйте 
свой первый вариант пересказа.

В стране, н азван и я  которой  уж е н и кто  не помнит, ж и л у д и ви 
тельн ы й чекан щ и к5 ваз. Если, ч екан я  вазу, он бы л весел, то  она 
весели ла всякого, кто ее видел. И  наоборот — когда м астер грус
тил, его творение порож дало печаль и  раздум и я. О н  прославил 
свою  страну м нож еством  ваз, будивш их в лю дях  сам ы е различны е 
чувства: радость, смех, раскаяни е, бесстраш ие, скорбь, прощ ение, 
прим ирение...4

1. Выпишите синонимы.
2. Как различаются по своему лексическому значению слова в ряду од

нородных членов с обобщающим словом?
3. Запишите текст по памяти.
4. Отредактируйте написанное, при этом:
а) сопоставьте основную мысль исходною  текста и своего;
б) подсчитайте количество предложений и слов в исходном тексте и 

своем; сопоставьте результаты;
в) оцените характер лексики, словоформ, синтаксических конструкций, 

использованных автором и вами;
г) сделайте вывод о соответствии своего текста исходному.

78. Подготовьтесь к изложению. Придумайте свои варианты названия 
текста.

Легенда
Э ту леген ду5 мне когда-то рассказал  п утеш ествен н и к-ан гли 

чанин.
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О днаж ды  пароход заночевал  и з-за  тум ан ов бли з острова С а
моа. Толпа веселых, подвы пивш их м оряков съехала на берег. Вошли 
в лес, стали  разводить костер. Н арезали  сучьев, сруби ли  и сва
ли ли  кокосовое дерево, чтобы  сорвать орехи. Вдруг они услы ш али 
в тем н оте кругом  ти хи е стоны  и оханья... Всю ночь м оряки  не 
спали  и ж ались к костру. И  всю  ночь вокруг них р аздавался  судо
рож н ы й какой-то  ш орох, вздохи  и стоны.

А когда рассвело, они  уви дели  вот что. И з ствола и и з пня 
срублен ной  пальм ы  сочилась кровь, стояли  красн ы е луж и . О б о
рванн ы е л и ан ы 5 корчились на зем ле, как перерезанны е змеи. И з 
обрубленны х сучьев кап али  алы е капли . Э то бы л свящ ен н ы й  лес. 
В С ам оа есть свящ ен ны е леса, деревья  в них ж ивы е, у  них есть 
душ а, в волокнах  беж ит кровь. В таком  лесу  тузем ц ы 5 не п озволя
ю т себе сорвать ни листочка.

В еселы е м о р я к и  не п о ги б л и . О н и  в о р о ти л и сь  на пароход . 
Н о  всю  остальную  ж и зн ь  они  ни когда уж е больш е не улы бались.

М не представляется: наш а ж и зн ь  — это такой  ж е свящ ен ны й 
лес. М ы  входим в него, чтобы  развлечься , позабавиться . А кругом  
все ж ивет, все чувствует глубоко3 и сильно. М ы  ударим  топором, 
ж дем  — побеж ит бесцветны й, холодны й сок, а начинает хлестать 
красн ая , горячая кровь... К ак все это  слож но, глубоко3 и таи н 
ственно! Д а7, в ж и зн ь  нуж но  входить не веселы м  гулякою , как  в 
п ри ятн ую  рощу, а с благоговейны м  трепетом , как  в свящ ен ны й 
лес, полны й ж и зн и  и тайны .

( В . В .  В е р е с а е в )

1. Объясните значение слов священный, благоговейный, трепет.
2. Составьте план той части текста, которая является повествованием. 

Какова роль в повествовании наречий однажды, вдруг? В чем особен
ности использования в повествовании глагольных форм?

3. Определите главную мысль заключительной части текста. Докажите, 
что эта часть является рассуждением.

4. Какие орфографические, пунктуационные правила можно проиллюс
трировать примерами из текста?

5. Напишите изложение с дополнительным творческим заданием: вы
скажите свое огношение к той мысли, которая содержится в последнем 
абзаце.

6. Словарный диктант.

С вящ ен н ы й  лес, благоговейны й трепет, путеш ественни к-анг
личанин , какой-то  ш орох, срублен ная пальма, оборван ны е лианы ,
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обрубленны е сучья, таинственны й , н ельзя  не согласиться, нетруд
но зам етить, возм ож н ость задум аться , отн оси ться  береж но, ста
раться разгадать тайну.

7 9 .  Прочитайте отрывок из статьи М. Исаковского, где поэт вспоминает 
о том, как он, ученик сельской школы, учился «правильному» русскому 
языку. Подготовьтесь к пересказу.

Е сли  я  чи тал  какую -либо книгу, то  м ен я  ин тересовало  не то л ь 
ко ее содерж ание, но и то 3, как  п и ш утся отдельны е слова, в какой  
связи  н ах о д ятся  о н и  с д руги м и  словам и  и  т.п. Я  лю б и л  такж е 
заучивать н аи зусть  стихи, и  заучи вал  так, что не только  мог про
честь их, но и представлял  зри тельн о  — как они  нап ечатан ы 6, как 
стоят отдельны е слова и ф разы , каки е и  где им ею тся зн аки  п реп и 
нания. К ороче говоря, если  бы  м еня застави ли  переписать зау ч ен 
ны е6 стихи, не загляды вая  в книгу, то я  перепи сал  бы их совер
ш енно правильно...

К стати, о переписы вании. П исать что-либо и ли  переписы вать 
из кн и г бы ло м оей настоящ ей  страстью . П роцесс п и сан и я  м не н ра
вился и сам  по себе, и, кром е того, я  при  этом  соверш енствовал  
свои зн ан и я  в русском  язы ке. О днаж ды  мы  с товарищ ем  (правда,7 
это бы ло уж е после окон чан и я  сельской  ш ко л ы ) реш и ли  вдвоем 3 
переписать на врем я попавш ую  нам  в руки  довольно объем истую 6 
книгу Тургенева «З ап и ски  охотника». П ереписать всю кн игу  мы, 
однако,7 не успели  (ее нуж но бы ло возвращ ать), но добрую  п оло
вину все ж е переписали .

И , кон ечн о же, писание и перепи сы ван ие такж е сы грало свою  
полож ительн ую  р оль  в деле прави льн ого  усвоения мною  родного 
язы ка.

И  ещ е одно. Б удучи  ш кольни ком  (да  и  после ш колы ), я  уж е не 
безразли чн о  слуш ал  разговоры  своих однодеревенцев и неодноде- 
ревенцев, а как  бы все врем я ан али зи ровал  их речь, подм ечая3 — 
какое слово  прои знесено правильно, какое — неправильно. Э тим  
я как  бы кон троли ровал  и чуж ие и свои зн ан и я  по родном у язы ку.

К онечно, я  далеко  не сразу и зб ави лся  от тех язы ко вы х  недо
статков, которы е бы ли  свойственны  ж и тел ям  наш ей местности ,

заучивать наизусть 
совершенствовать свой знания о родном языке 

анализйровать речь
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но все ж е достиг определенны х успехов. Так,7 на вы пускном  экзам е
не я  получил по русском у я зы ку  отметку пять с плю сом («Б еседа 
со ш кольни кам и», 1951 г.).

1. Какие советы М. Исаковского могут помочь и современным школь
никам лучше овладеть родным языком?

2. Подберите синонимы к вводному слову конечно. Какова роль в тексте 
вводных конструкций?

3. Составьте схему первого предложения.
4. Произведите синтаксический разбор предложения (последний абзац), 

отраженного в схеме:
[----- =  , (которые = =  ), н о -------].

5. Составьте план текста. Напишите изложение с дополнительным твор
ческим заданием. В заключительной части текста ответьте на вопрос: 
«Что помогает вам совершенствоваться в области овладения родным 
языком?»

8 0 .  Подготовьте сообщение на тему: «Что помогает совершенствовать 
написанное (редактировать черновик)».

8 1 .  Запишите текст, объясните смысл названия. Какова роль в тексте 
вопросительных предложений? Определите стиль текста, приведите до
казательства, подтверждающие ваш вывод. Найдите в тексте ключевые 
слова.

Т в о р ч е с т в о  — с о с т а в н а я  ч а с т ь  с ч а с т ь я  

Кто из людей может сказать, что он счастливый человек? И  в чем 
оно — счастье человека?

К онечно,7 у каж дого свое определение этого ем кого5 слова.
С  первы х дней  своей ж и зн и  человек  познает окруж аю щ ий его 

уди ви тельн о6 разн ообразн ы й  мир, слож ны е человеческие отнош е
ния. Н о как  только  человек начинает что-то поним ать, у  него уже 
п о я в л я е тс я  п о тр ебн о сть  тво р и ть . Ж а ж д а  тв о р ч еств а  увлекает . 
У довлетворение этой  ж аж ды  п ри носит радость. С ознан ие того, что 
ты  что-то  м ож еш ь и что-то уж е создал, дает уверенность в своих 
возм ож н остях , своих способностях. У довлетворение ж аж ды  тво р 
чества, на мой взгляд, и есть главная составн ая часть ем кого слова 
счастье. Б ез ф антазии , без творчества не м ож ет бы ть прогресса ни 
в одной из областей человеческого  позн ания. Т рудно переоцен и
вать в этом  плане огром ную  роль автопробегов на сам одельны х 
автом обилях . В автоп робегах  по сотням  городов стран ы  я был
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свидетелем  того, как  ты сяч и  лю дей  сам ого разного  во зр аста6 с 
восхищ ением , лю бознательно, заин тересованн о  рассм атривали  са 
м одельны е кон струкции . Главны м бы ло то, что  у м ногих при  этом  
уси ли валась и л и  п оявл ял ась  ж аж да творчества. К ак  правило, и н 
тер есн ы й  р азго в о р  п ер ех о д и л  от  ав то м о б и л ей  к во зм о ж н о сти  
у со в ер ш ен ств о в ан и я  стан ков , тр акто р о в , ко м б ай н о в , т.е. всего 
того, с чем  бы ла связан а  деятельность этих  лю дей. У мельцам  за 
давали сь м ногочисленны е вопросы  из сам ы х различны х областей 
техники. Т аким  образом  ум ельцы  стан ови ли сь  своеобразны м и воз
будителям и  творческого  н ачала у  тех, с кем  они  соп ри касали сь6.

(Л етчи к-и сп ы татель  В. К о л о ш е н к о )

1. Объясните значение слов творчество, фантазия, прогресс, умелец.
2. Запишите ряды однокоренных слов творчество, творить, творче

ский...; счастье, счастливый...; человек, человеческий...; автомобиль, 
автопробег...

3. Выпишите несколько словосочетаний с наречиями, произведите раз
бор одного из них.

4. Составьте схемы сложных предложений.
5. Напишите изложение. Используйте выписанные ключевые слова и 

схемы предложений как опорный материал. Выскажите свое отноше
ние к проблеме, которой посвящен текст.

С О Ч И Н Е Н И Е  -  Э Т О  Т О Ж Е  Т Е К С Т

8 2 .  Прочитайте высказывание К. Паустовского.

...Я не знаю , о чем  буду писать. М ож ет бы ть, потому, что сли ш 
ком много хочу рассказать и пока ещ е не вы брал из м ы слей  и м ен 
но ту  одну, что, как магнит, п ри тян ет  остальн ы е и застави т  их 
стройно лечь  в границы  повествования. Э то  состоян ие знаком о 
всем пиш ущ им.

(К . П а у с т о в с к и й )

1. Запишите слова К. Паустовского, используя один из способов цити
рования.

2. Объясните знаки препинания.

В ы брать ту  мы сль, «что, как  магнит, при тян ет  остальны е...», 
часто  пом огает ф орм ули ровка тем ы  сочи нени я. Если вам  пред
лагаю т нап и сать  сочи нени е на сам остоятельн о  сф о р м у л и р о 
ванную  тему, то  полезно будет п озн аком иться  с П ам яткой .
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Ф орм улировка темы (названия) сочинения долж на быть та 
кой, чтобы в ней были четко выражены тема, основная мысль бу
дущего текста (вы сказы вания) или только его тема. Например:

а) «Слово — дело великое», «Словари — наши друзья и помощ 
ники», «Слово — это поступок», «В судьбе природы — наша судьба», 
«Русская литература — наш а гордость».

В этих формулировках обозначены и тема, и главная мысль
будущего сочинения;

б) «Русская природа в лирике Пушкина», «Слово о русском 
языке», «Автор и главный герой в романе «Евгений Онегин», «Зим 
ний пейзаж  в произведениях П уш кина», «Ч еловек и природа», 
«М ое поколение», «Ш кольные годы».

Эти ф ормулировки выражаю т прежде всего тему текста.
Ф ормулировка темы, как правило, содерж ит те слова, которые 

долж ны  быть клю чевыми в тексте сочинения.

Сформулируйте самостоятельно темы сочинений:
а) о роли книги, о пользе знаний;
б) о русском языке;
в) о природе;
г) о русской литературе;
д ) о России, о ее будущем;
е) о родном крае.

Тема «долж на управлять»  созданием  текста.

8 3 .  Прочитайте отрывок из сочинения ученика девятого класса. Пона
блюдайте за использованием цитирования. Что помогает сделать цитату 
частью текста сочинения?

«К огда я  брож у по М оскве, когда я  лю бую сь панорам ой М ос
ковского  К рем ля, я  испы ты ваю  чувства, которы е мне трудно вы 
р ази ть  словами... И  тогда невольно  вспом инаю тся зам ечательны е 
строки  Л ерм онтова:

М осква, М осква!., лю блю  тебя как  сын,
К ак русский, — сильно, плам енно и нежно!
Л ю блю  свящ ен ны й блеск  твоих седин 
И  этот К рем ль зубчаты й, безм ятеж ны й.

Я  тож е лю блю  М оскву «как сын, как  русский, -  сильно, п ла
м енно и неж но». Д л я  м ен я  свящ ен но  все, что  связан о  со словам и
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М осква, П оклон н ая  гора, К ремль... К огда я  см отрю  на «К рем ль 
зубчаты й, безм ятеж н ы й », м оя душ а н ап олн яется  волнением , ко 
торое трудно вы рази ть обы кновен ны м и словам и. И  тогда на па
мять п ри ходят  строки  П уш кина, Л ерм онтова, А хматовой, Ц вета
евой... И м енно они  пом огаю т мне сказать  мое «С лово о М оскве», 
вы разив в нем  не только  м ы сли, но и чувства».

(И з  сочи н ен и я  на тем у «С лово о М оскве»)

1. Перечитайте отрывок из поэмы М.Ю. Лермонтова «Сашка». Какие 
языковые средства (лексические, грамматические) используются по
этом для выражения отношения к Москве? Какие слова употребляются 
в переносном значении?

2. Выучите строки Лермонтова наизусть. Подготовьтесь к выразитель
ному чтению и письму по памяти.

3. Словарный диктант.

А рхитектурны й ансам бль, древн и й  собор, стари нны й особняк, 
пам ятники старины , величественное сооруж ение, талан тли вы й  зо д 
чий, береж но сохранять, по-п реж нем у прекрасны й, м ало-пом алу 
изм еняется; точь-в-точь как на стари н н ой  гравю ре; гарм онично 
сочетаться, лю боваться  панорам ой М осковского К рем ля. «К рем ль 
зубчаты й, безм ятеж н ы й », м осковские улицы ; по-м осковски  госте
приим но, радуш но.

В процессе работы  над сочинением  д ля  вы раж ения своего 
отношения, оценки мы можем использовать, наряду с другими сред
ствами, цитирование. Выученное наизусть (или  внимательно пере
писанное) высказывание долж но быть умело включено в сочине
ние так, чтобы стать частью текста. При этом следует использовать 
разнообразные приемы введения цитаты: по правилам прямой, кос
венной речи, частичное цитирование, с помощью вводных слов, 
вводных предложений. После введения цитаты ее можно проком
ментировать, подтвердив свое согласие: «Да, действительно...»; или: 
«В этих словах очень точно выражена мысль о том...»; или: «Мне 
близка мысль... о том, что...», или вы разить свою точку зрения, 
которая не совпадает с мнением автора цитаты. При комментиро
вании цитаты можно использовать частичное цитирование, когда 
фрагменты цитаты (часть предложения, словосочетания, ключевые 
слова) включаются в текст, создаваемый нами, и делаю т его точ
нее, выразительнее, помогая нам высказать свое отношение, оцен
ку. Та часть сочинения, которая представляет собою комментиро
вание цитаты, «отклик» на цитату, может быть по объему большей,
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чем сама цитата («ш лейф» от цитаты может быть довольно дли н
ным, тянуться долго).

Обычно сами цитаты, вклю чаемые в сочинение, долж ны  быть 
небольшими. Н адо научиться отбирать небольшие по объему вы
сказывания, научиться правильно сокращ ать выбранную цитату, 
пользуясь многоточием: оно ставится на месте той части, которая 
опускается.

Выбрать из большой цитаты самое главное, то, что соотносится 
с темой сочинения, нам помогает своеобразный пересказ чужого 
высказывания, его вклю чение в текст по правилам косвенной речи 
или же использование частичного цитирования.

В сочинении не должно быть слиш ком много цитат. Однако 
указать, сколько именно, трудно: все зависит от объема цитаты, 
того, насколько органично она входит в текст, становясь его необ
ходимой частью.

И спользование частичного цитирования обычно не перегруж а
ет текст публицистического стиля, а, напротив, делает его точнее, 
выразительнее, а наш и выводы и доказательства более убедитель
ными.

О некоторых правилах цитирования 
(как сделать цитату частью текста)

И спользование цитат в сочинении можно отразить в схеме.

И так, отобрав цитату, которая соотносится с темой сочинения 
(и ли  устного вы ступления), необходимо подумать, как сделать ее 
частью текста. Д ля этого надо, чтобы текст, который предшествует 
цитате (I), как бы готовил ее появление. После вклю чения цитаты 
( I I )  в текст (используется один из способов цитирования), опира
ясь на цитату, мы строим высказывание ( I I I )  так, чтобы последу
ющая часть содержала комментарий, отклик на те мысли, которые 
сформулированы в цитате. При этом может быть использовано ча
стичное цитирование.
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П роиллю стрируем  это ф рагм ентом  из ученического сочинения:

I. «Поэма Гоголя «М ерт вы е душ и»  — одно из сам ы х удивит ель
ных, поист ине загадочны х произведений не только в т ворчестве  
великого писат еля-сат ирика, но и во всей русской лит ерат уре.

II. Об этом прекрасно сказал А .И . Герцен: «...«М ертвые душ и» Го
голя  — удивит ельная  книга, горький уп р ек  современной Руси, но 
не безнадеж ный».

III. Д а, действительно, «горький упрек», который звучит  в поэме, 
не являет ся безнадеж ным, пот ому что писатель показал не т оль
ко «мертвые души», но и ж ивую душ у России. В  нее он верит... 
К ак же мы, читатели, можем это понять, почувствовать?..»

(И з  сочи нени я на тему 
« Ж и вая  душ а Р оссии  в «М ертвы х душ ах» Гоголя)

или:

I. О бращ ение к пуш кинским  т радициям  являлось  и являет ся  
ист очником вдохновения, т ворчест ва как для  поэтов X I X  века, 
т ак и для  наш их современников. Евгений Евт уш енко во вст уп
лении  к одной из поэм т ак обращ ает ся к П уш кину:

II. Д а й , П уш кин, м не свою певучесть,
Свою раскованную  речь,
Свою пленит ельную  участ ь,
К ак бы ш аля, глаголом жечь.

III. Способность П уш кина «глаголом ж ечь» ум  и сердце чи т а 
т еля делает  его произведения бессмертными.

(И з  сочи нени я на тему 
«П уш кин  у нас — начало всех начал»)

8 4 .  Запишите фрагмент текста. Какова в нем роль цитирования? Что 
делает цитату «частью текста»?

Д алекое и недостиж им ое свечение пуш кинского  стиха всегда 
обнадеж ивало наш у поэзию , оказы вало  на нее сам ое благотворное 
влияни е. О казы вало  и оказы вает. Б ез П уш кин а ни куда не ри н еш ь
ся, ни  на что не отваж и ш ься  в наш ей культуре. О н всегда рядом . 
Нет, впереди.
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«О , если б голос м ой ум ел сердц а тревож ить!» — воскликнул 
д вадц ати летн и й  П уш кин. Главны е сверш ен ия его ж и зн и  бы ли  еще 
впереди. Ему ещ е оставалось сем надцать лет  ж изни...

П у ш ки н  не то л ь ко  тр ев о ж и т  сердце, он врачует  сердечны е 
раны , советует, подсказы вает, о заряет6, он ведет за  собой!

(Л . О з е р о в )

1. На чем основано членение на абзацы?
2. Объясните знаки препинания.

8 5 .  Напишите фрагмент сочинения, включив в него следующее выска
зывание A.C. Пушкина:

И сти н н ы й  вкус состоит не в безотчетном  отверж ении  такого- 
то слова, такого-то  оборота, но в чувстве соразм ерности  и сооб
разности .

86. Запишите строки Анны Ахматовой из цикла «Вереница четверо
стиший». В процессе записи постарайтесь выучить их наизусть.

И бы ло сердцу ничего не надо,
Когда пи ла я  этот ж гучий зной...
«О негина» воздуш н ая громада,
К ак облако, стояла  надо мной.

1. К сочинениям на какие темы можно использовать эти строки в каче
стве эпиграфа?

2. Напишите фрагмент сочинения (вступления или заключения), вклю
чив в него слова А. Ахматовой. Постарайтесь сделать цитату «частью 
текста», подумайте о том, как обеспечить ее связь с предшествующей 
и последующей частью своего сочинения (см. Памятку, с. 83—84). 
В качестве начала абзаца можно использовать один из вариантов:

а) Когда я думаю о художественном совершенстве романа «Евгений Онегин»,
о том впечатлении, которое он производит на читателей, то вспоми
наю замечательные строки поэта X X  века Анны Ахматовой: ....

б) Мои чувства, которые возникают, когда я читаю и перечитываю ро
ман Пушкина, мне помогают выразить слова А. Ахматовой: ....

8 7 .  Прочитайте отрывок из статьи А. Ахматовой «Слово о Пушкине». 
Определите тему, основные мысли текста. Какова роль в тексте место
имений он, они?

О н победил и врем я и пространство.
Говорят: пуш ки нская эпоха, п уш ки нски й  П етербург... В д вор

ц овы х2 залах, где они  танцевали  и сп летничали  о поэте, ви сят  его
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портреты  и хран ятся  его книги, а  их бедны е тени  изгн ан ы  оттуда 
навсегда. П ро  их великолеп ны е дворцы  и  особн яки  говорят: здесь 
бы вал П уш кин, или: здесь не бы вал П уш кин, все остальное н и ко 
му3 не интересно... Рукописи , д н евн и ки  и пи сьм а начинаю т ц е
ниться, если  там  п о явл яется  м агическое0 слово «П уш кин».

1. Какова роль в тексте первого предложения? Почему эго предложе
ние является отдельным абзацем?

2. Выпишите сложноподчиненное предложение и сложное предложение 
с разными видами связи, составьте их схемы.

3. Произведите на материале текста разные виды разбора.
4. Напишите небольшой текст, используя в нем в качестве цитаты пер

вое предложение.

88. Запишите, подчеркните грамматические основы предложений. Ка
ковы тема, основные мысли текста?

1) П ервая  ф раза  долж н а бы ть сам ой вы веренной, сам ой точ 
ной. Все наш и м учен ия начинаю тся от того, что неверна бы вает 
первая ф раза. У п и сателя  В аси ли я  Б елова есть рассказ... Там влю б
ленного м олодого парня, которого на берегу ж дет девуш ка, н ап ут
ствует стари к-лод очн и к . О тд авая2 ем у свою  лодку,7 он говорит 
ему, что сам ое главное — первое слово: «Е ж ели  ты  сказал 3 первое3 
слово в точку, потом  уж е само дело  пойдет...»

2) С тарайтесь нап исать одну3 хорош ую  фразу. О дна хорош ая 
ф раза  потянет за  собой другую.

(В . С у б б о т и н .  Ж и зн ь  п оэта)

1. Составьте схемы двух сложных предложений.
2. С помощью каких языковых средств осуществляется связь между 

предложениями? (См. Памятку, с. 46.)
3. Подберите синонимы к глаголу напутствовать.
4. Запишите ряд слов, однокоренных с числительными первый, один.
5. Объясните орфограммы и пунктограммы.

8 9 .  Прочитайте текст, определите его тему, основную мысль. Понаблю
дайте за использованием в тексте цитирования.

вдохновенный труд внутреннее удовлетворение
__________ __ творческая  ж и з н ь __ ___ __________
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«П оэзи я, как  ангел-утеш итель, спасла м еня», -  п и сал  П уш кин 
незадолго  до смерти, огляды ваясь на свое прош лое. И  эти  слова 
м огли бы  с полны м  правом  повторить все русские пи сатели-клас- 
сики. П ом огал им, «утеш ал», «спасал» их труд, труд, н ап о лн яв 
ш ий всю  их творческую  ж изнь, труд упорны й, беззаветны й , нелег
кий, порой  даж е м учительны й, но всегда вдохновенны й и потому 
доставлявш и й  им бесконечное2 внутренн ее удовлетворение. «Все 
врем я мое отдано работе, часу нет свободного, время лети т быстро, 
неприм етно. О 7, как  спасительна работа!» -  воскли ц ал  Гоголь.

( Д . Д .  Б л а г о й )

1. Выпишите из текста предложения с прямой речью, объясните знаки 
препинания.

2. Запишите ряд глаголов, которые используются в предложениях с 
прямой речью: писал, восклицал, утверждал... продолжите этот ряд.

3. Какие орфографические правила можно проиллюстрировать приме
рами из текста?

4. Подберите синонимы к словам труд, бесконечный, неприметно
5. В каком значении в словах Гоголя употребляется многозначный гла

гол летит?

9 0 .  Запишите отрывок из письма В.А. Жуковского (сентябрь 1815 г.), 
включив его в предложение с прямой речью.

...Я сделал ещ е п ри ятн ое знаком ство  с наш им  м олоды м  чудо
творцем  П уш кины м . М илое ж ивое творенье!.. Э то надеж да наш ей 
словесности . Н ам  всем надобно соединиться, чтобы  пом очь вы ра
сти  этом у будущ ем у гиганту, которы й всех нас перерастет...

1. Объясните значение слов гигант, словесность.
2 Какие языковые средства в высказывании Жуковского помогают выра

зить чувство восхищения? Какие слова содержат высокую оценку/ 
Какова роль восклицательного предложения?

3. Произведите разные виды разбора.
4. Объясните выделенные орфограммы.
5. Напишите небольшой текст: постарайтесь сделать цитату органиче

ской частью этого текста (см . Памятку, с. 83—84).

91 . Запишите отрывок из воспоминаний об Александре Блоке писате
ля К.А. Федина. Вставьте пропущенные буквы, расставьте недостающие 
знаки препинания. Докажите, что это текст. Какова роль первого абзаца.
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Ф ев р ал ь  п ри н ес волную щ ., п ереж и ван и е  оставивш .. по себе 
пам ять. В годовщ ину см ерти  П уш ки н а А лександр Б л о к  произнес 
на собран., в Д ом е литераторов  речь «О  н азн ачени и  поэта».

Р ечь содерж ала утверж дение траги ческой  роли  поэта... П о виду 
ярко  логичная, упорядоченн ая, как  все во внеш ней ф орм е у Б л о 
ка, речь не укрощ ала хаоса, она ра..кры ла все см ..тение душ и все 
отчаяни е поэта...

В этом  см ..тен и и  в этом  о тч ая н и и  Б л о к  бы л, ск азал  бы  я, 
пр..красен: тако й  ж е м алоп од ви ж н ы й  как  всегда, п рям ой , с л и 
ц ом -м аской  чуть окраси вш ем ся от п ри ли ва крови , такой  ж е ти 
хий. Н о ти ш и н а его слов пр..звучала криком .

92. Запишите текст, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки.

П уш кин  присутствует и будет присутствовать в наш ей ж изн.., 
как  весна...

П омню , в каком  зале  говорил о «веселом  им..ни П уш кин» не
веселы й Блок: это бы ло в дом е на улиц.., которая  теперь н азы ва
ется Н екрасовской .

Б л о к  ч и т ал  с ти х и  то гд а  так , к ак  (б у д т о )  о н и  д ав н о  н ап и - 
с а (н , н н )ы  и л и  вы сече(н , н н )ы  на кам не, а он  п рои зн оси т уж е 
преж де известное, но сохр..не(н, нн)ое.

О н не во ..вы ш ал голоса, делал  небольш ую  паузу перед м ом ен
том риф м ы . Р и ф м а  ощ ущ алась как подтверж дение дикции.

(В . Ш к л о в с к и й )

1. Объясните значение слов дикция, рифма, пауза. Запишите толкова
ние лексического значения этих слов, используя предложения, в кото
рых ставится тире между подлежащим и сказуемым.

2. Составьте схемы сложных предложений.
3. Используйте начало текста (первое предложение) как цитату и вклю

чите его в предложения с прямой и косвенной речью. Запишите не
сколько вариантов; докажите, что это синтаксические синонимы.

4. Напишите небольшое сочинение по данному началу.
Началом — зачином текста может быть предложение, в котором со
держится цитирование высказывания В. Шкловского о Пушкине. Не
трудно заметить, что в этом предложении сформулирован тезис, и если 
вы будете создавать текст-рассуждение, то следует привести ряд до
казательств, подтверждающих мысль, выраженную в начале текста.

логичная упорядоченная речь
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При редактировании черновика внимательно перечитайте начало и 
конец текста. Удалось ли вам в последнем абзаце сформулировать 
вывод?

*  9 3 .  Запишите начало главы «Наследие и открытия» из книги Л. Гинз
бург «О лирике». Подчеркните грамматические основы предложений.

С  сороковы х3 годов X IX  века в русской литературе начинается 
господство прозы . Н едаром  с судьбами прозы  так  тесно связана поэ
зи я  Н екрасова... П роблем атика врем ени сосредоточена в русском 
романе, который3 постепенно становится фактом мирового значения.4

В конце X IX  века  в Р осси и  о п я ть1 пробуж дается  ин терес к 
поэзии  — на этот раз по преи м ущ еству  к  лирике. М олоды е поэты  
(с  Б рю совы м  во главе) стрем ятся  создать п ри н ц и п и альн о  новую  
поэзию  и пы таю тся теоретически  ее осм ы слить.

( Л .  Г и н з б у р г )

1. С помощью каких языковых средств осуществляется связь между 
предложениями, между абзацами?

2. Докажите, что данный отрывок может служить началом текста.
3. Объясните выделенные орфограммы.
4. Напишите сочинение, используя в качестве начала материал первого 

или второго абзаца. Какие темы предопределяются характером начала 
текста? В каком случае тема сочинения будет связана с русским 
романом, а в каком — с поэзией конца XIX — начала XX века?

9 4 .  В сочинениях на какие темы уместно использовать такой вариант 
начала текста?

О д и н  и з зар у б еж н ы х  и с с л е д о в а т е л е й  р у сск о й  л и тер ату р ы
Э .М . де Вогю э писал, что «русский ром ан очаровы вает «ды хан и
ем ж изни», искренностью  и состраданием...».

1. Объясните значение слова сострадание.
2. Напишите фрагмент текста, органической частью которого будет 

высказывание Э.М. де Вогюэ.

проблематика времени 
факт мирового значения 

интерес к поэзии, по преимуществу к лирике^
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95. Запишите, расставляя недостающие знаки препинания. Докажите, 
что это начало текста.

У  к н и г  к о то р ы е3 мы  зовем  кл асси ч ески м и , в еч н ы м и 2, как  и 
у лю дей их н ап и савш щ , есть своя б и ограф и я своя  судьба.

Б и о гр аф и я  кн и ги  н езри м о зар о ж д ается  в ж и зн ен н ом  опы те 
автора: она склады вается из постоянны х его дум  и сильны х душ ев
ных впечатлений, из кратких минут вдохновенья и напряж енной, 
часто м учительной работы  пам яти  щ  встреч и разговоров, и з  сосре
доточенного одиночества за  письм енны м  столом, из черновиков и 
помарок. Ц ензурны е мы тарства книги  отклики  первы х читателей, 
похвалы  и брань рецензентов, наконец, полное признание...

(В . Л а к ш и н )

1. Определите тему, основную мысль текста.
2. Объясните значение слов классический, биография, вдохновение, цен

зура, признание, рецензент.
3. Подберите синонимы к словам вечный, незримо, дума.
4. Составьте схему первого предложения.
5. Объясните выделенные орфограммы.

*  6. Докажите, что наречие наконец в последнем предложении является 
вводным словом.

7. Наиишите сочинение по данному началу. Расскажите о судьбе, о «био
графии» одного из произведений русской классической литературы.

96. Составьте словарный диктант, используя материал в рамках на с. 43—
91. Какие орфографические правила можно подтвердить примерами из 
словарного диктанта?

97. Обратитесь к опорному материалу в начале этого раздела (с. 41), 
вспомните, какие упражнения вы выполняли, и ответьте на вопросы:

1. Что нового вы узнали о тексте, о типах и стилях речи?
2. Для чего это полезно знать?
3. Чему вы научились в процессе выполнения упражнений?

биография судьба книги
жизненный опыт автора
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СИСТЕМА ЯЗЫКА

единицы языка 
звуки 
морфемы

Ключевые понятия 

разделы науки о языке
фонетика
словообразова
ние
лексика
фразеология
морфология

графика
орфография

слова
фразеологизмы 
части речи 
словоформы 
словосочетания синтаксис пунктуация
предложения
простые
предложения
сложные
текст (сложное
синтаксическое
целое)

ЛТ 98. Запишите суждения, высказывания о языке известного лингвиста 
М.В. Панова. К какому стилю они могут быть отнесены и почему? Какой 
из тезисов ученого вы можете обосновать своими аргументами? Подго
товьте устное сообщение, в основе которого будет одно из высказываний 
М.В. Панова.

1) Я зы к  — ун и версальн ая  зн аковая  система. О н универсален  
по отнош ению  ко  всем остальны м  знаковы м  систем ам . Л ю бой  знак 
лю бой систем ы  м ож ет бы ть «пересказан» средствам и  язы ка. Л ю 
бая зн ако вая  систем а м ож ет бы ть излож ена, перетолкована, объяс
нен а с пом ощ ью  язы ка.

2 ) Я зы к  подобен м ногоэтаж ном у зданию . Его этаж и  — еди н и 
цы: зву к  (ф о н ем а), м орф ем а, слово, словосочетание, предлож ение,

графика

функция

орфография <
универсальная знаковая система 

назначение

синтаксис

роль
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текст.7 И  каж дая  из ни х зани м ает свое м есто в систем е, каж дая 
вы полняет свою  работу.

3 )  Главное различие единиц — в их ф ункции, язы ковом  назначе
нии. Звук — это единица восприятия. М орф ема — единица значения, 
м ельчайш ее3 вм ести ли щ е5 пон яти я . С лово — назы вн ая единица, 
главное средство н аи м ен ования. С ловосочетание — м ельчайш ая 
единица, в которой  обнаруж иваю тся грам м атические закон ом ер
ности. П редлож ение — единица д л я  вы раж ен и я  мы сли. Текст — 
такая еди ниц а язы ка, крупнее2 которой  нет.

4 )  Я зы к  необы кновенно прост. Р ебен ок овладевает6 им в три- 
четы ре года. Я зы к необы кновенно слож ен, неисчислим о богат, п ре
дельн о вы разителен , м ногообразно связан  с ж и знью  каж дого че
л овека и  всего общ ества.4 И  вряд  ли  кто м ож ет сказать: «Уф, я 
позавчера полностью  овладел  язы ком !»  Я зы к  — неисчерпаем .

1. Проанализируйте лексические и грамматические средства связи в каж
дом из текстов. Какие из них преобладают в данных отрывках? В какой 
мере их выбор связан со стилем и типом речи?

2. Укажите ключевые слова в каждом из суждений. Как они «работают» 
на основную мысль текста?

3. На какую тему (широкую, узкую) подобраны высказывания ученого? 
Можно ли их объединить одним заголовком? Могут ли они составить 
единый текст? При каких условиях отдельные высказывания могут 
стать одним текстом с одним общим заголовком?

4. Какие слова ученого о языке могли бы, на ваш взгляд, стать эпигра
фом к сочинению? В какой степени подобранный эпиграф определяет 
тему, содержание и стиль будущего сочинения?

5. Какие мысли ученого вам хотелось бы процитировать в сочинении о 
язы ке? Оформите три цитаты по-разному: как прямую речь, как кос
венную речь и как конструкцию с вводным словосочетанием.

6. Составьте словарный диктант из 10—11 слов, требующих внимания к 
орфограммам.

7. Проанализируйте постановку тире в данных текстах. Какие функции 
выполняет этот знак? В каких предложениях он является авторским?

л т  9 9 .  Запишите, объясняя знаки препинания.

И звестн ы й  учены й, автор ш кольны х учебников Л .Ю . М акси 
м ов п о д чер к и вал  особое зн ач ен и е  п о н яти я  я зы к о в о й  систем ы , 
сетовал, что «величайш ая... и  п рекрасн ей ш ая си стем а язы ка, ее 
м ировая  гарм ония» не всегда осознается  носи телям и  язы ка, гово
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рил о том, как важ но «разобраться в устройстве язы ковой  системы, 
в ее соверш енствах  и тайнах». Б ез осм ы слен ия сам ого пон яти я  
я зы ко во й  систем ы , пи сал  он, «остаю тся нераскры ты м и и общ ие 
закон ом ерности  ее строен ия, т.е. место каж дой язы ко во й  единицы  
по отнош ению  к  другим , и  весь этот величественны й, прекрасны й 
храм  рассы пается на кирпичи, налични ки , колонны , портики , ку 
пола и  т.д.».

#  ю о .  Подготовьтесь к уроку-семинару на тему «Система русского языка: 
ее единицы и их иерархия».
Основные вопросы:
1) Понятие «система».
2) Единицы языковой системы, их иерархия.
3) Разделы науки о языке.
4) Сложность, красота и гармония языковой системы.

Выполните задания:
*  1. Сравните языковую систему с другими системами: искусственными, 

созданными человеком для передачи информации, или естественными, 
известными человеку. Есть ли среди них система более сложная, чем 
язык? Что сложнее — система мироздания или языковая система?

2. Расскажите о связи и взаимодействии языковых единиц между собой, 
о том, как более простые единицы служат для образования более слож
ных.

3. Составьте таблицу, отражающую сведения о языковой системе: языко
вых единицах и языковых подсистемах (уровнях).

4. Выпишите из научно-популярных книг о языке наиболее яркие цита
ты о языковой системе, ее сложности и красоте. Подтвердите мысли 
о ней своими примерами.

В подготовке к уроку-семинару используйте книги: С а х а р н ы й  Л.В. К тай
нам мысли и слова. — М., 1983; К о н д р а т о в  А. Формулы чуда. — М.. 
1987; Энциклопедия для детей: Языкознание: Русский язык. — Т. 10. — 
М.,1998; Энциклопедический словарь юного филолога/Под ред. М.В. Па
нова,— М., 1984.

1 0 1 .  Запишите предложения. Выполните указанные виды разбора в лю
бом из предложений. Расскажите на примерах из упражнения о взаимо
действии языковых единиц разных уровней.

1) М ногие русски е слова сам и  по себ е1 и злучаю т5 поэзию 3, 
подобно том у  как  драгоц ен н ы е2 кам н и  и злучаю т таин ствен н ы й  
блеск .4

94



2) П очти  каж дом у3 просвещ енном у5 человеку, не л и ш ен н ом у2 
воображ ения, ж и зн ь  готови т встречу1 с П ариж ем .4

3 ) В ся7 м о р ская1 терм и н ологи я5, так  ж е3 как и разговорн ы й 2 
язы к  м оряков , великолеп на.4

(К . П а у с т о в с к и й )

1. Найдите имена существительные, оканчивающиеся на -ия, -ие в име
нительном падеже. Какова особенность их склонения? Просклоняйте 
эти слова.

2. Укажите разряды имен прилагательных. Какое из них имеет краткую 
форму? Какие имена прилагательные не могут употребляться в крат
кой форме?

3. Определите разряды местоимений. Просклоняйте два местоимения 
разных разрядов. Каковы особенности склонения возвратного место
имения?

4. Найдите причастие и покажите, как оно образовано.
5. Охарактеризуйте служебные слова, употребленные в данных предло

жениях.
6. Объясните раздельное написание не во втором предложении. Расска

жите о других случаях написания не с причастиями.
7. Сопоставьте постановку запятой в приведенных предложениях. Одну 

и ту же или разные функции выполняет в них запятая?
8. Используйте одно из предложений в качестве начала мини-сочинения 

и составьте свой текст.

1 0 2 . Прочитайте фрагменты из работы лингвиста P.A. Будагова. 
Какую роль играет противопоставление языковых категорий в системе 
языка и в ее изучении?

С и н х р о н и я ^  о п е р и р у ет  б о л ь ш е 3 всего  п о н я т и е м  я зы к о в о й  
систем ы . О брати м ся  к  этом у пон ятию .4

С и н х р о н н о е5 и зу ч ен и е  я зы к а  о сн о вы вается , к ак  и зв естн о ,7 
на том  полож ении, что категории грам м атики , как  и звуки  речи ,7 
в я зы к е  п р о т и в о п о с та в л е н ы 2. Е д и н ств ен н о е  ч и сл о , н ап р и м ер , 
не м ож ет сущ ествовать само по себе, а  долж н о бы ть проти воп о
ставлено м нож ественн ом у и л и  двойствен ном у числу. Я зы к не рас
полагает одним  падеж ом  или  одним  наклонением . С ам и падежи, 
как и  наклон ения, времена, виды ,7 обнаруж иваю тся, ф орм и рую т
ся и  уточн яю тся в своих зн ачен и ях  во взаим одействии  с други м и  
падеж ами, с други м и  наклон ениям и , с други м и  врем енам и и т.д. 
То ж е отн оси тся  и к  звукам  речи: глухие согласны е, наприм ер, 
обы чно реги стри рую тся  в я зы к е  ли ш ь3 в той  мере, в какой  им



проти воп оставлен ы , наприм ер, звон к и е  согласны е. Все это оче
видно и давно известно.

1. Укажите термины, использованные в тексте. К каким разделам науки 
о язы ке они относятся? В какую группу слов ограниченного упо
требления входят термины?

2. Уточните лексическое значение слов синхрония, синхронный, диахро
ния по словарю. В каком значении слова синхрония и диахрония явля
ются антонимами?

3. Какие примеры противопоставлений в грамматике использовал уче
ный? С помощью каких языковых средств они введены в текст? Ка
кую роль при этом играет слово например и почему оно выделено 
запятыми? Подберите синонимы к этому слову

4. Определите, какими языковыми средствами обеспечивается логика 
и структура научного рассуждения. Какую роль в этом играют ввод
ные слова и предложения?

5. Расскажите о признаках научного стиля, используя ответы на преды
дущие вопросы.

6. Приведите свои примеры противопоставлений (оппозиций) фонети
ческих и грамматических категорий в языковой системе.

7. Начертите три-четыре микросхемы, отражающие оппозиции в син
таксисе простого предложения, например: типы сказуемого, виды про
стого предложения по составу грамматической основы и др.

103. Запишите и охарактеризуйте каждое из предложений. Проанализи
руйте с позиции языковой системы характеристику простого предложения.

1) Н еи стощ и м 2 вели ки й  русски й  язы к, пи таю щ и й поэзию  м ощ 
ного бессм ертного народа, даю щ ий ем у1 сознан ие своей  героиче
ской  силы  и бессм ертия.

2) Н о  в чем  ж е3 тай н а прои зведени й  П уш кин а?
3) Д а  здравствует П уш кин  — наш  товарищ !

(А. П л а т о н о в )

1. Какое отношение писателя к русскому языку, к великому предшествен
нику выражено в этих предложениях? Какие средства языка делают 
эти высказывания экспрессивными?

2. Найдите примеры слов, относящихся к разным частям речи. Слов 
каких частей речи не оказалось в данных предложениях?

3. Выпишите причастия и покажите, как они образованы.

синхрония диахрония
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4. Какое из высказываний А. Платонова вам особенно близко? Поясни
те, чем и как вы могли бы продолжить высказанную  писателем 
мысль. Напишите небольшой текст, развивая заданную тему.

1 0 4 .  Запишите предложение. Выделите словоформы (слова, взятые в 
одной из своих форм): сначала те, которые образуют грамматическую 
основу, затем все остальные. Каждую словоформу охарактеризуйте, ука
зывая ее лексическое и грамматическое значение.

Н еож и данн о  перем енилась погода: вдруг и з-за  л еса  нахально 
подул п рон зи тельн ы й  сиверко, стрем и тельно  понес белы е потоки  
тяж елы х  сн еж н ы х хлопьев.4

(В . Б е л о в )

1. Выпишите из данного предложения словосочетания: именные, глаголь
ные, наречные. Как в этих словосочетаниях проявляется связь морфо
логии и синтаксиса?

2. Известно ли вам лексическое значение слова сиверко? В какой мере 
другие словоформы и контекст помогают понять лексическое значе
ние слова сиверко? К какой лексической группе и почему относится 
данное слово?

3. Просклоняйте по одному существительному и прилагательному, про
спрягайте один глагол из данного предложения (по вашему выбору). 
Какой тезис P.A. Будагова (см. упражнение 102) подтверждается кон
кретными примерами словоизменения?

4. Укажите в предложении неизменяемые слова. Как выражено их грам
матическое значение? К какой части речи они относятся?

5. Объясните постановку двоеточия в предложении. Расскажите, в каких 
еще случаях ставится этот знак препинания.

4  Д ейкина



ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА

Ключевые понятия

фонетика
звуки

гласные
ударные
безударные

согласные

слог
ударение
звуковая организация поэти
ческого текста

аллитерация
ассонанс

звонкие
глухие
твердые
мягкие

Звук — наи м ен ьш ая неделим ая еди ниц а язы ка.
Слог — м и н и м альн ы й  звуковой  отрезок, н а  которы й п ри 

ходится  н арастание и спад воздуш ного потока. В слове столько 
слогов, сколько  гласн ы х звуков.

Б олее  сильное п рои знош ение одного и з слогов назы вается 
ударением. У дарение в русском  язы ке  разном естное (м ож ет 
падать на разны е слоги), подвиж ное. Н екоторы е слова не и м е
ю т у дарен и я  (части ц а не, н ап рим ер), но есть и  таки е  слова, 
которы е, кром е основного, им ею т и второстепенное, побочное 
ударен ие (кн иж н ы е, обы чно слож ны е слова, слова с н екоторы 
м и п ри ставкам и ).

•  105. Подготовьтесь к уроку-семинару на тему «Звуки русского языка».
Основные вопросы:
1) Фонетическая система русского языка.
2) Гласные звуки, их характеристика, сильная и слабая позиция в слове.
3) Согласные звуки, их характеристика, сильная и слабая позиция в слове. 

Покажите на примерах, что такое сильная и слабая позиция звуков.
4) Ударение в слове.
5) Что такое орфоэпия?
6) Средства звуковой выразительности.
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Выполните задания:
1. Подберите короткое предложение для фонетического анализа. Пока

жите с помощью транскрипции, какие звуки и сколько раз каждый из 
них встречаются в словах записанного вами предложения.

2. Составьте задачу на определение сильной и слабой позиции звуков в 
словах.

3. Понаблюдайте за произношением слов окружающими и соотнесите 
результаты наблюдений с орфоэпической нормой.
При подготовке к уроку-семинару используйте орфоэпический сло
варь и отрывки из художественных произведений.

1 0 6 .  Заполните схему. Устно дайте определения данных понятий фоне
тики, поясните каждое примерами.
Какими понятиями вы должны дополнить схему?

Звуки речи

ударные ? твердые ? звонкие ?

1 0 7 .  Перечислите:
а) б гласных звуков в сильной позиции: [а], [о]...
б) пары согласных звуков, различающихся по признаку звонкости—глу

хости: [б] - [п], [в’] - [ф’] ...
в) звонкие согласные звуки, не имеющие пары по признаку звонкости- 

глухости: [л], [м’] ...
г) глухие согласные звуки, не имеющие пары по признаку звонкости- 

глухости: [х] ...
д) твердые согласные звуки, не имеющие пары по признаку твердости- 

мягкости: [ж]...
е) мягкие согласные звуки, не имеющие пары по признаку твердости- 

мягкости: |ч  ] ...

Гласные зву к и  в безударном  п олож ен ии  (в  слабой  п ози 
ц и и ) произносятся иначе: несколько короче, чем под ударением. 
П ри этом  гласны е звуки  [а], [о], [э] и зм ен яю т свое качество: 
они  стан о вятся  редуц ированн ы м и, т.е. кратки м и, с м енее от
четливой  артикуляци ей . Ср., наприм ер, п рои знош ение [о] под
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ударением  в слове водный  и  в безударном  п олож ен ии  в словах 
вода и водяной ; п рои знош ение [а] под ударением  в слове р я д  и 
в безударном  п олож ен ии  в словах  в р я д у  и рядовой. К азалось 
бы, изм енение зву ка  требует другой  буквы  д ля  его обозначения, 
но буква д ля  передачи  изм ененного гласного зву ка  «вы бира
ется»  с у четом  м о р ф о л о ги ч е с к о го  п р и н ц и п а  о р ф о гр а ф и и , 
т.е. сохраняется  еди нообразие в н ап исании  м орф ем . В п р и ве
ден ны х прим ерах гласны й в корне передается той  буквой, ко-

|
торая  соответствует гласном у звуку  в си льн ой  п о зи ц и и  (под  
ударен ием ).

Ключевые понятия

графика
алфавит

алфавитный порядок 
буква

прописная буква 
строчная буква 

звуковое значение букв

Алфавитом н азы вается  совокупность букв, располож енны х 
в определен ном  порядке. В основу русского ал ф ав и та  бы ла 
полож ен а старославян ская  азбука — ки риллица.

О сновн ы м и свойствам и ал ф ави та  яв л яю тся  его н еи зм ен 
ность, строгость, упорядоченность.

А лф ави тн ы й п орядок  исп ользуется  в разли чн ы х перечнях: 
спи сках , сл оварях , сп равочн и ках , эн ц и к л о п еди ях , каталогах  
и т.д.

Графическое и зображ ени е букв предполагает два  варианта: 
проп исная буква (больш ого разм ера) и  строчн ая  буква (м ал о 
го разм ера).

1 0 8 .  Обобщите в устном связном ответе но данным ниже вопросам 
известные вам особенности русской графики, подтверждая ответ при
мерами.
1. Какие из средств русской графики являются основными?
2. Какова система соотношений между буквами алфавита и звуками 

речи?
3. Какие гласные буквы и как указывают на гласные звуки и характер 

предшествующего согласного звука?
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4. Когда и как проявляется двойная роль йотированных букв я, ё, ю, el
5. Каковы функции букв ъ и ь? Как различить ъ и ь в функции раздели

тельного знака?

109. Пользуясь справочниками, подготовьте полный ответ на одну 
из тем (по выбору):
1. Употребление прописных букв.
2. Правила переноса слов.
3. Сложносокращенные наименования в русском языке.

Л итература: Б а р а н о в  М . Т . ,  К о с т я е в а  Т . А . ,  П р у д н и 
к о в а  A . B .  Р усски й  язы к: С правочны е м атериалы . — М .,1995.

С правочник ш кольника: Русски й язы к. 5 —11 классы /К .А . В о й  - 
л о в а  и д р ./П о д  ред. П.А. Л еканта. —М.: Д роф а, 1998.

1 1 0 .  Обозначьте с помощью транскрипции безударные гласные звуки. 
В каких словах звуки переданы на письме не своими буквами? Докажи
те правильность записи слов.

Весна, рядок, семья, зем ля, сирень, звонок, дож ди, ш аги, роса, 
слеза.

1. К какой части речи относятся данные слова? Обоснуйте свой ответ.
2. Укажите слова, относящиеся а) к одному и тому же роду, б) к одному 

и тому же склонению. Как склонение связано с родом имен существи
тельных? Всегда ли слова одного и того же рода относятся к одному 
склонению? Подтвердите свой ответ примерами.

1 1 1 .  Обозначьте с помощью транскрипции безударные гласные звуки. 
В каких словах звуки переданы не своими буквами? Почему?

К  пяти , у  семи, около восьми, хитрит, беж ит, сидит, седой, степ 
ной, больш ой.

1. К каким частям речи относятся данные слова? Обоснуйте свой ответ.
2. Какие из данных слов склоняются, а какие — спрягаются? Проскло

няйте и проспрягайте по одному слову (по выбору).

З в у к и  речи в одной и той  ж е м орф ем е м огут зам енять друг 
друга. Р азли чаю тся  чередования (замена, мена) звуков  исто
рические (загар  — загореть, сухой  — суш а)  и  позиционные, 
или  ф онетические ( грибы — гриб). П озиц ионн ы е чередования 
звуков, в отли чи е от  исторических, не отраж аю тся на письме.
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Н апри м ер, в п о зи ц и и  кон ц а  слова согласн ы й зву к  м еняет свое 
качество  — оглуш ается, но буква д л я  его передачи  остается 
той  ж е, что и  в си льн ой  пози ции , наприм ер перед гласным: 
зубы  [6] — зу б  [п].

1 1 2 .  Укажите с помощью транскрипции согласные звуки в данных сло
вах. В каких словах и почему происходит оглушение согласного звука?

Зуб , гриб, грипп, слой, вью га, съезд, чиж , ловки й , скользкий , 
вареж ка.

1. В каком слове все согласные звуки звонкие, а в каких — глухие?
2. Укажите слова, в которых есть звук [й’]. Как он передан на письме?

1 1 3 .  Обозначьте с помощью транскрипции твердые согласные звуки.

К ороль, кресло, скипидар , ви тязь , чучело, крест, кры льцо, ш а
лить, трещ ат, свечу.

1. Найдите слова, в которых употреблены парные по твердости—мягко
сти звуки.

2. В каком слове все согласные звуки мягкие?

1 1 4 .  Укажите с помощью транскрипции мягкие согласные звуки. Как 
обозначается их мягкость на письме?

С веж есть, пестреть, чащ а, в туче, ущ елье, циф ра, счёт, обе, сква
ж и на, зверьё, волчий.

1. В каких словах согласные звуки все мягкие, а в каких словах — все 
твердые?

2. Укажите слова, в которых есть согласный звук [й’].

1 1 5 .  Запишите сначала те слова, в которых есть твердый [к], а затем те, 
в которых есть парный ему мягкий [к’].

К епка, калитка, стог, кю вет, китаец, зорька, кино, аккорд, па
кет, плуг, бивак.

1. Укажите среди записанных слова, в которых звуков меньше, чем букв.
2. Приведите свои примеры слов с парными согласными по твердости- 

мягкости.
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1 1 6 .  Прочитайте выразительно отрывки из стихотворений Ю. Кима, 
постарайтесь при чтении передать особенности их звучания.

1) Ч удное море!
Ч ерн ое море!
О, этот блеск
П лю с
П леск
Б л и зко й  волны!
М ы  окунулись 
В Ч ерное море 
И  оказались,
Точно негры, черны.

О , это море!
О , эти пляж и!
О, этот зной,
З н о й  да вода!..
Н а  самолете 
И л ь  в экипаж е —
Н о ведь н ельзя  же 
Н е вернуться  сюда!

2 ) П очтенн ейш ая публика!
Л ю безны е собратья!
К ак говорил Л ем етр , а  следом  Ж ан -П о л ь  Сартр: 
К акое исклю чи тельн о п олезное зан яти е — 
Х одить на представлени е в театр!

И звольте, деталь интерьера:
Б ал к о н  и д алекая  сьерра —
Ф анера! белила! эрзац!
Т риум ф  бутаф ора! К ап ри з инженера!
З аб ава  гримера! Ш едевр костю мера!
С м ейся, паяц!..

(Ю . К и м )

1. Охарактеризуйте звуковые особенности первою  и второго текстов.
2. Сравните две начальные строки в каждом из текстов. Являются ли 

они одинаковой синтаксической конструкцией? В чем проявилась по
этическая выразительность этих конструкций?
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3. Определите роль междометий в первом тексте.
4. Покажите на примерах из текстов, как повтор синтаксической кон

струкции создает выразительность поэтического текста.
*  5. Покажите на примерах связь смысла высказывания, его фонетического 

и синтаксического строя и пунктуации.
6. Подготовьте полный ответ — характеристику изобразительно-вырази

тельных средств, использованных автором (см. Памятку, с. 57).

1 1 7 .  Запишите, подчеркните грамматические основы предложений.

М ож ем ли  мы говорить о звучании того или  иного слова, о  кра
соте его и благозвучи и  в отры ве от см ы сла? Т олько чеховская 
акуш ерка Зм ею ки н а м огла уп и ваться  и кокетн ичать словом  «атм о
сф ера», не зн ая  толком , что оно значит.

В озьмем, к примеру, слово  «амур». П о-ф ран ц узски  оно о зн а
чает «лю бовь», а по-русски  этим  им енем  назы ваю т только  кр ы л а
того2 бож ка лю бви. У  нас оно отдает литературой , X V III веком  и 
звучи т несколько  слащ аво и архаично и л и  ж е насм еш ливо: «дела 
ам урны е».

З ато  совсем ин ы м  каж ется нам  то ж е сам ое слово «Амур», когда 
оно относится  к  могучей, полноводной  сибирской  реке. В н азва
нии р еки  нет ничего слащ авого  и  кокетливого. О но  сурово и ве
ли чаво6. В нем  есть нечто азиатское, м онгольское, как  в им ени 
«Тимур».

Так н еразры вно связан о  звучание слова с его значением .
(С . М а р ш а к )

1. Определите тему, основные мысли текста.
2. Докажите, что текст является рассуждением. Какова роль последнею 

предложения?
3. С помощью каких языковых средств осуществляется связь между 

предложениями, между абзацами?
4. Какова роль местоимений в тексте?
5. Составьте схемы сложных предложений.
6. Объясните орфограммы и пунктограммы.
7. Используя составленные схемы как опорный материал, перескажите 

текст. Подтвердите основные мысли самостоятельно отобранными 
примерами.

благозвучие
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Фонетическая транскрипция исп ользуется  как  сп ец и аль
ное пи сьм о д л я  передачи звуков  речи. О н а  позволяет  с п ом о
щ ью  ал ф ави та  и  специальны х значков (наприм ер, зап ятая  спра
ва над буквой  д л я  обозн ачен и я  м ягкости  предш ествую щ его 
согласн ого ) отразить, во-первы х, со ответстви е одного  зн ак а  
пи сьм а одном у зву к у  речи , во-вторы х, изм ен ен и е характера 
зв у к а  в св язи  с его пози цией  в слове: ель  [й ’э л ’]. В тр ан скр и п 
ции не исп ользую тся проп исны е буквы : А н а п а  [анапъ].

118. Выполните фонетический разбор: укажите звуки в словах с помо
щью транскрипции.

О б р а з е ц  з а п и с и :  юг [й ’ук].

Р ассвет, солнце, ясень, осень, пилит, октябрь , сентябрь, ж ё
лудь, орех, С ибирь, ям а, хлеб.

1. В каких из данных слов и почему звуков меньше, чем букв?
2. Объясните, почему можно, не считая, сказать, что количество звуков 

и букв не совпадает в следующих словах: ночь, день, юла, ёлка, яблоко. 
Подтвердите ответ своими примерами.

3. Отметьте галочкой слова, в которых звуков больше, чем букв. Почему?
4. Подчеркните слово, в котором происходит оглушение согласного. На 

каком правиле основана запись этого слова? Запишите свои примеры, 
подтверждающие правило.

119. Поставьте ударение в словах. Укажите ударные гласные звуки 
с помощью транскрипции.

О б р а з е ц  з а п и с и :  м а я к  [а], слепок  [э].

Я блоко , объезд, ш ёпот, параш ю т, стенды , каш не, съёж и лся, п о
лью т, воробьям и , лестница, ци ркуль, песня, ци ф ра, ш ило, вялить, 
тёрты й.

1. Какая буква всегда передает ударный звук? Какой? Подчеркните сло
ва, в которых ударение показано данной буквой.

2. Подчеркните одной черточкой те гласные буквы, которые передают 
не свои звуки или два звука. Подтвердите правилом (устно) подчерк
нутые орфограммы и запишите по 2—3 примера на каждую из них.

3. Отметьте слова, в которых одна гласная буква передает два звука. 
Запишите 4—5 примеров, подтверждающих эту особенность русской 
графики.

105



П равильность прои зн ош ен и я  звуков  в слове и постановки  
словесного  ударен ия м ож но провери ть п о  орфоэпическому и 
орфографическому словарям , даю щ им  специ альны е пометы . 
Н априм ер:

авиам одель [дэ], ж.р. 
анестезй я  [нэ, тэ] 
багаж , твор. багаж ом  
брусчатка [ща] 
бульон  [льё] 
ветла, мн. вётлы , вётел 
ги льотй н а [лья] 
слегка  [хк], нареч. 
тире [рэ], ср.р., нескл.

120. Проверьте свое умение работать с орфоэпическим словарем. Со
ставьте каталожную карточку этого словаря. Откройте любой разворот 
словаря и найдите на этом развороте:
а) путем просмотрового чтения (быстрого просмотра словарных статей 

для общей ориентации) примеры слов, в произношении которых вы 
не сомневались;

б) путем сканирования (быстрого просмотра текстов со специальной 
целью поиска нужной информации) примеры слов, произношение ко
торых оговорено в пометах;

в) самую типичную для этого словаря словарную статью.
Для работы возьмите «Орфоэпический словарь русского языка» под ред. 
Р.И. Аванесова (любое издание).

1 2 1 .  Запишите в столбик слова, разделяя их на слоги и указывая удар
ный слог.

О б р а з е ц  з а п и с и :  кра|сй|ве|е.

Л учш е, библи отека, м агазин , торты , балую тся, звонят, удоб
нее, каталог, каф е, коф е, ритор, партер, щ авель, обеспечение, ф ен о 
мен, терм ин, м астерски, м ельком , отчасти, назло.

1. Проверьте правильность постановки ударения по орфоэпическому 
словарю. Если словарь указывает на какие-либо особенности в произ
ношении слов, сделайте рядом со словом в своей записи дополнитель
ные пометы.
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2. Составьте с каждым из слов словосочетание, запишите его рядом со 
словом.

3. Прочитайте словосочетания, следя за правильностью произношения 
слов в соответствии со сделанными пометами.

1 2 2 .  Подберите слова и пары слов, в звуковом составе которых есть 
согласные звуки, парные по звонкости-глухости. Чтобы облегчить себе 
подбор слов, воспользуйтесь словарем.

О б р а з е ц  з а п и с и :
[з] [с] Гб] М

И зморось бук  — дуб
[д] 1т] [т] [Д1

дост уп зуд  —- дно

1. Объясните с помощью транскрипции, почему нельзя в качестве при
мера назвать слова пробка, труд, салазки.

2. Подчеркните в словах буквы, передающие согласные звуки, которые 
не имеют пары по звонкости-глухости: парит, нить, летучий, мера, 
щётка, цирк, хитрец.

1 2 3 .  1. Подберите 5 - 6  примеров слов, в звуковом составе которых 
есть звуки, парные по твердости—мягкости. Чтобы облегчить себе под
бор слов, воспользуйтесь словарем.

[т’] [т! [т’1 |т]

О б р а з е ц  з а п и с и :  т еч ет , т е ст о

2. Подчеркните те буквы в словах, которые указывают на мягкость пред
шествующего согласного.

Трюм, крепость, кисть, трость, борьба, скользкий , берёза, ряд.

3. Запишите слова и подчеркните мягкий знак в тех словах, где он ука
зывает только на мягкость предшествующего согласного.

Д ы ш иш ь, рожь, тень, соловьи , настеж ь, пенька, лень, сберечь, 
кры льцо, ставеньки , м аленький, прехорош енький, ж изнь, лисьего 

(хвоста).

1 2 4 .  Запишите отрывок из книги Вс. Рождественского «Читая Пушки
на». Определите тему, основную мысль текста. Как вы понимаете, что 
такое музыка слова?

Ч и тая  П уш кина, мы  не мож ем  не обратить вни м ан ия на чисто 
звуковую ^ сторону его прои зведени й, па м узы ку^ слова в пуш ки н-
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ских стихах, на н есравнен ное ум ение поэта п ользоваться  гам, где 
это  нуж но, вы разительностью  сам их звуков, составляю щ их слова.

О ткуда у П уш кин а это  вни м ан ие к  отдельны м  звукам  в сти 
хотворной строке? П очем у он, когда ем у это нуж но в худож ествен
н ы х2 целях , так  ш и роко  п ользуется  п овторам и  того  и ли  иного 
звука?  С ам  ли  он изобрел  этот способ делать  свою  поэтическую  
речь подчеркнуто  звонкой , упругой, особенно удобной д ля  п р о и з

н ош ен и я?
Н ет, конечно. В се1 это леж и т в п ри роде наш его родного рус

ского язы ка... Все прием ы  словесного  м астерства, которы м и те
перь так  щ едро пользую тся поэты , роди ли сь п ервон ачально в на
родн ой  среде, в устном  безы м ян ном  творчестве. И з народной сре
ды  этот прием  звукового  повтора переш ел3 и в ли тературн ую  речь. 
В стречается  он, кон ечн о, и  у П уш кин а. С ледует  зам ети ть , что 
п ри м ен яется  он поэтом  очень искусно .

1. Озаглавьте текст. „ ^
2. Подберите синонимы к прилагательному несравненный. Составьте

три—пять предложений с этими словами.

•  Д л я  сам опроверки
И зум ительны й, несравненны й, восхитительны й, волш ебны й, упоительны й, чуд
ный, чудесный, дивны й, сказочны й, золотой; бесподобный, зам ечательны й, ис
клю чительны й, великолепны й, роскош ны й, бож ественный, классическии.

3. Какова роль в тексте вопросительных предложений, предложении с
вводными словами?

4. Подберите синонимы к вводному слову конечно.
5.’ П ерескаж ите текст. Дополните пересказ примерами из произведении 

П уш кина.

1 2 5 .  Подготовьтесь к выразительному чтению.

Обвал
Д робясь о м рачны е скалы ,
Ш у м ят  и п ен ятся  валы,
И  надо м ной кри чат  орлы ,

И ропщ ет бор,
И  блещ ут средь волнистой  мглы  

В ерш ины  гор.

выразительность звуков отвесное мастерство
звуковбй повтор .ш /зыка слова
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О ттоль  сорвался раз обвал,
И  с тяж ки м  грохотом  упал,
И  всю  тесн ину м еж ду скал 

Загородил,
И  Т ерека могучий вал 

О стан овил.

Вдруг, истощ ась и присм ирев,
О  Терек, ты  прервал  свой рев;
Н о  задних волн  упорн ы й гнев 

Проптиб снега...
Ты  затопил, освирепев,

С вои  брега.

И  долго  прорван ны й обвал 
Н еталой  грудою  леж ал,
И  Терек злой  под  ним  беж ал,

И  пы лью  вод 
И ш ум ной пеной орош ал 

Л едян ы й  свод.

И  путь по нем  ш ироки й  шел:
И  кон ь скакал, и  влекся  вол,
И  своего верблю да вел 

С тепной купец,
Где ны н е м чи тся  ли ш ь Эол,

Н ебес ж илец .

( A. C .  П у ш к и н )

1829

1. Понаблюдайте за использованием в поэтическом тексте таких средств 
звуковой выразительности, как аллитерация и ассонанс.

2. Найдите в тексте примеры использования архаизмов (лексических, 
фонетического, грамматического). Какова их роль?

3. Какие слова употребляются в переносном значении?
4. Выпишите из текста предложение с риторическим обращением.
5. Выпишите глаголы, определите их время и вид. Почему в тексте так 

мною  глаголов? Как использование глаголов настоящего и прошед
шего времени, совершенного и несовершенного вида соотносится с 
содержанием текста? Понаблюдайте за употреблением деепричастий.

6. Найдите в тексте примеры использования многосоюзия, анафоры.
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7. Используя слова и словосочетания из текста, составьте словарный 
диктант.

1 2 6 .  Найдите лишнее:

блещ ут, ропщ ет, ш умят; 
присм ирев, истощ ась, освирепев; 
тяж ки й , ледяной , прорванны й; 
прервал, упал, затоп и л , прош иб; 
обвал, скал, вал, упал.

1 2 7 .  Выполните полный фонетический разбор всех слов в предложении. 

С тоял  ноябрь уж  у двора.

( А . С . П у ш к и н )

1. В каких словах звуки переданы не своими буквами?
2. В каких словах расходятся произношение и правописание?
3. Какими орфографическими правилами вы руководствовались при 

выборе написаний?

1 2 8 .  Запишите миниатюру М.М. Пришвина из книги с поэтическим 
названием «Незабудки». При записи расставьте запятые во втором абзаце.

П очем у я до  сих пор не собрался  описать речку  В ексу? М не 
каж ется , потому, что она м еня так  обрадовала, — это  бы ло  больш е 
ж ел ан и я  писать; я  долго не м ог просто догадаться, что об этом 
м ож но писать.

Д а слава  Б огу  есть ещ е на свете д л я  м еня н екоторы е такие 
прекрасн ы е вещ и о которы х мне и в голову не при ходи т что их 
м ож но описы вать.

1. Какую роль в организации текста играет вопросительное предложение?
2. П еречитайте записанны й текст. В книге П риш вина м иниатю ра вхо

дит в главу «Глубже искусства». С ф ормулируйте в виде тезиса ответ 
писателя на поставленны й им вопрос.

3. К какому типу речи и почему вы отнесете этот текст?
4. Обратите внимание на синтаксис текста. Объясните выбор знаков 

препинания.
5. Подчеркните сказуемые и определите их вид.
6. Выполните полный синтаксический разбор предложения второго аб

заца.
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7. Выпишите слова, в которых
а) звуков больше, чем букв;
б) букв больше, чем звуков.

8. Какие еще «прекрасные вещи», на ваш взгляд, существуют на свете, 
так что «и в голову не приходит» их описывать? Значит ли это, что их 
действительно никто не описывает? В чем парадоксальность мысли 
Пришвина?

9. Запишите словарные статьи к словам эстетический, парадоксальный.

1 2 9 .  Запишите, подчеркните грамматические основы предложений. 
О бъясните знаки препинания и подчеркните орфограммы.

...П очю обенному, как -то  даж е при таенн о и ро б ко 1 лю бил  я  зи м 
ние вечера. Н ад  увалам и  за  селом  долго и  недвиж н о багровела 
красн ая  зар я  — на ветер. С ело  цененело в сум ерках от мороза; 
хрустело под ногам и лю дей, хрупало  под коп ы там и  лош адей, тре
щ али  д ер ев ян н ы е  избы ; скр и п  п о л о зь е в 1 р азн о си лся , д а  тако й  
резки й , что обоз, при ближ аю щ ийся к  селу, слы ш н о бы ло ещ е от 
займ ищ а. З а  обозом, на зим нике, пробитом  в торосах, оставалась 
гладкая  стек л я н н ая  полозн и ц а, зеркальн о  сверкаю щ ая2 в серой 
м гле зи м н ей  ночи.

(В . А с т а ф ь е в )

1. Д окаж и те, что отры вок явл яется  описанием.
2. Выпишите ключевые слова.
3. Объясните значение слов зимник, займище, торосы, полозница.
4. К акие ф онетические средства выразительности передаю т звуки, кото

ры е слы ш ны в м орозной  тишине?
5. Найдите односоставные предложения, определите их тип и роль в 

тексте.
6. Какими словами из текста можно проиллюстрировать правописание:

а) приставок,
б) суффиксов?

7 . Подготовьтесь к выразительному чтению текста.

1 3 0  . Запишите слова. Правописание каких ириставок определяется фоне
тическим принципом?

Разноситься, распределять, приближ аю щ ийся, притаенно, исче
зать, избирать, пренебрегать, разгадать, разж ечься, излагать, и сп и 
сать, рассчиты вать, разбрасы вать, при ш кольны й, прибреж ны й, р а з
гневанный, бессловесный, безгласный, безвременный, безграничны й,
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бескрайни й , приобретать, прекрасны й, преры вать, р ассти латься , 
безм о л вн ы й , б еззву чн ы й , р азго р ать ся , п р ео б р аж аться , б езы м ян 
ны й, безбреж ны й, бесполезны й, безответны й, сделать, озаряется, 
о тд ал ен н ы й , б езы ск у сн ы й , б есп о до б н ы й , б ессв я зн ы й , в о с п р и 
ним ать, использовать.

Выполните частичный фонетический разбор: укажите с помощью 
транскрипции, какие согласные звуки есть в словах предложения.

В каж дом  слове бездна пространства, каж дое слово  необъятно.

( Н . В .  Г о г о л ь )

1. Укажите,
в каком слове происходит оглушение согласного; 
в каком слове есть ненроизносимый согласный; 
в каких словах есть [й’].

2. Объясните, как вы понимаете смысл высказывания писателя.

1 3 2 .  Дайте характеристику согласных звуков в словах одного из прос
тых предложений (часть сложного предложения для фонетического раз
бора выберите сами).

Л ен и во  ды ш ит полдень мглисты й;
Л ен и во  катится  река;
И в тверди  плам енн ой  и чистой 
Л ен и во  таю т облака.

( Ф .  И  . Т ю т ч е в )

1. Какие согласные звуки повторяются в стихотворении?
2. Какую роль играет инверсия в создании поэтической картины?
3. Почему поэт трижды начинает предложения со слова лениво? Почему 

не использованы синонимы?

1 3 3  Укажите с помощью транскрипции звуки каждого последнего слова 
в поэтической строчке.

Н е осты вш ая от  зною ,
Н очь и ю льская  блистала...

фонетический принцип орфографии
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И  над тусклою  зем лею  
Н ебо, полное грозою,
Все в зарни цах  трепетало...

( Ф . И .  Т ю т ч е в )

1. Какие звуковые совпадения создают рифму в этих строках ?
2. Подчеркните буквы, передающие два звука. Объясните, когда и в чем 

проявляется двойная роль букв е, ё, ю, я.

1 3 4 .  Запишите четверостишие, угадайте пропущенные слова в двух по
следних строках. Какие звуковые совпадения помогли это сделать?

С олнц е ходит вы соко над сводом 
Р аскален н ы х от зн о я  небес,
П ахнет л и п а  душ и стая  ...,
И  ш ум ит полн ы й  сум рака ... .

( Н . П .  Г р е к о в )

1. Подчеркните грамматические основы и начертите схему предложения.
2. Укажите простые предложения с обратным порядком слов. Как изме

нилось бы четверостишие, если бы во всех предложениях был прямой 
порядок слов?

135. Обратитесь к упражнениям №  132-134. Охарактеризуйте особен
ности звуковой организации поэтического текста. Что такое звуковая 
гармония? Как она достигается?

1 3 6 .  Прочитайте. Что нового вы узнали из этого текста? Подготовьтесь 
к пересказу (попробуйте подтвердить основные мысли самостоятельно 
отобранными примерами).

Д авн о  уж е бы ло зам ечено, что некоторы е слова своим и зв у к а
м и к ак  бы  и зображ аю т то, что назы ваю т.

...Все зву к и  м ож но разделить на вы сокие и низкие. И сследова
н и я  в области  звукового  си м воли зм а показали , что вы сокие звуки  
у больш и н ства говорящ и х вы зы ваю т ощ ущ ение светлого, а  н и з
кие — темного. Н априм ер, таки е  слова, как свет, ж изнь, день, сне1, 
солнце, весна, сень, лес, сирень, сердце, счастье, дети, ист ина  и

звуковой символизм
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другие, состоят преи м ущ ествен но и з вы соких, а слова омут , боль, 
шум, м ука, кровь, глух, груб, обман, мрак, оковы  — из н и зки х  звуков.

Э тим  свойством звука — вы зы вать у  больш инства лю дей одина
ковы е ощ ущ ения и образны е представления — издавна интуитивно 
пользовались поэты. В обычной, нейтральной русской речи низкие 
и высокие, м ягкие и  твердые звуки  встречаю тся прим ерно с одина
ковой частотой; в поэтических текстах это равновесие нередко со
знательно наруш ается. П еревес низких над вы соким и мож ет вы 
звать ощущение темноты и тяжести, и, наоборот, скопление высоких 
при малом  количестве н и зки х  — ощ ущ ение света и  радости.

Б ож е мой! вчера — ненастье,
А сегодн я — что за  день!
С олнце, птицы ! блеск! и  счастье!
Л у г росист, цветет сирень...

( А . Н .  М а й к о в )

В этом  четверостиш ии много вы соких звуков, они преобладают.
Н о  поэты  в б ольш и н стве  своем  не создаю т н о вы е слова, а 

пользую тся готовы ми, уж е создан ны м и народом  словам и-сам оц ве
там и , передаю щ им и разны е оттен ки  чувств. В от почем у В. М ая
ковски й  написал  о С. Есенине:

У народа, у  язы котворца,
Умер зво н ки й  забулды га-подм астерье.

К ак бы  ни бы л велик поэт, он только  подм астерье у м астера,7 
создавш его язы к. И  не только  в отдельны х словах, но и в целы х 
устойчи вы х словосочетаниях  м ож но подм ети ть эту  ты сячелетню ю  
работу  м астера-язы котворца. Так, преим ущ ественно и з высоких, 
ди езн ы х  и неогублен н ы х состои т ф р азео ло ги ческо е  вы раж ени е 
Н и свет, пи заря, а из низких, нестягченны х и бем ольны х — комок  
в горле, о п уст ит ь голову, к а к  о б ухо м  по голове. В п о сл о в и ц е  
Д е н ь  м еркнет  ночью, а человек печалью  от  первого слова к  после
днем у м еняется  соотнош ение вы соки х—н и зки х  в пользу  низких 
(в  первом  слове 3 : 0, во втором  5 : 2, в третьем  3 : 2, в четвертом  
и п ятом  4 : 3 ), и  над всем вы раж ени ем  словно прокаты вается  вол 
на печали.

С в язи  звука и цвета не всегда ин ди видуальн ы ; они  часто  зак о 
ном ерны . Так, установлено, что хром ати ческая  цветовая гам м а свя
зана с гласны м и звукам и , они  — цветны е. С огласны е располага
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ются по черн о-белой  оси: от  светлы х зубны х, таких, как  [с, з, ц], 
к тем ны м  губны м: [п, б, м].

О чень вероятно, что  оцен ки  звуков  язы ка, их образное вос
приятие различны  у  представи телей  разн ы х язы ковы х  групп.

Х отя вопросы , связан н ы е со звуковы м  си м волизм ом , имею т 
давнюю историю , эта область ли н гви сти ки  остается по-преж нем у 
м алоизученной.

( Г . Н .  Л у к ь я н о в а )

1. Объясните значение незнакомых слов, обратившись к словарю.
2. Выпишите из текста антонимы (в том числе контекстуальные). Како

ва их роль в тексте?
3. Запишите строки М айкова. Какие еще языковые средства, кроме 

фонетических, создают ощущение света, радости, счастья? Какова 
роль пунктуации?

4. Выпишите из текста фразеологизмы, объясните их значение.
5. Какова роль в тексте вводных слов наоборот, например, так (в зна

чении например)?
6. Выпишите из текста несколько словосочетаний с наречиями. Произ

ведите разбор одного из них.
7. Запишите первое и последнее предложения, составьте их схемы.
8. Произведите синтаксический разбор предложений, соответствующих 

схемам:
(Как бы ни = ----- ), | ------=== ].
| —  |, (ч т о ------, ------= ) .

9. Запишите ответ на вопрос: «Что такое звуковой символизм?»
10. Используя материал текста, составьте словарный диктант.

1 3 7 .  Прочитайте отрывки из поэмы A.C. Пушкина «Медный всадник». 
Какие средства звуковой выразительности используются в них?

1) ...П огода пущ е свирепела,
Н ева  взды м алась  и ревела,
К отлом  клокоча и клубясь,
И  вдруг, как  зверь остервенясь,
Н а  город кинулась.

2 ) И  он ио площ ади пустой 
Б еж и т и слы ш и т за  собой —
К ак будто гром а грохотанье —
Т яж ело-звонкое скаканье
По потрясенной  мостовой.
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1. Какие еще средства художественней изобразительности используются 
в этих отрывках?

2. Произведите фонетический разбор одного из деепричастий, являю
щ ихся рифмующимися словами.

1 3 8 .  Подготовьтесь к выразительному чтению стихотворения А. Ахма
товой, которое входит в цикл «В Царском Селе» (1911 г.). Какие звуко
вые средства выразительности способствуют созданию художественного
образа?

С м углы й отрок бродил по аллеям ,
У  озерны х грусти л  берегов,
И  столетие мы лелеем  
Еле слы ш н ы й ш елест ш агов.

И глы  сосен густо и колко 
Устилаю т н и зки е пни...
Здесь  леж ала  его треуголка 
И  растреп анны й том  П арни.

1. Какова стилистическая окраска слова отрок? Подберите к нему сино
нимы.

2. Объясните лексическое значение глагола лелеем. В чем особая звуко
вая выразительность этого слова? Как эта фонетическая выразитель
ность усиливается контекстом? (Подчеркните в третьей и четвертой 
строке сочетание ле.)

3. Какие слова употребляются в переносном значении?
4. Что достигается благодаря использованию глаголов настоящего вре

мени в тексте, где речь идет о событиях, происходящих до момента 
речи?

5. В чем особая выразительность такого пунктуационного знака, как 
многоточие?

6. Составьте схему сложносочиненного предложения, произведите его 
синтаксический разбор.

7. Обратившись к энциклопедическому словарю, запишите краткую сло
варную статью к слову Парни.

8. Выучите стихотворение наизусть, запишите но памяти. Объясните 
орфограммы и нунктограммы. Подчеркните буквы, с помощью кото
рых передаются звуки, сочетания звуков, придающие поэтическому 
тексту особую выразительность.

средства звуковой выразительности
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1 3 9 .  Подготовьтесь к выразительному чтению. Определите тему, основ
ные мысли текста.

Ч и та я  «Графа Н улина», известны е и опы тны е актеры  так  м ало 
обращ али вн и м ан и я  на соверш енно явн ую  и очевидную  н еслучай
ность п овторени я зву ка  «л» в ли ри чески х  отступ лен и ях  поэмы.

Э то  «л» — то  м ягкое, звучное «ль», то  более твердое и глухое 
«л» — как  бы  вры вается  в стих  вм есте с долгож данн ы м  ко л о ко л ь
чиком , о котором  говорится в поэме.

...казалось, снег идти хотел...
В друг колокольчи к  зазвенел .

К то долго ж и л в глуш и печальной,
Д рузья, тот верно знает сам,
К ак сильно колокольчи к дальн ы й
П орой волнует сердце нам.

Н е друг л и  едет запоздалы й,
Товарищ  ю ности удалой?..
Уж не он а  ли?.. Б ож е мой!
В от ближ е, ближе... сердце бьется...
Н о  мимо, м им о зву к  несется,
Слабей... и  см олкнул  за  горой.

Э то, несом ненно,7 тот сам ы й колокольчик , которого поэт так  
нетерпеливо ж дал в уединении, в ссылке, в своей «ветхой лачуж ке».

Громко, зали ви сто  звен и т  ко л о к о л ьчи к  в строке, где м ягкое 
«л» п овторяется  триж ды :

К ак си льн о  колокольчи к  дальны й...

И  совсем  слабо, глухо, как-то  отдаленно звучат последние «л» 
в заклю чи тельн ой  строчке лирического  отступления:

С лабей... и  см олкнул  за  горой.
Если чтец а не волнует, не ударяет по сердцу строчка «К ак си л ь 

но ко локольчи к  дальны й», то это говорит о его глухоте, о его р ав 
нодуш ии к  слову. Д л я  такого и сп олн и теля  стихов слово — только  
служ ебны й терм ин, ли ш ен н ы й  образа и  звуковой  окраски.

К  сож алению ,7 лю дей, воспри ним аю щ их слово  как  служ ебны й 
терм ин, н ем ало  среди чтецов, да и  среди  литераторов.

звуковая окраска слова
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Н арод  — простой, бли зки й  к  природе — ум еет говорить6 звуч 
но и образно. О н ценит и чувствует, иной  раз даж е сам того не 
сознавая, звуковую  окраску  слова. Э то видно по народны м  п ес
ням , сказкам , п ословиц ам , поговоркам , п ри бауткам , частуш кам . 
Устная народная речь звучна, свеж а, вкусна, богата.

(С . М а р ш а к )

1. С помощью каких языковых средств осуществляется связь между 
предложениями, между абзацами?

2. Найдите в тексте вводные слова, объясните их значение и роль в тексте.
3. Выпишите словосочетания с наречиями. Какова роль наречий в тексте?
4. Запишите первый, второй и последний абзацы, подчеркните грамма

тические основы предложений.
5. Произведите фонетический разбор двух-трех слов (из текста), в кото

рых по-разному звучит «л».6. Объясните орфограммы и пунктограммы.
7. Составьте схемы двух сложных предложений.

1 4 0  Подготовьтесь к выразительному чтению отрывка из стихотворения 
A.C. Пушкина. Какое настроение надо передать с помощью интонации? 
В чем особая выразительность такого знака, как многоточие?

Вот вечер: вью га воет;
С веча тем н о горит; стесняясь, сердце ноет;
П о капле, м едленно глотаю  скуки  яд.
Ч и тать  хочу; глаза  над буквам и скользят,
А м ы сли далеко... Я  книгу закры ваю ;
Б ер у  перо, сиж у; насильн о вы ры ваю  
У м узы  дрем лю щ ей6 несвязн ы е6 слова.
К о зву ку  зву к  нейдет... Теряю  все права
Н ад риф м ой, над моей п ри служ ниц ею 6 странной:
С ти х  вяло  тян ется , холодн ы й и тум анны й.
Усталый, с ли рою  я  прекращ аю 6 спор,
И ду в гостиную 3; там  слы ш у разговор 
О бли зки х  вы борах, о сахарном  заводе;
Х озяй ка хм урится  в подобие погоде,
С тальны м и спи ц ам и  проворно ш евеля,
И л ь  про червонного гадает короля.
Тоска! Так ден ь за  днем  идет в уединенье!

1. Запишите словосочетания и предложения, передающие состояние 
лирического героя.
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2. Как вы понимаете смысл выражений несвязные слова, ко звуку звук 
нейдет, стих вяло тянется.

3. Произведите лексический разбор слов лира, муза (см. Памятку, с. 135— 
137).

4. Выпишите из текста односоставные предложения. Определите их тип 
и роль в тексте.

5. Произведите фонетический разбор слов вьюга, воет. В чем их особая 
звуковая выразительность?

6. Составьте схему одного из бессоюзных сложных предложений, произ
ведите его разбор.

7. Используя слова и словосочетания из текста, выберите материал для 
словарного диктанта.

1 4 1 .  Запишите, подчеркните грамматические основы предложений.

В русской  л и р и к е  кон ца X IX  — н ачала XX века  власть рус
ской  ли ри ческой  традиц ии  X IX  века очень сильна. П оэты  конца 
века овладевали  возм ож н остям и  традиц ионн ого  слова и  одн овре
м енно разруш али  его при вы чны е связи...

З в у к о в ая  орган и зац и я  стиха, как  и  все в поэзии  — искусстве 
слова, бы ла  ф актором  см ы словы м , оказы вавш и м  си льней ш ее3 в о з
дей стви е на зн ачение слов, п ерестраивавш и м  тради ц и он н ы е п о
этические образы . О собенно очевидно это в стихах  Б альм онта, у 
которого ин струм ентовка бы ла возведен а в п ри н ц и п  «поэзии  как 
волш ебства» .4

Я  вольны й ветер, я  вечно вею,
В олную  волны , ласкаю  ивы,
В ветвях  взды хаю , вздохнув немею,
Л елею  травы , лелею  нивы.

Весною  светлой , как  вестн ик мая,
Ц елую  ланды ш , в м ечту влю бленны й,
И  внем лет ветру лазурь  нем ая, —
Я  вею, млею , воздуш ны й, сонный.

Все это вы ветри вш и еся2 «краси вы е слова» общ епоэтического 
язы ка. К онструктивн ы м , обновляю щ им  зн ачен и я  началом  здесь

звуковая организация стиха 
традиционные поэтические образы 

общепоэтйнеский язык
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яв л яется  им енно подчеркнутая  звуковая  орган и зац и я  стиха. С  ее
помощ ью  поэт предлагает читателю  восприним ать банальны е слова
как  «магические»...

(Л . Г и н з б у р г )

1. Определите тему, основные мысли текста.
2. Объясните значение слов традиция, фактор, конструктивный.
3. Подберите синонимы к словам банальный, магический.
4. Перечитайте поэтические строки Бальмонта. В чем особенности зву

ковой организации стиха? Произведите фонетический разбор одного 
из рифмующихся слов первой строфы. Какие звуки повторяются в 
поэтическом тексте?

5. Выпишите из текста несколько причастий. Объясните, как они обра
зованы.

6. Объясните выделенные орфограммы.
7. Какие пунктуационные правила можно проиллюстрировать примера

ми из текста?
8. Подготовьтесь к выразительному чтению текста.



ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ

Ключевые понятия

лексика
слово
лексическое значение слова 

однозначные слова 
многозначные слова

прямое значение 
переносное значение 
индивидуально-авторское 
употребление 

группы слов по смысловым 
отношениям 

синонимы 
антонимы 
омонимы 

омофоны 
омографы 
омоформы 

паронимы

группы слов по особенно
стям употребления

общеупотребительная
лексика

слова, ограниченные 
в употреблении 

историзмы 
архаизмы 
неологизмы 
диалектизмы 
профессионализмы

стилистически нейтральные 
слова
стилистически окрашенная 
лексика

группы слов по происхожде
нию

исконно русские слова 
заимствованные слова

толковый словарь 
этимологический словарь 
фразеология 
фразеологизмы 
пословицы, поговорки, кры
латые слова
стилистическая окраска фра
зеологизмов
фразеологический словарь

1 4 2 .  Запишите, объясните знаки препинания.

...С лово — С олнце язы ко во й  системы : в нем, как в С олнце, при 
гром адны х давлен и и  и  тем пературе прои сходит соединение и рас
пад элем ентов, а  излучения, исходящ ие от него, достигаю т самы х

фразеология
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отдаленн ы х уголков язы ко во й  вселенной, обесп ечивая движ ение, 
гарм онию  и ж и зн ь  всего, что в ней  есть движ ущ егося и живого.

( Л . Ю .  М а к с и м о в )

1. Почему слово Солнце написано с большой буквы? Какие еще значе
ния есть у этого многозначного слова?

2. Объясните значение слова гармония.
3. Как вы понимаете, что такое «языковая вселенная»?
4. Найдите в тексте несколько многозначных слов, объясните их зна-

С 1 4 3 .  Подготовьтесь к уроку-семинару на тему «Лексика русского языка».
Основные вопросы.

1) Лексическое значение слова.
2) Группы слов по смысловым отношениям.
3) Группы слов по употреблению.
4) Группы слов по происхождению.
5) Способы толкования лексического значения слов в толковых сло

варях.
6) Фразеология русского языка.

1. Составьте таблицу «Группы слов русского языка», подберите примеры 
для связного ответа по таблице.

2. Проанализируйте структуру двух-трех словарных статей из толкового 
словаря; отберите предложение из художественного произведения и 
составьте свои статьи для двух-трех слов из этого предложения.

3. Подберите небольшой художественный текст для лексического ана
лиза и составьте задания, определяющие содержание и последователь
ность анализа.

1 4 4 .  Заполните схемы. Устно дайте определение данных понятий лекси
ки. Поясните каждое из понятий примерами лексических единиц. В каких 
еще схемах можно отразить лексическую систему языка?

чение.

Выполните задания:

Слово

однозначное 9

с прямым 
значением

9 Слово

общеупотребительное ?

профессиональное
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Слово

устаревшее

архаизм ?

1 4 5 .  Проведите наблюдение над отдельными словарными статьями в 
любом из толковых словарей.

1. Запишите три примера типичной словарной статьи, разъясняющей 
значение однозначного слова. Сверьте ее структуру с данной схемой:

Начальная
форма

заголовочного
слова

Помета Лексическое
значение

Пример
употребления

2. Найдите три примера толкования многозначных слов (с двумя значе
ниями, тремя и т.д.) и соответственно дополните недостающими эле
ментами структурную схему, данную ниже:

Начальная
форма Пометазаголовочного
слова

1. Лексическое 9 2. Лексическое 7
значение значение

Что отличает структуру словарных статей многозначных слов от од
нозначных?

3. Найдите два примера толкования слов-омонимов. Составьте для них 
схему словарных статей.
Чем различаются структуры словарных статей многозначных слов и 
слов-омонимов?

С ловари  д л я  работы:

Л  а п а  т  у  х  и н М . С ., С  к  о р л  у  п о в с к а я  Е . В . ,  С н е г о 
в а  Г. П . Ш кольн ы й  толковы й  словарь русского язы ка  /П о д  ред. 
Ф .П . Ф и ли н а . — М., 1981.

О ж е г о в  С  . И  . С ловарь русского язы ка /  П од ред. Н .Ю . Ш ве
довой  (лю бое издаиие).

1 4 6 .  Запишите текст, объясните знаки препинания. Составьте схемы 
сложных предложений.

С тар ая5 л и тература  сущ ествует в новой литературе как_бы без 
проп иски . О н а  сущ ествует как  изм ен ен ие м агнитного поля на зем 
ле5 после како!ч>то надзем ного2 происш ествия...
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Все слова я зы к а  н аходятся  в словаре3, но хорош ие писатели 
пи ш ут на разн ы х язы ках , хотя, м ож ет быть, м ы слят  словарем  одно
г о 1 и  того_же язы ка. С тарая  л и тература0 входит в новую  самы ми 
разн ы м и  способами, она остается в литературе тож е по-разному.

(В . Ш к л о в с к и й )

1. Как вы понимаете, почему, характеризуя русскую литературу, Виктор 
Ш кловский использует такой образ: «хорошие писатели пишут на раз
ных языках»?

2. В каких значениях может употребляться слово язы к? (Обратитесь 
к словарям.)

3. Какие антонимы-прилагательные используются в первом и последнем 
предложениях? Запишите ряды синонимов и антонимов к многознач
ному слову старый. Почему подбор разных рядов синонимов и анто
нимов является одним из доказательств многозначности слова? (П ри
ведите примеры.)

4. Докажите, что слова земля, словарь являются многозначными.

Чтобы  доказать м ногозначность слова, можно использовать 
такие приемы:

1) ввести слово в контекст (придумать с ним несколько слово
сочетаний или предложений), например: старый человек, старый 
друг, старый город, старое слово и др.;

2) подобрать синонимы (если есть): 
старый человек (пожилой), 
старый друг (давний),
старый город (старинный, древний);
3) подобрать антонимы (если есть): 
старый человек (молодой), 
старый друг (новый),
старый город (современный).

5. Объясните подчеркнутые орфограммы, произведите разные виды раз
бора.

1 4 7 .  Прочитайте высказывание Льва Толстого, составьте схему предло
жения. Запишите слова Толстого, используя разные способы цитирования. 
Сравните синонимичные конструкции.

Х удож ник только  потом у и худож ник, что он ви ди т предметы  
не так, как  он хочет видеть, а так, как  они  есть.

1. В каком значении употребляется многозначное слово художник?
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2.  От глагола видеть образуйте все возможные формы причастий и дее
причастие. Запишите слова, произведите их разбор по составу.

1 4 8 .  О каком поэте идет речь в стихотворении Пушкина? *  Охаракте
ризуйте особенности языка произведений этого поэта. Подтвердите пуш
кинскую оценку и свои выводы, наблюдения конкретными примерами. 
Вспомните, как называется стихотворение Пушкина.

Его стихов п л ен и тельн ая  сладость 
П ройдет веков завистливую  даль,
И , вн ем ля  им, вздохнет о славе младость,
У теш ится безм олвн ая печаль 
И  р езвая  задум ается радость.

1. В каком значении употребляется слово младость? Какова стилисти
ческая характеристика этого слова?

2. Охарактеризуйте лексические особенности текста.
3. Докажите, что стихотворение, состоящее из одного предложения, яв

ляется текстом. Составьте схему предложения.
4. Объясните знаки препинания перед союзом и.

1 4 9 .  Запишите, подчеркните однородные члены, как вы это делаете 
при синтаксическом разборе предложения.

Ш ло врем я прекрасного лета. С вет и тепло питали  лес, хлебны е 
цветы и ни вы 5, а ветер соединял и см еш ивал ды хание всех ж и ву
щих на земле, чтобы  каж ды й ж ивой чувствовал другого ж ивого, все 
равно — далекий  он или  близкий, знаком ы й и л и  непонятны й.

(А . П л а т о н о в )

1. Найдите в тексте антонимы (в том числе текстовые). Какова их роль 
в тексте? К акой частью речи они являются?

2. Объясните выделенные орфограммы.
3. Произведите морфологический разбор качественного и относитель

ного прилагательного.
4. Подготовьтесь к выразительному чтению отрывка и письму по памяти.

1 5 0 ,  Прочитайте отрывок из воспоминаний об Андрее Платонове, на
писанных литератором и скульптором Ф. Сучковым. Докажите, что это 
текст публицистического стиля.

М еня обы чно спраш иваю т: «К ак вы глядел  А ндрей П латонов 
внеш не? К акое впечатление у м еня оставалось от  встречи с ним ? 
Н е бы л л и  он вы соком ерен, заносчив и так  далее?» Я  отвечал  на
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это словам и  сам ого П латонова, сказан ны м и им  об олном  и з его 
персонаж ей: «О н  походил на сельскую  м естность». О твет вроде 
несерьезны й, но точны й. К огда речь идет о творческом  человеке, 
то внеш ность не играет н и какой  роли. Т ворческий  человек  может 
им еть лю бую  наруж ность, потом у что  рост, ш ея 1, очертани я рта  — 
это категории уж е другого рода. В неш ность П латон ова не пораж а
ла, она бы ла обы кновенной, действительно, как сельская местность. 
Д ругое дело, что проступало  за  этим . Когда пи сатель чем -то вос
хищ ался, то внутреннее волнени е отраж алось в его глазах. Н еда
ром  он написал  рассказ «Уля» про девочку, глаза  которой  видели 
одну правду. Н о  лю дей-то  эта  правда не устраивает. А  Уля по; 
другом у не может, и  рада бы  соврать, но у нее ничего не выйдет. 
Глаза Ули — это  глаза сам ого П латонова, глаза худож ника. Если 
худож ни к л ж ет1, это уж е не худож ни к — обы ватель, проходимец, 
халтурщ ик. Л о ж ь спасительна д л я  таких  лю дей, н о  она враг для 
худож ника, она разруш ает его...

В печатление от  П латон ова бы ло такое, будто разговариваеш ь 
с ровесником . О н  не подавлял , разговор с ним  п ротекал  легко, без 
всяки х  уси ли й . О н  бы л н астоящ и й  и в творчестве, и  в ж и зни . 
Н асто ящ и й  не м ож ет п ози ровать, бы ть недоступны м . Д л я  него 
все естественно: слова, поступки, дела. < ...>

Н адо  зам етить, что  П латон ов не очень-то  лю бил разговаривать 
на ли тературн ы е темы . З ап о м н и л и сь  его сж авш аяся , см ятенная 
ф игура, понош енны й плащ , какая-то  неловкость, что_ли, стесн и
тельн ость во всем обли ке5...

С читаю , что д ля  худож ни ка деньги  и л и  нищ ета не им ею т зн а
чения, потом у что все его богатство — внутри. П латон ов дей стви
тельн о  о тли чался  от м ногих тем, что он не лгал. О н  описы вал 
ж и зн ь  такой, какой  она бы ла. < ...>  Н о он пи сал  не д л я  того, чтобы 
заработать копейку, ем у важ н о бы ло вы сказаться, и зли ть  с души. 
Э то главное.

П латон ов бы л преж дерож денны й. Н е по тем ам , которы е3 он 
брал и з ж и зни , в которой  ж ил, но по языку. < ...>

О н так_же родился со своим  язы ком , как  Ш ал яп и н  с голосом, 
даж е ум ением  петь, владеть техн и кой  этого голоса.

(Ф . С у ч к о в )

1. Мемуарный очерк Ф . Сучкова назван «Он походил на сельскую ме
стность». Объясните смысл названия. Подберите свои варианты за
главия.
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2. Обратите внимание на то, как начинается текст. Понаблюдайте, как 
начало текста (зачин) соотносится с его темой, авторским замыслом, 
с тем, как текст озаглавлен.

3. С помощью каких языковых средств осуществляется связь между 
предложениями, между абзацами?

4. Объясните значение слов обыватель, коллизия, преждерожденный.
5. В каком значении употребляются в тексте слова художник, позировать?
6. Выпишите из текста слова, которые входят в тематическую группу: 

«Человек. Портрет. Характер».
7. Понаблюдайте за использованием в тексте слов-синонимов внешность, 

наруж ность, облик. Выпишите предложения, в которых употребляют
ся эти слова.

8. Составьте план текста, подготовьтесь к его пересказу (устному или 
письменному).

9. Объясните выделенные орфограммы и знаки препинания (сгруппи
руйте их).

1 5 1 .  Запишите отрывки из стихотворения Ольги Федоровны Берггольц
«Мой дом». Объясните орфограммы и пуиктограммы.

А в доме, где ж и л а  я  м ного лет, 
откуда я  уш ла зим ой  блокадной, 
по вечерам  оп ять  в окош ках свет.
О н  розоваты й, праздни чны й , нарядны й.

Н о  этих  окон  праздни чны й у ю т1 
такой  забы ты й  свет в сознан ье будит, 
что  верится: там  добры е ж ивут, 
хорош ие, п ри ветливы е лю ди.

1. В каком значении употребляется в первом четверостишии многознач
ное слово свет? (Обратитесь к словарю.) Какое значение имеет слово 
свет  во втором отрывке? Что достигается благодаря употреблению 
этого слова в переносном значении?

2. В каких значениях употребляется слово свет в следующих пословицах:
Ученье — свет, неученье — тьма.
Свет не без добрых людей.

Проанализируйте в толковом словаре словарные статьи, посвящен
ные словам-омонимам свет} и свет2. Выпишите из словаря несколько 
фразеологизмов с этими словами. Подготовьте рассказ об омонимах,

многозначность омонимйя
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используя в качестве иллюстрации примеры со словом свет. Включи
те в свой рассказ материал об отличии омонимов от многозначных 
слов. (См. словарные статьи к словам-омонимам свет: каждое из этих 
слов является многозначным, что можно подтвердить примерами, вы
писанными из словаря.)

3. Сравните слова-паронимы: праздничный  и праздный. Объясните их 
значение, подобрав к ним синонимы. В каком значении употребляет
ся слово праздничный  в стихотворении О. Берггольц?

4. Произведите синтаксический разбор предложения, соответствующего 
схеме:
[..., ( где ), (откуда ), ...].

П оявлен и е переносного значения у слов  связан о  с образ
ны м м ы ш лени ем  человека. С лово при обретает переносное зна
чение тогда, когда наш е сознан ие устан авли вает сходство пред
м етов и л и  свойств

по форме: лебединая шея;
по цвету: золотой шар (наим ен ование цветов); 
но характеру  дей стви я: вьюга плачет; 
по качеству: серебряный голосок.
М ногие слова в русском  язы к е  уп отребляю тся  в перенос

ном значении.
В сл о в ар ях  п ер ен о сн о е  зн ач ен и е  о б о зн ач ается  пом етой  

пере и. В структуре словарной  статьи  в связи  с эти м  п оявляет
ся  новы й элемент, наприм ер:

Разрядйть, разряжать. I. что. О свободить от  заряда. Раз
рядить ружье. 2. переп. что. С делать м енее н ап ряж енны м , обо
стренны м . Разрядить политическую обстановку.

1 5 2 .  Найдите в толковом словаре 4—5 слов, имеющих переносное значе
ние. Используйте как способ чтения сканирование — необходимую выборку 
при быстром чтении текстов, ориентируясь на помету перен. Составьте 
схемы словарных статей. Какое место в структуре словарной статьи за
нимает элемент перен. 1

1 5 3 .  Прочитайте, что писал, обращаясь к школьникам, писатель Евге
ний Носов. Какова основная мысль этого текста?

К ак ещ е в ш кольны е годы  научиться видеть и слы ш ать мир. 
развивать в себе береж ное чувство  прекрасного? О б язательн о  ли

чувство прекрасного ___I
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для этого соверш ать, к  примеру, д ал ьн и е  путеш естви я? Н ет, не 
обязательно. С начала6, ребята, следует н аучи ться  см отреть вокруг л- 
себя, вы работать  ум ение видеть в малом, повседневном  больш ое, 
необы кновенное. Б ез  этого никакие, даж е сам ы е экзоти ческие п у 
теш ествия не п ри несут вам полной  и  глубокой  радости позн ания, 
а будет ли ш ь утолен о  простое бесплодное сорочье лю бопы тство. 
К акое-нибудь неприм етное озерцо ту т  же, за  городом, полно  ж и з 
ни, но какова эта  ж и зн ь  — д л я  больш и н ства горож ан так ая  же 
загадка, к ак  тай н а  п ланеты  М арс. В от они, дал ьн и е  неведом ы е 
страны, — вокруг тебя! П оля, луга, рощ ицы , овражки... В ооруж айся 
терпением , вни м ан ием  к родной п ри роде и  вы ходи чи тать у в л ека
тельную  кн игу  ее ж изни.

1. Запишите предложение с обращением. Найдите в нем антонимы.
2. Объясните значение слова экзотический. Подберите к нему синонимы.
3. Как вы понимаете выражения чувство прекрасного, радость позна

ния!' Составьте предложения с этими словосочетаниями.
4. Озаглавьте текст.

154. Запишите текст, вставляя пропущенные буквы и расставляя зна
ки препинания.

Я  ни ком у (н ..)поверю , что есть на наш ей зем ле м еста скучны е 
и (н ..)даю щ ие н и како й  п и щ и н.. глазу  н.. слуху н.. воображ ению  
н.. человеческой  м ы сли .4 Только исследуя какой -н и будь  клоч..к 
наш ей стран ы  м ож но п он ять как  он а  хорош а и как  мы  сердцем  
п ри вязали сь  к  каж дой  ее тр о п и н ке  р одн и ку  и даж е к  робком у 
поп иски ванию  лесной  пичуги.

( К .  П а у с т о в с к и й )

1. Какова основная мысль текста?
2. Какой синоним к слову земля используется во втором предложении?
3. Подберите синонимы к словам скучный, робкий, пичуга, воображение.

Я влен и е  синонимии отраж ено в специ альны х словарях си
нонимов. Н азначение словаря  син оним ов заклю чается  в том, 
чтобы  показать, как  одно и то  ж е п он ятие м ож ет бы ть вы ра
ж ено д руги м и  словам и, составляю щ им и синонимический ряд 
(ср.: толковы й  словарь об ъ ясн яет  зн ачение слова с точки  зр е
н и я того, что оно назы вает, обозначает в этом  м ире). Словар
ная статья в словаре син оним ов п редставляет  син оним ически й
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ряд, и з которого м ож но сделать вы бор слова в зави си м ости  от 
того, в какой  речевой си туац и и  н аходится  говорящ и й  или  п и 
ш ущ ий; какова эм оц и он альн ая  оцен ка говорящ и м  того, о чем 
он говорит и л и  пиш ет; какова си ла  эти х  эм оци й , чувств. Все 
оттенки этих значений обозначаю тся специальны м и пометами: 
разг., усилит ., прост, и  т.п. Н априм ер: ________________

Очень (б высокой ст епени). Весьма с прил. и нареч. Весьма 
при знателен . Весьма значительны й. Крайне усилит . К райне 
тяж ел ы е условия. К райне вредно. И  т.д. (см.: 3 . Е^. А л е к 
с а н д р о в а .  С ловарь синоним ов русского язы ка. М., liHSbj.

■

1 5 5 .  Подготовьтесь к выразительному чтению. Определите тему, ос
новную мысль стихотворения. Попробуйте его озаглавить (подберите не

сколько вариантов).

В моем краю  гречихой белой пахнет,
Там, в черной паш не, россы пи зерна.
Там вы гораю т добела рубахи,
А лица загораю т дочерна.

В моем краю  черны  от виш ни губы,
Б ел ы  березы  на краю 1 села.
Там у лю дей улы бки белозубы .
Там черны й хлеб, а  соль белы м-бела.

В моем краю  на потем невш их3 елях 
Б елеет  снег, нетронуты й, густой...
М не этот край  дорож е в черно-белом  
С воей простой и  строгой красотой.

(Ю . Ф а н к и н )

1. Найдите в тексте антонимы. Какова их роль?
2 Выпишите однокоренные слова, обозначьте корни. Какова роль по

вторяющихся и однокоренных слов в этом тексте?
3. В каких значениях употребляются слова простой, строгии I Докажи

те, что эти слова многозначные.
4. Выпишите несколько словосочетаний с наречиями, местоимениями. 

Произведите разбор одного из словосочетаний.
5. Найдите предложения, которые соответствуют схеме:

I . ] , < * [ ] •
Произведите синтаксический разбор одного из предложении.
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6. О б ъ я с н и т е  з н а к и  п р е п и н а н и я  и п о д ч е р к н у т ы е  о р ф о г р а м м ы .

7. В ы п о л н и т е  о д н о  и з  з а д а н и й  п о  в ы б о р у :

— запишите текст, подчеркните грамматические основы предложений;
— произведите разные виды разбора;
— выучите стихотворение наизусть, подготовьтесь к письму по памяти.
8. С л о в а р н ы й  д и к т а н т .

В ч ..рной  иаш н.., ро ..ы пи зерна, вы г..рать (д о )б ела , заг..рать 
(до )черн а, бел..зубы е улы бки , на пот..мневш ..х елях, черн о(белы й ), 
б ел ы м (б ел а ), с в е тл о (с и н и й ), я р к о (зе л е н ы й ) , б л ед н о (р о зо в ы й ), 
др евн е(р у сски й ).

1 5 6 .  Прочитайте отрывок из интервью писателя Федора Абрамова, 
которое он дал корреспонденту еженедельника «Книжное обозрение». 
Выпишите сложноподчиненные предложения, укажите средства связи 
придаточных предложений с главными.

П очем у деревн я  стала м оей преобладаю щ ей6 тем ой ? Я  хотел 
бы, чтобы  это пон им али не в узком  см ы сле. Д еревня — м ать наша, 
это  нива, на кото р о й  вско л о си л ась  р у сская  культура. Убежден: 
на при м ере ж и зн и  деревен ской  бабы, которая  не вы ходила за  око 
лицу, м ож но дать  не только  историю  всей страны , но и историю  
человечества... А с другой  стороны , м ож но носи ться  по всем го
рячи м  точкам  планеты  и не затронуть ни  сердца, ни ум а читателя. 
Вот в подтверж дение этой  м ы сли прим ер и з класси к и 5. «С таро
светские пом ещ ики». Ж ал ки й , ограниченны й сюжет, как  едят и 
п ью т1 лю ди, по всем у бесконечно2 далекие от нас. Н о в этом  сю 
ж ете5, в отн ош ен и ях  эти х  лю дей  Гоголь откры л  таки е  глубины  
сущ ествования человеческой  натуры , что мы  зачиты ваем ся этим  
прои зведени ем .

П и сатель всегда пиш ет о том, что  ему бли зко , что он  хорош о 
знает, что бы ло  залож ено  в его детстве, и  самое, м ож ет бы ть, глав
ное — о том, что его волн ует3 и ж ж ет как граж данина.

М оей, всей наш ей болью  в послевоенны е годы  бы ла деревня, 
вопросы  хлеба насущ ного, а значит, и  хлеба духовного, ибо эти 
два  сорта хлеба не сущ ествую т по отдельности...

( Ф .  А б р а м о в )

1. Сформулируйте тему, основные мысли текста.
2. Укажите ключевые слова. Озаглавьте текст (подберите несколько 

вариантов названия).
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3. Объясните значение слов и выражений околица, хлеб  насущный, 
хлеб духовный, преобладающая тема, горячие точки планеты.

4. Какие слова употребляются в переносном значении?
5. Определите стиль текста, докажите свое мнение.
6. Найдите в тексте односоставные предложения, определите их тип.
7. Запишите второй абзац, включив его в предложение с прямой речью, 

подчеркните грамматические основы предложений.
8. Произведите разные виды разбора.
9. Подготовьтесь к выразительному чтению и пересказу текста.

10. Какие пунктуационные правила можно проиллюстрировать приме
рами из текста?

11. Выберите из текста материал для словарного диктанта (слова, слово
сочетания).

1 5 7 .  Запишите стихотворение Николая Рубцова. Объясните орфограм
мы и пунктограммы.

О кош ко. С тол. П оловики.
В окош ке — вид реки...
Ч ерны  м ои черновики.
Ч и сты  чистовики .

З а  часом  час уходит прочь,
М елькает свет и тень.
Звезд а  над речкой  — значит, ночь.
А солнце — значит, день.

Н о я  забуду ночь реки,
З абуду  день реки:
М не спать велят  чистовики ,
В ставать — черновики.

1. Найдите в тексте описание комнаты, в которой находится лирический 
герой. Как вы думаете, почему в этой части текста используются толь
ко имена существительные? Подчеркните грамматические основы 
предложений в первом четверостишии. Какова здесь роль односостав
ных предложений?

2. Объясните значение слов черновик, чистовик. Какое из этих слов 
имеет в словаре стилистическую помеху-^разг;)? Разберите эти слова 
но составу. Запишите несколько слов с теми же морфемами.

3. Выпишите из стихотворения антонимы (в том числе контекстуаль
ные). Что достигается благодаря их использованию?

4. Докажите, что слова звезда, чистый являются многозначными. Со
ставьте с этими словами несколько словосочетаний или предложений. 
(В случае затруднений обратитесь к словарю.)
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5. Попробуйте определить тему стихотворения. О чем оно? О природе, 
об особенностях творчества, о «муках слова»? Что вы узнали из этого 
стихотворения об особенностях труда поэта, писателя? Испытываете 
ли вы, когда работаете над черновиком сочинения, то состояние, кото
рое называют «муками слова»?

1 5 8 .  Запишите отрывок из повести Ивана Васильева «Печаль моя полна 
тобою... (Безответные письма другу)». Каково происхождение названия 
повести? Подготовьтесь к выразительному чтению текста.

С ейчас прош ..л  берегом  В олги, огл..делся: до  чего ж е краси ва 
зем ля! Т ихо стоят  роскош но зелен ы е б ерезн яки , эта ц арственно  
величавая  неп ревзойден ная краса России . Н а опуш к.. заречн ого2 
леса к л у б и т (? )с я  черемуха, будто В олга в отш ум евш ..м  разлив., 
остави ла на ветвях  белую -белую  пену. Густеют овсы , заб и вая  тем 
ны й цвет паш ни. Р аспустились я б л о н и 1.

П о го р и зо н ту  х о д и т  гром . В есен н и й  гром  н ап о м ..н ает  мне 
фронт. Т аким  (ж е ) яр ки м  маем ровно 35 л ет  назад  ш ли мы  н а
встречу3 загадочном у5 грому, он то грозно ры чал, то добродуш но 
ворчал, то  вовсе сти хал  — там  бились, стон али  и ум ..рали  лю ди, 
и мы  ш ли в это  пекло, совсем ещ е ю н ы е1, (н е)зн авш и е лю бви и 
неж ности  подруг. Т еперь у м еня все позади: и  фронт, и  лю бовь, и 
все (ж е) я  чувствую , восхищ аю сь первой3 м айской  грозой, роскош 
ной зем лей, которая  просит у неба дож дя.4

В еличавы е5 березняки, белая черемуха, ч..рные, словно чугуны 
в зеленом  пару, стары е ивы, яблон и , м олоды е овсы  — все, раз..яв 
ладон и-листья, м олит дож дя. И  он пош ..л, ровны й, крупны й, обиль
ный. Я  не бегу под крышу, я стою  иод м айски м  дож дем , я  хочу 
видеть и чувствовать, как пьет небесную  влагу зем ля. П рихлы нув
ш ая радость горькой  спазм ой схват..вает горло, и  я  ш епчу тебе: 
«П осм отри3, посм отри  же, какой  безудерж ны й пир сп равляет  на 
зем ле все живое! К ак ом ы лось и засверкало  все вокруг! Вот оно, 
торж ество  ж и зни , величественн ое и бессмертное!»

Спасибо, зем ля! Сердцу, которое, казалось, н..что уж е не в силах 
ра..будить, ты  возвращ аеш ь лю бовь к  ж изн.. . П усть (ж е ) грем ят3 
над тобою  только  м айски е грозы!

(11 м ая 1977 года. У сть-Д ерж а)

1. Докажите, что это текст. С помощью каких языковых средств осуще
ствляется связь между предложениями, между абзацами?

2. Объясните, на основе чего текст делится на абзацы? Укажите микро
тему (микротемы) каждого абзаца. Каковы особенности последнего
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а б за ц а ?  Ч т о  д е л а е т  е го  з а к л ю ч и т е л ь н о й  ч а с т ь ю  т е к с т а ?  С о с т а в ь т е  п л ан  

т е к с т а .
3 . Д о к а ж и т е , ч т о  п е р в ы й  а б з а ц  я в л я е т с я  о п и с а н и е м , а  т р е т и й  — п о в е 

с т в о в а н и е м . П о д т в е р д и т е  п р и м е р а м и  и з  д а н н о г о  т е к с т а  м ы с л ь  о  том . 
ч т о  в  о п и с а н и я х  о б ы ч н о  и с п о л ь з у е т с я  п а р а л л е л ь н а я  с в я з ь  м е ж д у  п р е д 

л о ж е н и я м и , в  п о в е с т в о в а н и и  — ц е п н а я .
4 .  О п р е д е л и т е  тем у , о с н о в н ы е  м ы с л и  т е к с т а . О з а г л а в ь т е  т ек с т .
5 . В  к а к и х  з н а ч е н и я х  у п о т р е б л я е т с я  в  т е к с т е  м н о г о зн а ч н о е  с л о в о  земля?
6. К а к о в а  р о л ь  и  о с о б е н н о с т и  у п о т р е б л е н и я  в  т е к с т е  с и н о н и м о в  юные, 

молодые; просит, молит; величественный, величавый и  а н т о н и м о в  
белый—черный, старые—молодые? К а к и е  т е м ы , п р о т и в о п о с т а в л е н н ы е  

д р у г  д р у гу , з в у ч а т  в  т е к с т е ?
7 . В ы п и ш и т е  и з  т е к с т а  н е с к о л ь к о  с л о в о с о ч е т а н и й , в  к о т о р ы х  з а в и с и 

м ы м и  с л о в а м и  я в л я ю т с я  н а р е ч и я . П р о и з в е д и т е  р а зб о р  о д н о го  и з  с л о 

в о с о ч е т а н и й .
8 . К а к о в а  р о л ь  в  т е к с т е  в о с к л и ц а т е л ь н ы х  п р е д л о ж е н и й , п р е д л о ж е н и й  с 

о б р а щ е н и е м , п р я м о й  р е ч ь ю ?
9 . П о д ч е р к н и т е  г р а м м а т и ч е с к и е  о с н о в ы  в  п р е д л о ж е н и я х  п е р в о го  абзац а . 

К а к о в ы  о с о б е н н о с т и  п о р я д к а  с л о в  в  т е к с т а х -о п и с а н и я х ?
1 0 . С о с т а в ь т е  с х е м у  о д н о го  и з  с л о ж н ы х  п р е д л о ж е н и й .
1 1 . К а к и м и  п р и м е р а м и  и з  т е к с т а  м о ж н о  п р о и л л ю с т р и р о в а т ь  о с о б е н н о 

с т и  п у н к т у а ц и и  в п р е д л о ж е н и я х  с  о д н о р о д н ы м и  ч л е н а м и  и  о б о б щ а 

ю щ и м и  с л о в а м и ?
1 2 . П р о и з в е д и т е  п у н к т у а ц и о н н ы й  р а з б о р  т ек с та .
13 . П о д г о т о в ь т е с ь  к  п е р е с к а з у  т е к с т а .  Н а п и ш и т е  и з л о ж е н и е , с т а р а я с ь  

с о х р а н и т ь  о с о б е н н о с т и  а в т о р с к о г о  с т и л я  (п о в е с т в о в а н и е  о т  1-го  л и ц а ) .
1 4 . П р о в е р ь т е  з а п и с ь  т е к с т а , и с п о л ь з у я  м а т е р и а л  с л о в а р н о г о  д и к т а н т а .

1 5 . С л о в а р н ы й  д и к т а н т .

П рош ел, огляделся, н еп ревзойден ная краса России , на опуш ке 
заречного  леса, березн и к  (б ерезн як), царственно величавы й , в от
ш ум евш ем  р азл и ве , р азъ яв , р асп усти ли сь , р азбуди ть , весенни й  
гром, белая-белая  пена, навстречу загадочном у грому, черны е ивы, 
п ри хлы н увш ая радость, безудерж ан ны й пир, величественное и  бес
см ертное торж ество  ж и зни , ю ный.

К а к и е  и з  с л о в  (с л о в о с о ч е т а н и й )  м о ж н о  н а з в а т ь  к л ю ч е в ы м и  д л я  д а н н о г о  

т е к с т а ?

1 5 9 .  З а п и ш и т е , р а с с т а в л я я  н е д о с т а ю щ и е  з н а к и  п р е п и н а н и я . С о с та в ь т е  
с х е м ы  с л о ж н о п о д ч и н е н н ы х  п р е д л о ж е н и й . П о д ч е р к н и т е  г р а м м а т и ч е с к и е

синонимия антонимия
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основы предложений. Произведите лексический разбор слов, обозначен
ных цифрой «5» (см. Памятку, с. 135—137).

Ч ай ковском у  бы ло  достаточно создать один ли ш ь ц и кл  «В ре
м ена года», даж е одну  « Б ар к ар о лу »  чтобы  навсегда остаться  в 
русском  искусстве. Д уш а его стала  бессм ертной. А то что  душ а 
Ч айковского  бессм ертна я  чувствую  сейчас всем  естеством . Все 
собралось в эти х  неувядаем ы х звуках  и  м ногоцветье п олевы х трав 
перед И ван овы м  днем , их м ноготы сячны е запахи -голоса сли ваю 
щ иеся в один  аром атн ы й хор и вы сокое5 солнце в щ адящ ем  не
полном  зен и те  и  горизон т и скаж енны й струям и  м арева и  отрада5 
полуденной тени. Е щ е не п ри ш ла зем н ая  усталость ещ е п ерепол
нены  зеленой  кровью  деревья и травы  м оей родины . И  речка наш а 
чиста и  совесть5 м оя когда я  ны ряю , вернее, падаю  в отраж енное 
омутом  небо. «К огда это  бы ло?»  — спраш иваю  себя и чувствую  
пустоту вопроса его несоразм ерность м оем у состоянию . Н е было, 
а есть. Сейчас! Н и куда ничего не исчезло...

(В . Б е л о в )

1. Подготовьтесь к выразительному чтению отрывка из рассказа В. Бе
лова «Душа бессмертна» (1992 г.).

2. Объясните значение многозначного слова марево. В каком значе
нии оно употребляется в тексте?

3. Подберите синонимы к слову отрада.
4. Сравните: чистая речка  — чистая совесть. В каких значениях упо

требляется слово чистая? Докажите, что это многозначное слово.
5. Определите стиль текста. Докажите свое мнение.
6. Замените один из причастных оборотов в четвертом предложении его 

синонимом — придаточным предложением. Докажите, что эти конст
рукции синонимичны. Составьте схему полученного предложения.

7. Произведите пунктуационный анализ текста.
6. Сформулируйте самостоятельно задания, направленные на повторе

ние орфографии. Выполните эти задания.
Формулируя задания по орфографии, следует обратить внимание на 
правописание приставок, н и нн, не и ни.

9. Произведите разные виды разбора.

П римерны й план лексического р азб ора  слова

1. Каково лексическое значение слова в данном предложении? 
Указать, является слово однозначным или многозначным. (Если 
слово многозначное, то назвать несколько его значений, отметить, 
что их объединяет, придумать несколько словосочетаний или пред
лож ений.)
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2. В прямом или переносном значении употреблено слово?
3. Какие синонимы и антонимы имеет данное слово?
4. Какова стилистическая характеристика слова? (Разговорное, 

книжное, стилистически нейтральное.) Какие пометы, указывающие 
на особенности употребления слова, имеются в словаре?

5. Каково происхождение слова?

О бразцы  лексического разб о р а  слова (примерные)

1. С т ары й друг лучш е новых двух.
П рилагательное старый является  многозначным. В этой по

словице слово старый употребляется в одном из своих значений: 
старый друг — значит друг, существующий с давнего времени, дол
го. Синоним: давний. В этой же пословице употреблен антоним к 
этому значению слова: новый. С лово старый употребляется и в 
других значениях. Например, в словосочетаниях старый человек, \ 
старый учебник, старый город, старые времена и т.д.

2. Вся комната ян т а р н ы м  блеском озарена...
Слово янт арный  употребляется здесь в переносном значении.

В словаре указываются и прямое и переносное значения этого слова:
1. Сделанный из янтаря — окаменевш ей смолы древних хвойных 
деревьев. Янтарное ожерелье. 2. Перен. Золотисто-ж елтый, цвета 
янтаря. Янтарное зерно пшеницы.

К слову янтарный, употребленному в переносном значении, 
мож но подобрать синонимы: золотой, золотистый, золот ист о
желтый.

В строке из стихотворения Пуш кина ни один из этих синони
мов не мог бы заменить слово янтарный, которое удивительно 
точно передает то особенное освещение, которое бывает в мороз
ный солнечный день, и восприятие автором изображаемой обста
новки.

В переносном значении янт арный  употребляется в произведе- ; 
ниях художественной ли тературы.

П рилагательн ое янт арны й  образован о (с  пом ощ ью  суф ф и к- 
са -и -) от имени сущ ествительного янт арь, которое явл яется  
заимствованным словом.

3. Л. В. Щ ерба — выдающийся русский язы ковед .
Слово языковед  однозначное. В словаре указывается его лекси

ческое значение: учены й-специалист по язы коведению  (науке о 
язы ке). С лово языковед  имеет синоним лингвист. (Э то  слово, в 
отличие от слова языковед, является заимствованным.)

4. Знание человека возвышает, а невеж ест во  — унижает.
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Л ексическое значение слова невежество можно объяснить с 
помощью подбора синонимов: непросвещенность, необразованность, 
неразвитость, темнота, неграмотность, безграмотность, малогра
мотность. Антоним к  этому слову — знание  (входит в состав по
словицы, приведенной выше).

Слово невежество является общеупотребительным, стилисти
чески нейтральным (никаких помет, связанных с особенностями 
употребления, в словаре нет).

1 6 0 .  Запишите отрывок из очерка В. Солоухина «Цивилизация и пейзаж». 
Подчеркните грамматические основы предложений. Составьте схемы 
сложных предложений.

П рочитаем  п олстранички  толстовской  прозы . П овесть «К аза
ки». О л ен и н  едет на перекладны х на К авказ.

«...Как н и  старался , он не м ог най ти  ничего хорош его в виде 
гор, про которы е3 он столько  читал  и слы ш ал. О н подум ал, что... 
особен н ая  к р асо та  сн еговы х2 гор... есть  такая_ж е вы дум ка, как 
м узы ка Б ах а  и лю бовь к  ж енщ ине, в которы е он не верил — и он 
перестал дож и даться  гор. Н о  на другой  день, рано утром , он п р о 
сн улся  от  свеж ести... и  равнодуш н о взгл ян у л  н ап раво2. Утро бы ло 
соверш енно ясное. В друг он увидал , ш агах в двадцати  от себя, как  
ем у показалось в первую  минуту, чисто-белы е гром ады  с их не
ж н ы м и очертан и ям и  и причудливую , отчетливую  воздуш ную  л и 
нию  и х  верш и н  и далекого неба. И  когда он п о н ял  всю 1 гром ад
ность гор, и  когда почувствовалась ем у вся  бесконечность этой 
красоты , он испугался, что  это п ри зрак, сон. О н  встряхн улся , что 
бы  проснуться. Горы бы ли  все те_же.

...С этой  м ин уты  все, что... он чувствовал, п олучало д л я  него 
новы й, строго величавы й характер  гор. Все м осковские восп ом и 
нания, сты д и раскаяни е, все пош лы е м ечты  о К авказе, все и счез
ли  и не возвращ али сь более».

И так7, красота  гор р а зв ея л а  все м елочное в душ е, вы звав  к 
ж и зн и  новы е светлы е силы , облагородила человека. П ри  виде ве
л ичавы х белосн еж ны х гор, глубокой  небесной синевы , м орского 
простора, тихой  березовой2 рощ и, колосящ ей ся3 нивы  вдруг тает 
в душ е задерган н ого  ж и зн ью  ч ел о века  вся  накипь, все м елкое, 
суетное, временное. Д уш а прикасается к  возвы ш енном у и  вечному. 
« И в  небесах я  виж у Бога», — сказал  про такую  м ин уту  наш  поэт 
Л ерм онтов...

137



Это, конечно, уровень во сп р и яти я  красоты  м и р а  вы сокоразви 
тым, культурны м , им енно ц и ви ли зован н ы м  человеком : Толстым, 
Д остоевским , Ч еховы м . Н о несом ненно, что  всегда красота  п р и 
роды  воздействовала на человека и орган и зовы вала его сознание, 
восп и ты вала его, делала добрее3, лучш е, богаче.

1. Определите тему, основную мысль отрывка.
2. С помощью каких языковых средств цитата связана с последующей 

частью текста? Какова роль цитирования в данном отрывке?
3. Докажите, что это текст публицистического стиля.
4. Объясните значение слов суетный, цивилизованный, величавый.
5. Объясните подчеркнутые орфограммы.
6. Произведите синтаксический разбор предложения, соответствующего 

схеме:
(Как ни ) ,  [ ], (про которые ).

7. Подготовьтесь к выразительному чтению.

1 6 1 .  Прочитайте и запишите текст. Какова его тема? Проанализируйте 
и графически объясните постановку запятых.

С егодня родников5 становится все меньш е. О ни  уходят. У  ку р 
гана Х орош его ны нче клю ч заглох. И  сразу  засохла верба над ним. 
Р о д н и к и  уходят, м ож ет бы ть, потому, что раньш е б ы ли  нуж ны  
пахарям , пастухам , косарям  и  просто путникам , чей  род  редеет4. 
Вот уходит за родником  родник. С м ы каю тся зем ны е уста5. Н е
сл ы ш и м о 2 щ ел к н у л  н е в и д и м ы й 2 клю ч. Н а  зап о р е , до  л у чш ей  
поры , береж ет зем л я  родниковую  воду.

(Б . Е к и м о в )

1. Найдите в тексте синоним и омоним к слову ключ.
2. Поясните текстообразующую роль союзов и, но.
3. Укажите формы слова родник и однокоренные слова.
4. Подберите ^ запишите однокоренные слова в столбик, обозначая 

корень: бережет...
5. Найдите слова с орфограммами после шипящих и распределите их по 

видам орфограмм. Расскажите о правописании гласных после шипящих.

( О б щ еу п о тр еб и тел ьн ая  л е к с и к а  составляет  яд р о  русского 
язы ка. Зн ач и тел ьн ая  часть ее, обозначаю щ ая основны е пред
ставлен и я  человека о м ире, дош ла до наш его врем ени  и з глу-

цивилизбванный культурный восприятие красоты
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бины  веков: дом, хлеб , зем ля, небо, сердце, ум , душа, гордость, 
тело, отец, пут ь, видеть, см еят ься  и  др.

Н ар я д у  с общ еуп отреби тельн ой  л екси к о й  ли тературн ого  
я зы к а  в соврем енном  русском  нац иональном  язы ке  есть и  сл о 
ва, употреблен ие которы х ограничено определен ны м  кругом  
лю дей, объединенны х общ им  м естом  прож ивани я, проф ессией  
и т.п. Э то  диалектизмы, просторечие, жаргонизмы, арго, 
профессиональные и устаревшие слова, неологизмы. Н адо 
уметь различать эти слова, обогащ ать свои зн ан и я  о д и алекти з
мах, неологизмах, профессиональных словах, уметь пользоваться 
им и уместно в своей речи, видеть роль этих слов в тексте.

П рим еры  употреблен ия этих  слов мы м ож ем  н ай ти  в худо
ж ественны х п рои зведени ях  (с  целью  речевой  характеристики  
персонаж ей и л и  изображ ени я окруж аю щ ей среды ).

1 6 2 .  Определите, к какой лексической группе по употреблению отно
сятся слова под цифрой «5».

Н аутро2 дед надел чисты е о н учи 5 и новы е л ап ти 3, в зял  посох5 
и  кусок хлеба и побрел в город. < ...>

С у х о в ей 5 взд у л  над  городом  о б л ак о  пы ли , м ягко й , к ак  м ука. 
В ней летал  кури ны й пух, сухие л и стья  и солом а5. И зд али  к аза 
лось, что над городом  ды м и т ти хи й  пожар.

Н а  базарн ой 5 площ ади бы ло очень пусто, знойно; и зво зчи ч ьи 5 
лош ади  дрем али  около водоразборной5 будки, и  на головах у них 
бы ли  надеты  солом енны е ш ляпы . Д ед  перекрестился.

(К . П а у с т о в с к и й )

1. Запишите предложения с однородными членами. Начертите схемы.
х ----------- " - х

2. Выпишите из текста словосочетания глагол + наречие

1 6 3 .  Запишите, расставляя недостающие знаки препинания. Подчерк
ните грамматические основы придаточных предложений. Как осуществ
ляется связь между предложениями, между абзацами?

И ны е м еста покидаеш ь и все_же дум аеш ь3, что когда-нибудь 
сю да1 вернешься. Э то легче3, чем  оставлять места хорош о з н а я 1 
что ты  уезж аеш ь навсегда. П ри  этом  непрем енно возни кает горь
кое5 чувство  будто ты  оставляеш ь здесь частиц у сердца.
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К ак бы  ни бы ло ун ы ло  и  неп риветли во  покинутое м есто  как 
бы  ты  ни тяготи лся  пребы ванием 5 в нем, всегда остается  в душ е0 
сож алени е а м ож ет бы ть,7 и  лю бовь5.

(К . П а у с т о в с к и й )

1. Произведите лексический разбор слов, отмеченных цифрой «5».
2. П одберите синонимы к  словам  непременно, навсегда.
3. С равните: пребывать -  прибывать. От чего зависит правописание 

этих слов? П ридум айте с ними предлож ения.
4. Составьте схему последнего предложения.
5. Объясните выделенные орфограммы (сгруппируйте их).

ЛТ 1 6 4 .  Запишите текст, подчеркните грамматические основы предложе
ний. Составьте схемы сложноподчиненных предложений. Подготовьтесь 
к пересказу текста.

Л екси ка — наиболее подвиж ная, изм енчивая часть язы ка. О на 
чутко откликается на изм енения во внеш ней, неязы ковой  действи
тельности: в материальной и культурной2 ж и зни  общества, в соци
альном укладе, в отнош ениях меж ду людьми. Н о значит ли  это, что 
словарь5 текуч, неустойчив, что темп изм енений в нем  параллелен 
темпу общ ественны х перемен?4 Если бы это бы ло так, то мы  бы не 
поним али не только П уш кина и  Гоголя, но и Ч ехова и даж е Горь
кого. А ведь П уш кин писал более полутора столетий назад. Тем не 
менее «нам внятно все», о чем3 он сказал в своем творчестве .

Д ело  в том, что я зы к 5 по своей при роде кон сервативен . Э то 
хорош о видно но сохраняю щ им ся2 в я зы ке  назван иям . Н априм ер, 
мы  продолж аем  назы вать пером  то3, что совсем  не похож е на гу 
син ы е2 перья, которы м и п и сали  наш и предки; нож  назы ваем  пе
рочинны м , хотя ни каки е п е р ь я 1 им  давно не чинят...

И  подобны х прим еров множ ество.

(Э н ц и клоп еди чески й  словарь ю ного ф и лолога)

1. В каком  значении уп отребляется слово консервативный?
2. Докажите, что это текст научно-популярного стиля.
3. С помощью каких языковых средств осуществляется связь между 

предложениями, между абзацами?
4. Н айдите в тексте заим ствованны е слова, объясните их значение. И з 

какого  язы ка  они заим ствованы ? (О б рати тесь  к словарям .)
5. Какие орфографические, пунктуационные правила можно проиллю

стрировать примерами из текста?
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6. Используя материал текста, составьте словарный диктант. Включите 
в него заимствованные слова, 

х 7. Напишите изложение с элементами сочинения (включите в текст са
мостоятельно подобранные примеры).

1 6 5 . Запишите, подчеркните грамматические основы предложений.

Т елеф акс мож ет передавать тексты  и ф отограф ии по телеф ону 
всего за  несколько минут. П ервы й телеф акс бы л создан в 1843 году. 
О н представлял  собой м аятн ик, посы лавш и й  электроси гн алы  со 
гласно буквам . В соврем енны х ф аксах  при м ен яю тся диоды , ф и к 
си р у ю щ и е  о т р а ж е н и е  с в е та  от  п ер ед ав аем ы х  д о ку м ен то в .

(И з  эн ц и клоп еди и  «И стори я  откры ти й »)

1. Докажите, что это текст научного стиля.
2. Выпишите имена существительные, являющиеся терминами.
3. Объясните знаки препинания в предложениях с причастными оборо

тами. Замените в одном из предложений причастный оборот синони
мичной конструкцией.

4. Выпишите из текста все причастия, произведите морфологический 
разбор одного из них.

5. Образуйте все возможные формы причастий от глаголов передавать, 
передать, применять, применяться, применить.

6. Понаблюдайте за использованием в тексте предлога согласно. Запи
шите несколько словосочетаний с этим предлогом.

7. Произведите на материале текста разные виды разбора.

1 6 6 . Прочитайте отрывок из стихотворения. Какие текстовые (контек
стуальные) синонимы к слову ребенок используются в поэтическом тек
сте? Что достигается благодаря употреблению этих синонимов?

...М ать опоздать бои тся  на работу, 
о н а  торопит сы на и ворчит.
Н о  так  и дти  не_хочется ребенку, 
что еле^еле ноги он влачит.

Н о  вот — отдельно, м рачно, величаво  
ступает м альчик, избранн о один.
С опровож дать возлю бленное чадо 
не смеет б оязли вы й  поводы рь.

П ортф еля  груз его скл о н яет  вправо.
М ал и суров детены ш -великан .
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Усильем м ы ш ц он д ерж и т спи ну прямо.
Его робею т в игры  вовлекать.

1999
(Б . А х м а д у л и н а )

1. Какова стилистическая окраска слова чадо? (Обратитесь к словарю.)
2. Какие еще стилистически окрашенные слова встречаются в тексте?
3. Объясните значение слова величаво. От какого слова образовано 

это наречие?
4. В каком значении употребляется в тексте слово поводырь? Как объ

ясняется лексическое значение этого существительного в слова
ре? Запишите предложение, включающее толкование этого слова. 
(Поводырь — это тот ...)

5. И з какого языка заимствовано слово портфель? (Обратитесь к слова
рю .) Приведите примеры слов, заимствованных из этого язы ка. 
К акой  признак является  общим для всех этих слов? Запиш ите 
несколько слов, обозначив в них место ударения.

6. Запишите текст, подчеркните грамматические основы предложений.
7. Объясните знаки препинания (в предложениях первой строфы) и 

выделенные орфограммы.

1 6 7 .  Запишите текст. Перечитайте стихотворение А. Пушкина «Няне».

П уш ки н  сказал  о своей н ян е  таки е  ласковы е, таки е  неж ны е
слова5 и с такой  сы новней  лю бовью , что  от них сж и м ается  горло:

П одруга дней  м оих суровы х,
Голубка д р ях л ая  моя...

В М ихай ловском  среди зим ы , завали вш ей 6 снегом  проселки  и
старен ьки й  дом  поэта, П уш кин  слуш ал м илы е н ян и н ы  сказки  —
необы кновенно просты е и волш ебны е.

(К . П а у с т о в с к и й )

1. Объясните постановку знаков препинания в предложении с обраще
нием. Сделайте вывод, как с помощью обращений можно выразить 
отношение к тому, к кому обращаешься.

2. Какие еще языковые средства (лексические, грамматические) могут 
выражать авторское отношение? Найдите их в тексте, который вы за
писали.

3. Укажите в тексте К. Паустовского синонимы, антонимы. Подберите 
синонимы к слову волшебный.

4. Произведите частичный лексический разбор текста (см . Памятку, 
с. 143-144).

142



• Для самопроверки

Лексические средства выражения отношения: повтор; использование оценочных 
слов: голубка, ласковый, нежный, милый, старенький, необыкновенно; использова
ние синонимов, антонимов. Грамматические средства: использование однород
ных членов, обращения.
Синонимы: ласковый, нежный, мягкий, приветливый.
Антонимы: простой—волшебный.

Чтобы произвести л е к с и ч е с к и й  р а з б о р  т е к с т а ,  надо 
найти в тексте

ключевые слова (словосочетания); 
слова, употребленные в переносном значении; 
синонимы, антонимы (в том числе контекстуальные), омонимы; 
слова, стилистически окраш енные (высок., книжн., разг., прост., 

офиц. и др.); заимствованные слова, архаизмы, неологизмы (в том 
числе авторские), профессионализмы, диалектизмы, фразеологизмы;

объяснить роль этих лексических явлений в тексте, их назна
чение, показать, что достигается благодаря их использованию;

уточнить (обративш ись к словарю ) значение ряда слов; если 
слово многозначное, то определить, в каком значении оно употреб
ляется в тексте;

подобрать к ряду слов синонимы, составить синонимический 
ряд, показать, чем различаю тся слова-синонимы, объяснить целе
сообразность выбора автором именно данного слова;

провести наблю дения над использованием  в тексте лексиче
ского повтора (использованием одного и того же слова, одноко
ренных слов); особенно интересно обратить внимание на те слова, 
которые, повторяясь, употребляю тся в разных значениях;

показать, с помощью каких лексических средств обеспечивает
ся в тексте связь между предложениями, между абзацами (обра
тить внимание на роль однотематической лексики, лексического 
повтора, синонимов, антонимов, в том числе контекстуальных).

Л ексический разбор текстов разных стилей имеет свои особен
ности. П ри анализе художественного текста следует указать сред
ства художественной изобразительности, используемые автором, 
показать, как реализую тся в тексте стилистические возможности 
лексических средств. Если анализирую тся тексты публицистиче
ского и художественного стилей, то план лексического разбора 
вклю чает наблю дения над использованием  лексических средств, 
с помощью которых автор выражает свое отношение, оценку (оце
ночная лексика, стилистически окраш енные слова, лексический 
повтор, синонимы, антонимы и др.).
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А нализируя особенности и сп ользован ия в худож ественном 
тексте ключевых слов, целесообразно привлечь «более ш ирокий 
контекст», показать, как употребляю тся эти слова в других произ
ведениях писателя.

П роизвести полный лексический разбор текста невозможно, 
поэтому когда мы  говорим о лексическом разборе текста, то имеем 
в виду частичный лексический разбор.

1 6 8 .  Прочитайте отрывок из стихотворения. Определите тему, основ
ную мысль. В каких словах текста эта мысль выражена наиболее точно?

С колько  см ы сла в стари нны х словах!
С колько  с н и м и  забы то напрасно.
Я  скаж у тебе: «С вет ты  м ой ясны й!»  —
Как свечу  засвечу...
К ак  я  преж де б ы ла неправа,
Н е о том  и не так  говорила!
Только в давн ее3 дверь отворила —
О брела5 и откры ла слова.
Ч то  за  чудо — и м олвить, и  речь,
И  словам и  одаривать — чудо.
С ловно музыку, слуш аю  речь —
Ну, откуда такое, откуда?..

(В . Т в о р о г о в а )

1. Подберите синонимы к словам старинный, молвит ь.

•  Д л я  сам опроверки

С к азат ь  (...) 2. п р ои зн ести , проговорить; вы м о л ви ть  (разг.); 
м олвить, пром олвить (устар.); изречь, провещ ать (устар., теперь 
ш утл. и  ирон.)...

2. Чувствуете ли вы красоту «старинных» слов, их музыку? Расскажите
о некоторых из таких слов, которые в словарях имеют пометы (устар.), 
(уст.). Знакомо ли вам такое — «открыть слова» (как «неизведанные 
страны »)?

3. Какова стилистическая окраска глагола обрела?

» Д л я  сам опроверки

О б р ести  (...) сов. кого-что (вы сок.). Н айти , получить. О. по 
кой. О. верны х друзей  (Т олковы й  словарь русского язы ка).
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4. Произведите на материале текста разные виды разбора.
5. Подготовьтесь к выразительному чтению.
6. Словарный диктант.

С тари(н, нн)ы й, деревя(н , нн)ы й, стекля(н , нн)ы й, серебря(н, 
нн)ый, д ровя(н , нн)ой, ледя(н , нн)ой, кож а(н , н н )ы й , худож естве(н , 
н н )ы й , торж естве(н , н н )ы й , л ебеди (н , н н )ы й , п есча(н , н н )ы й , зем - 
ля(н , нн)ой , ю (н , нн )ы й , традиц ио(н , н н )ы й , и сти (н , нн )ы й , бы - 
ли(н , н н )ы й , костя(н , нн)ой.

169. Прочитайте отрывки из беседы Ф. Абрамова с корреспондентом 
еженедельника «Книжное обозрение».
Какие языковые средства (лексические, грамматические) использует 
писатель, для того чтобы выразить не только мысли, но и чувства, отно
шение к тому, о чем он говорит?

Я  с детства бы л неравнодуш ен к  слову, к  сказкам . П ервы е книги 
ош елом или меня...

С детства полю би л Гоголя. З ач и ты вал ся  «О водом». Л ю бим ы м  
героем бы л П ечорин. В ообщ е бы ла пора ром антического чтения. 
Уже студентом  п рочел  «К расное и черн ое»  С тен даля . Ж ю льен  
С орель потряс  меня...

Ч то  читаю  сейчас? Вы застал и  м ен я  в пору, когда я  читаю  
л и тер ату р у  о С евере. П ер ечи ты ваю  ви дн ы х  п и сател ей  С евера: 
С тепана П исахова, Б о р и са  Ш ергина, сказочни цу  — зем лячку  мою  
М арию  К ривополенову. Все три  и м ен и  п ри надлеж ат к  сам ы м  п о
читаем ы м  и достославны м  им енам  русской  культуры . П о яркости , 
народности и образности  я зы к  П исахова не им еет себе равны х.

Б ори с Ш ер ги н  — пи сатель другого склада, «писатель душ и, 
сердца», которы й, как  никто  до него, раскры л идеи братства, кр а 
соты, взаим овы ручки . Э то  пи сатель удивительного, неп овтори м о
го, своеобы чного слова.

М ари я  Д м и три евн а  К ривоп олен ова зн ал а  столько бы лин, ско- 
моротпин, сказок , песен, что п ам ять  ее каж ется соверш енно н е 
обы чной д ля  п ри вы чн ы х изм ерений. Ч еловек  обостренного, кра
сивого слова.

(Ф . А б р а м о в )

1. Определите тему, основные мысли текста. Выпишите ключевые слова.

удивйтельное неповторимое своеобычное слово
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2. Объясните значение слов своеобычный, взаимовыручка, достославный. 
(Обратитесь к словарю: Д осто... (устар.) Первая часть сложных слов 
со знач. вы соко..., весьма, напр, достопамятный, достославный, 
достопочтенный.) Какова стилистическая окраска прилагательного 
дост ославны й?

3. Каков стиль текста? Докажите свое мнение.
4. Подберите синонимы к глаголу ошеломить. Чем различаются слова, 

входящие в этот синонимический ряд?
5. Докажите, что это текст. Какие средства межфразовых связей исполь

зует автор?
6. Выпишите сложноподчиненные предложения, составьте схемы.
7. Объясните орфограммы и пунктограммы.
8. Произведите разные виды разбора.
9. Подготовьтесь к выразительному чтению текста.

1 7 0 .  Подготовьтесь к свободному диктанту. Подчеркните граммати
ческие основы предложений. Произведите лексический разбор текста 
(см. Памятку, с. 143—144).

П осле вы хода в свет «П естры х рассказов»  им я А нтона П авло
ви ч а  Ч ех о ва  стал о  и звестн ы м , х о тя  о ц ен ка  н ового  д ар о в а н и я ' 
вызывала разноречие и споры.4 Вся книга, проникнутая3 еще какой- 
то  ю н ош еской2 б еззаботн остью  и, п о ж ал у й 5, н еско лько  легким  
отнош ением  к  ж и зн и  и к литературе, сверкала ю м ором 5, весельем, 
часто неподдельны м  остроум ием  и необы кн овен ной сж атостью  и 
си лой  и зображ ени я. А нотки  задум чивости2, л и р и зм а5 и особен
ной, только  Ч ехову  свойственной  печали ,7 уж е п рокрады вавш ие
ся кое-где сквозь ярку ю  см еш ливость2, — ещ е более о ттен яли  мо
лодое веселье этих  дей стви тельно  «пестры х» рассказов.

( В . Г .  К о р о л е н к о )

1. Определите тему, основные мысли текста.
2. Каким образом автор очерка объясняет смысл названия «Пестрых 

рассказов» Чехова?
3. С помощью каких языковых средств обеспечивается связь между пред

ложениями?
4. Определите стиль текста. Докажите свое мнение.
5. Составьте схему первого предложения.
6. Подготовьтесь к пересказу текста. Используйте в качестве опорной 

записи материал словарного диктанта.
7. Словарный диктант.
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Н овое дарование, ю ны й талант; вы зы вать споры ; после вы хода 
в свст, после опубликован ия, после п убликац ии , после п оявлен и я  
в печати; неподдельное остроумие, беззаботность; н еобы кн овен 
ная сж атость, л ако н и зм , краткость; си л а  и зображ ен и я; ли ри зм ; 
особенная, только  Ч ехову свойственная печаль.

1 7 1 .  Прочитайте текст. Озаглавьте его. Выпишите заимствованные сло
ва на тему «Театр».

Театром назы ваю т не только  здание, где п рои сходят представ
ления — спектакли . Театр — это особы й вид  искусства, как  и м у 
зыка, ж и вопись, архитектура...

Театр зар о д и л ся6 в Д р евн ей 5 Греции как торж ествен ны й п разд 
ник, закан чи ваю щ и й сбор винограда. С тех нор он си льн о  и зм е
нился, но всегда зан и м ал  важ ное м есто в ж и зн и  человека.

К ак ж е создается театральное представление, спектакль? П и 
сатель-драм атург пиш ет пьесу — трагедию , ком едию  или  драму, 
где в виде разговоров и поступков лю дей  передаю тся ж и зненн ы е 
собы тия. П ьеса попадает в театр, там  меж ду актерам и расп ределя
ются роли  (то  есть слова действую щ их лиц, персонаж ей). П отом  
н ачи н аю тся  р еп ети ц и и  — п о д го то вка  к  б удущ ем у3 сп ектаклю . 
Реж и ссер  о б ъ ед и н яет  у си л и я  всех  созд ателей  сп ек так ля . А их 
немало. К роме артистов, нуж ен худож ник, по его рисункам  делаю т 
декорации и  мебель, ш ью т1 костю мы . К ом пози тор сочиняет м у зы 
ку д ля  сп ектакля , исп олн яю т ее м узы кан ты  из оркестра театра. 
О свети тель освещ ает сцену, создает световы е эф ф екты . Видите, 
сколько лю дей  сообщ а создаю т спектакль. Н акон ец 7, первое пред
ставление — прем ьера. Н а ней  обы чно цари т праздничное, ож и в
ленное настроение. А друж ны е аплодисм енты  говорят о том, что 
спектакль и д ля  зри телей  стал праздником .

(И з  Э н ци клопедии  д ля  детей)

1. Подберите синонимы к словам удивит ельны й, радост ь, печаль, 
праздничный, предст авление, торж ественный.

2. Используя предложения, в которых ставится тире между подлежащим 
и сказуемым, запишите толкование значения слов аплодисмент ы, 
спект акль, декорации, эффект.

3. Сравните паронимы: праздничный—праздный. Придумайте с ними 
предложения.
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1 7 2 .  Составьте текст на тему «Театр — особый вид искусства». Можн-: 
включить в него цитаты:

«Зачем  мы ходим  в театр, зачем  мы  так  лю бим  театр?  Затем, 
что  он освеж ает наш у душу... м ощ ны м и и  разн ообразн ы м и  впечат
л ен и ям и  и откры вает нам  новы й, п реображ енн ы й и д и вн ы й  мир 
страстей  и ж изни!»

( В . Г .  Б е л и н с к и й )

«Театр — это  такая  каф едра, с которой  м ож но много сказать 
м и ру  добра».

( Н . В .  Г о г о л ь )
«Е сли  бы  см ы сл театра бы л только  в развлекательн ом  зрели 

ще, то, вероятно, не стоило вклады вать столько сил  и  труда. Но 
театр  есть искусство  отраж ать ж изнь».

( В . И .  Н е м и р о в и ч - Д а н ч е н к о )

1 7 3 .  Выпишите в столбик заимствованные слова и дайте рядом их тол
кование с помощью толкового словаря или словаря иностранных слов.

1) У  пи сателя есть бли зки е, есть друзья , есть просто  знакомые. 
Тем и  другим  он  дари т зачастую  свои кн иги  с автограф ам и. А вто
граф ы  бы ваю т различны е, в зависи м ости  от степ ени чувства.

2 ) К ниги  и з ли чн ой  библиотеки... хран ят  особы й след, помимо 
эксли бри са, указы ваю щ его интересы  владельца.

3 ) К  книгам , и зданн ы м  Н .И . Н овиковы м , у м ен я  тож е особое 
отнош ение: когда я  ви ж у его м онограм м у на ти туле, м оя рука 
невольно тян ется  к  этой  книге.

(В . Л и д и н )

1. Приходилось ли вам брать автограф? Запишите ответ на вопрос: «У како
го писателя (актера, певца, композитора) я хотел(а) бы взять авто
граф?» Почему?

2. Составьте три своих предложения, употребив подходящие по смыслу 
заимствованные слова.

1 7 4 .  Запишите отрывки из писем, большинство которых Л. Толстой 
писал в период работы над романом «Анна Каренина» (1873—1877). Под
черкните грамматические основы предложений. Какие мысли объединяют 
разные отрывки? Что такое внутренние связи в тексте, которые не всегда 
можно выразить словами?
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1) Во всем, почти во всем, что я  писал, мною  руководила п о 
требность собран ия м ы слей , сцепленны х м еж ду собою, д л я  вы ра
ж ения себя, но каж дая  мы сль, вы раж ен н ая  словам и  особо, теряет 
свой см ы сл, страш но пониж ается, когда берется  одна и з того сцеп
ления, в котором  она находится. С ам о ж е сцеплени е составлено 
не м ы слью  (я  дум аю ), а чем -то другим , и  вы рази ть основу этого 
сцепления непосредственно словам и  н и как  нельзя , а м ож но то л ь 
ко посредственн о — словам и  о п и сы вая  образы , дей стви я, п о л о 
ж ения.

(H .H . Страхову, апрель 1876 года)

2 ) Все... скверно, и  все надо переделать и  переделать: все, что 
напечатано, и все перем арать, и все бросить, и  отречься: виноват, 
в п ер ед  не буду, и  п о с т а р а ть с я  н а п и с а ть  ч т о ^ и б у д ь  н овое... В от 
в какое я  п ри хож у состояние, и это  очень приятно.

(H .H . С трахову, ап рель 1876 года)

3) С уж дение Ваш е об А. К арени ной  мне каж ется  неверно.
Я  горж усь, напротив, архитектурой  — своды  сведены  так, что 

нельзя и  зам етить, где зам ок. И  об этом  я  более всего старался. 
С вязь постройки  сделана не на ф абуле и  не на отнош ен иях (зн а 
ком стве) лиц, а на внутренн ей  связи .

(С.А . Рачинскому, ян вар ь  1878 года)

4 ) М арт, начало  ап реля  сам ы е м ои рабочие м есяцы , и  я  все 
продолж аю  бы ть в заблуж ден ии , что то, что  я  пишу, очень важно, 
хотя я  знаю , что  через м есяц  мне будет совестно это вспом инать.4

(A.A. Ф ету, м арт 1877 года)

5) В ы  не поверите, что  я  с восторгом , давн о  уж е мною  не_ис- 
пы ты ваем ы м , ч и тал  это  п оследн ее врем я... повести  Б ел ки н а , в 
седьм ой3 раз в м оей ж и зни . П исателю  надо не переставать изучать 
это сокровищ е. Н а  м еня это новое изучени е прои звело  сильное 
действие.

(П .Д . Голохвастову, м арт 1873 года)

1. В каком значении употребляются слова сцепление, архит ект ура, 
зам ок?

149



2. Объясните значение слова ф абула.
3. Какие языковые средства выражения отношения, оценки использу

ются в письмах Л. Толстого?
4. Найдите односоставные предложения, определите их тип и роль в

тексте.
5. Запишите один из отрывков, используя предложение с прямой или 

косвенной речью.
6. Объясните выделенные орфограммы и знаки препинания.
7. Произведите разные виды разбора.

П рои схож ден и е слов, источн и к  их п о яв л ен и я  в русском 
язы ке  рассм атривается  специ альной наукой  — этим ологией.

Всякое слово, возникш ее в русском язы ке, является  исконно 
русски м . П риш едш ие в русски й  я зы к  слова других язы ков  — 
это заи м ство ван и я . П ри освоении и н оязы чн ой  лекси ки  про
и сход и т  ее ад ап тац и я  в п р о и зн о ш ен и и , гр аф и ке , ф орм оиз-

| м ен сн и и  и сло во о бр азо ван и и . В я зы ке  сосущ ествую т более 
р ан н и е заи м ствован и я  и з старославянского , греческого, л ати н 
ского и  более поздни е — и з голландского, нем ецкого, ф р ан ц у з
ского, англий ского  и други х  язы ков. П роцесс заим ствования 
лекси ки  происходит вследствие разви ти я  в разны е эпохи  кон
тактов  русского народа с други м и  народами.

С ловари: У с п е н с к и й  Л .  П очем у не ин аче? Э тим оло
гический словари к  ш кольника. -  М., 1967.; О д и н ц о в  В .  В.,  
С м о л и ц к а я  Г.  I I ., Го  л  а и о в а Е . И .  и др. Ш кольны й 
словарь и н остранн ы х слов. — М ., 1993; Ш а н с к и й  Н . М . ,  
Б о б р о в а  Т . А.  Э тим ологический словарь русского язы ка. — 
М., 1994.

1 7 5 .  Расскажите о происхождении слов текст, театр, репетиция.

1 7 6 .  Прочитайте текст. Выпишите заимствованные слова и найдите в 
толковом словаре или словаре иностранных слов их толкование.

Н ет, наверно, ни одного соби рателя книг, которы й не зн ал  бы 
им ени  Ш ибанова.

С вы ш е п олувека зан и м ал ся  он наукой, кото р ая  каж ется  не
посвящ енны м  чрезвы чайн о  скучной и ограниченной , — библио
граф и ей . Б и б л и о гр аф и я  — это, пом им о п рям ого  ее назначения
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наука о судьбе книги. Д олги е вечера, справляясь, вы п и сы вая  на 
бумаж ку, сравнивая, и зучая , составлял  Ш и бан ов свои опи сан ия 
кн и г в каталогах . А  оп и сы вать  он  ум ел . И н тересн о  чи тать  его 
ан н отац и и  и постскри птум ы : « Э кзем п ляр  в роскош ном  светло- 
зеленом  саф ьян е  с атласны м и ф орзацам и».

(В . Л и д и н )

1. Что такое библиография? Запишите словарную статью к этому слову.
2. Составьте три предложения, употребив в них слово каталог в разных 

формах.

1 7 7 .  Прочитайте отрывок из книги Л. Гинзбург «О лирике». Опреде
лите тему, основные мысли текста.

В отли чи е от поэтических ф орм ул  ли ри чески х  стилей  1810— 
1820-х годов «нагое» слово  П уш кин а — это  слово  непредреш ен! 
ны х зар ан ее  ассоц и ац и й . П оэтом у безгран и чн ы  его см ы словы е 
возм ож ности , возм ож н ости  п озн ан и я  вещ ей в новы х, н еп ред ви 
денны х поворотах.

Л ю блю  я  пы ш ное п ри роды  увяданье,
В багрец и в золото  одеты е леса,
В и х  сенях  ветра ш ум, и  свеж ее ды ханье,
И м глой волнистою  покры ты  небеса...

М гла, покры ваю щ ая небеса, — п ри вы чн ая  поэти ческая  ф о р м у 
ла, но П уш кин  говорит: мглой волнистою, и  это уж е увиденное — 
ф орм а облаков, подробность пейзаж а. П рироды  увяданье  — тож е 
общ о и общ еупотребительн о , но словом  пы ш ное  П уш ки н  сразу  
разры вает засты вш ую  ф ормулу, соп рягая  ее с тем ой следую щ его 
стиха —

В багрец и  в золото  одеты е леса...

А у д и ви тел ьн ы й 5 эп итет блист аю щ им копы т ом ? О н связы ва
ет копыто  с промерзлы м долом, с т рескаю щ им ся льдом  в нерастор
ж им ы й образ зи м ы  с ее снеж ны м  и ледян ы м  сверканьем , хрустом  
и звоном . И  коп ы то стало  поэзией, красотой...

П уш кин  то  сопоставляет лекси чески е ряды , то сводит их во
едино, так  что обы денны е слова во всей их первозданности  втяги 
ваю тся в атм осф еру  вы сокого и прекрасного.

каталог аннотация библиография собиратель книг
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1. Какие признаки научного стиля мы видим в этом тексте?
2. Объясните значение слов эпитет, ассоциация, первозданность. К а

кие из этих слов являются заимствованными?
3. В каком значении употребляется в тексте слово ф орм ула? (О брати

тесь к словарю.)
4. Докажите, что слово свежий является многозначным. В каком значе

нии употребляется это прилагательное в цитате из стихотворения 
Пушкина?

5. Выпишите из текста причастия, деепричастие. Объясните, как они 
образованы.

6. Объясните выделенные орфограммы.
7. Какие пунктуационные правила можно проиллюстрировать приме

рами из текста?
8. Составьте схему последнего предложения. Какова роль этого предло

жения в тексте?
9. Произведите разные виды разбора.

10. Подготовьтесь к выразительному чтению.

1 7 8 .  Запишите, подчеркните грамматические основы предложений 
объясните орфограммы и знаки препинания. Найдите архаизмы, исто
ризмы, авторские неологизмы, объясните их значение. Произведите час
тичный лексический разбор текста (см. Памятку, с. 143—144).

Н и колай  А лексеевич К лю ев роди лся  в деревне К ош туга Выте- 
горского уезда О лон ец кой  губернии (н ы н е В ологодская область 
в старооб рядческой  сем ье1. Д ед, отец  и особен но  м ать  оказали 
огром ное вл и ян и е  на характер  и творчество  будущ его3 поэта. «Гра
м оте, песенн ом у склад у  и всяко й  сл о весн о й 5 м удрости , — писа.: 
в автоби ограф и и 5 К лю ев, — обучен своей п окойной  матерью ». Она 
б ы ла «искусной вопленицей», «бы ли нни цей»2 и «песельницей».

П о эти ч ески й  м ир К лю ева — это  кр естьян ск и й  м ир, которы й 
за  м ноговековую  историю  п роп и тался  м иф ам и , р ели ги озн ы м и  ле
гендами, ап о к р и ф ам и 5, о б р яд ам и 5, п редрассудкам и , прим етам и 
сказкам и, объединив2, раствори в в себе христианство  и  язы чество 
религиозн ое и бы товое начала.4 Д л я  него изба  -  си м вол5 м ирозда
ния: «Б еседная и зба — подобие вселенной: В ней  ш елом  — небеса 
полати  — М лечны й путь».

ассоциация удивительный эпитет
атмосфера высокого и прекрасного
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И зба в поэзии  К лю ева — это  крестьян ская  Русь, «м атерь-от
чизна», «м атерь-зем ля», «М ать-П рирода» , где в согласии  долж ны  
бы ж и ть  «лю ди, звери , гады» и боги, каж ды й  зн ая  свое место.

(П о  м атериалам  биоби бли ограф ического  словаря
«Р усски е писатели», т. I)

1 7 9 .  Прочитайте отрывки из стихотворения, написанного под впечат
лением от произведений Николая Клюева (1884—1937 гг.). Объясните 
значение диалектного слова сиверко (обратитесь к словарю). Выпишите 
из текста несколько неологизмов, созданных автором. Что помогает нам 
понять значение этих слов? Какова роль этих слов в поэтическом тек
сте? Произведите морфемный и словообразовательный разбор двух-трсх 
авторских неологизмов.

Повествует сиверко

О сы пается, падает под ноги 
Золотое убранство осинника.
О  каком -то  неведом ом  подвиге 
Голосит набегаю щ ий сиверко.

П овествует о сказочной  Л адоге,
О бы ли нном  кручи н и тся  витязе,
Ч то  играл  не на гуслях  — н а  радуге,
Ч то  всего себя п есн ям и  вы светлил.

И  тогда-то  пош ла хороводиться,
В п ляс  пустилась п росторная улица, 
И з озерного хрупкого хвороста 
В оскры ли ла залетн ая  утица.

П ри п одн ялся  и селезень. Н а полночь, 
Н а  П олярн ое глян ул  сияние. 
Я довитой  росою  окап ли лась 
В олчьей сы ти глубокая ям ина.

П ала на пож ни  белая изм орозь, 
С вин цовея, угрю м илось озеро,
Там, где дикая, гиблая  низм енность 
К ам енею чи обезголосела.
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С гиб безвестно олон ец ки й  гудош ник,
О тходи л  он по клю квенной просеке;
Только здравствую т иволги  тутош ни 
С п ерезвон ам и  утренней  сосенки.

1974
(Ф . С у х о в )

*  1. Какие изобразительно-выразительные средства, характерные для про
изведений народной словесности, используются в тексте? Почему их 
употребление является особенно оправданным в стихотворении, по
священном памяти Н. Клюева, которого Брюсов называл «полукрестья- 
нином-нолуинтеллигентом» (вспомните особенности судьбы, твор
чества этого поэта; в случае затруднений обратитесь к справочникам, 
к учебникам). Почему стихотворение «Повествует сиверко» можно 
назвать текстом-стилизацией?

2. В каком значении употребляется слово пож ня?
3. Проанализируйте отрывки из словарных статей. Что мы узнаем об 

особенностях употребления слов пожня, сиверко?

Пожня, -и, род. мн. -жен, ж. Ж н и вье, а такж е (обл.) луг.

Сйвер, сиверко, -а, м. Н ар.-разг. С еверны й ветер.

Стилизация. П одраж ание стилю  речи, типи чн ом у д ля  какой- 
либо эпохи  и л и  соци альн ой  среды, м анере повествования, харак
терн ой  д ля  того и л и  иного ж анра, прием ам  ли тературн ого  мастер
ства, свойственны м  о тдельн ым авторам , и  т.д.____________________

4. Подберите синонимы к словам неведомый, кручиниться. Чем различа
ются слова, входящие в ряд синонимов?

5. Придумайте предложения со словами изморозь, изморось. Подберите 
к этим существительным однокоренные слова.

6. Выпишите словосочетания, в которых зависимыми словами являются 
причастие и деепричастие. Произведите разбор этих словосочетаний

7. Какой частью речи является слово что (вторая строфа)?

180. Найдите «лишнее»

а) осы п ается , кр у ч и н и тся , окап ли лась , угрю м и лось, хорово
диться;

б ) осинник, березник, березн як, ольш аник, ореш ник;
в ) здравствую т, хороводиться, хоромы , изм орозь;

произведение народной словесности
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г) безвестно, здравствую т, словесность, солнце;
д )  набегаю щ ий, повествую щ ий, осы паю щ ийся, падаю щ ий, иг

рающ ий;
е) бы ли нны й , клю квенны й, утренний.

1 8 1  . Запишите словарную статью из «Школьного поэтического слова
ря» А.П. Квятковского.

Н ео л о ги зм  — новое словообразование, вы званн ое отсутстви 
ем в язы ке  слова, соответствую щ его новом у явлению , понятию , 
ощ ущ ению . М ногие слова, носи вш ие в свое врем я характер  Н., 
вош ли в лекси к у  русского язы ка, наприм ер: атмосфера, крист ал
лизация, м ат ерия, вязкост ь  (М . Л ом оносов), сладост раст ие, сла 
вяноф ил  (В . П у ш к и н ), явлен и е , пром ы ш ленност ь  (Н . К ар ам зи н ) 
и пр. Вош ел, наприм ер, в лекси ку  при дум анн ы й Ф . Д остоевским
Н. «стуш еваться», но другой  его Н. — «обнеряш и ться»  не п р и 
вился («Т рудно бы ло  более опуститься  и обнеряш и ться»  — «Д во й 
ник»). П уш кин, говоря о ром ане М . Загоски н а  «Ю рий  М илослав- 
ский», отм ечал у него «новейш ие вы раж ени я»: «охотиться» вм ес
то «ездить на охоту», «пользовать»  вм есто «лечить». У  м ногих 
писателей м ож но н ай ти  отдельны е Н . локальн ого  характера:

Зач ем  по скату  сей верш ины  
Д о ж д и ш ь  отрадой  красоты ?

(В . С о к о л о в с к и й ,  поэт п уш ки нской  эп охи) 

Вот о л и с т в я т с я  леса.

(Л . М е й )

Удерж ались в лекси ке  удачны е неологизм ы  «бездарь» (вм есто  
«бездарность») И. С еверян и н а  и «смехач» В. Х лебникова (один 
из сати рических  советских ж урн алов назы вался  «С м ехач»). Ч р ез
вы чайно богаты  локальн ы м и  Н. стихи  В. М аяковского.

1. Что нового вы узнали? Какие неологизмы в словарной статье названы 
локальными'} Как их можно назвать по-другому? Сопоставьте инфор
мацию, данную в словаре, с тем, что мы узнаем из других словарей, 
справочников, учебников. Как вы думаете, почему сведения, имеющие
ся в разных словарях, не всегда совпадают? О какой особенности линг
вистических знаний это говорит?
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2. Замените в первом предложении один из причастных оборотов при
даточным определительным предложением. Составьте схему сложно
го предложения.

3. Подготовьтесь к пересказу. Включите в пересказ самостоятельно ото
бранные примеры.

ЛТ ¡ 8 2 .  Прочитайте отрывки из «Словаря-справочника лингвистических 
терминов».

О к к ази о н ал и зм . С лово, образованное по н еп родукти вной  м о
дели , исп ользуем ое только  в услови ях  данного контекста.

О кк ази о н ал ьн ы й  (о т  лат. оссаяюпаНэ -  случай н ы й ). Н е соот
ветствую щ ий общ епри нятом у употреблению , н осящ и й  ин ди виду
альн ы й  характер, обусловленн ы й сп ец и ф и чески м  контекстом .

Н ео л о ги зм  сти ли сти ческ и й  (и н ди ви дуальн о-сти ли сти чески й ) 
Н еологизм , создан ны й автором  данного ли тературн ого  прои зве
д ен и я  с определенной сти ли сти ческой  целью  и обы чно не получа
ю щ ий ш ирокого распространения, не входящ ий в словарны й со
став  язы ка. Зеленокудры е  (Гоголь), м оскводуш ие  (Б ел и н ск и й ), над- 
вьюж ный  (Б л о к ), громадьё, многопудъе, мандолинит ь, молоткастый  
(М аяко в ск и й ).

1. Понаблюдайте за употреблением в словарных статьях причастий, при
частных оборотов. Подумайте, почему причастия так часто использу
ются в словарных статьях словарей, справочников.

2. Подберите синтаксические синонимы к предложениям с причастными 
оборотами, запишите составленные вами предложения, составьте их 
схемы. Сопоставьте синонимичные конструкции.

3. Какими примерами из словаря-справочника можно проиллюстриро
вать правописание не с причастиями?

*  1 8 3 .  Прочитайте стихотворения Маяковского, Есенина, Клюева, Хлеб
никова, Северянина и др. поэтов Серебряного века, найдите примерь 
неологизмов индивидуально-стилистических (окказиональных), которые 
используются авторами как особое выразительное средство. Каково про
исхождение термина «окказионализм»?

1 8 4 .  Прочитайте текст, подготовьтесь к его пересказу. Произведите лек
сический разбор текста (см. Памятку, с. 143—144).

Д остоевский  очень горди лся тем, что  изобрел, или, лучш е ска
зать, ввел  одно слово  в русски й  я зы к ,7 и  оно при ж илось: глагол
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«стуш евался». О н  настолько  горди лся этим , что написал  целую  
главу об этом  в « Д н евн и ке  п и сател я» : « ...Б у д у щ и й  Д ал ь  м ен я  
поблагодарит3. < ...>  И м не удалось ввести  совсем  новое словечко2 
е русскую  речь, и  когда я  встречал это  словцо в печати, то  всегда 
ощ ущ ал сам ое п ри ятн ое впечатление...»

Д ругие слова, с ходу сочиненны е Д остоевским ... Д о чего ж е 
хорошо о раздраж ительной  ж енщ ине: « З л а  и с ве р ли т , как  б у р ав 
чик», и л и  «Н ечего ту т  подробничат ь», и л и  «лентяи  и недоразвит - 
ки», — у Д остоевского  таких  слов нем ало, и  разве чувствуется, что 
они новы е, только  его слова, вроде и кап ли  вы дум ки нет в них, 
столь они  естественны . < ...>  Точнее и не скаж еш ь о народе из 
губерний -  «нап лы вн ой  народ» («В  П етербурге очень м ного н а 
плывного народа из губерний...»), но ни у Д ал я , н и  в соврем енны х 
словарях этого слова нет.

П очем у  «стуш евалось»  осталось , а  все остальн ы е при  всей 
вы разительности  звучан и я  мы  прочтем  только  у Д остоевского?

П ричин , по которы м  одно остается, а другое даж е чуть ли  не 
при повсем естн ом  бы товани и  уходит, и безвозвратн о, наверно ,7 
очень много.

Я зы к  ж и вет  по своим  законам , вопреки  ж ел ан и ям  даж е ген и 
альны х лю дей. У  него своя ж изнь, неп одвластн ая наш ей и н д и в и 
дуальной воле.

(А. К о н д р а т о в и ч )

1. Определите тему, основные мысли текста.
2. Объясните значение глагола стуш еваться  ("обратитесь к словарю). 

Придумайте предложения, в которых это многозначное слово упо
требляется в разных значениях. В каком значении этот глагол упо
требляется в разговорном стиле?

3. Как образованы слова, сочиненные, придуманные Достоевским (окка
зионализмы): подробничать, сверлива, недоразвитки, наплывной? Что 
помогает нам понять их лексическое значение, определить, к какой 
части речи они относятся? В чем особая выразительность этих слов?

4. Запишите два последних абзаца, объясните знаки препинания. Составьте 
схему сложного предложения.

5. Произведите разбор словосочетания живет вопреки желаниям. При
думайте предложения, в которых употребляются предлоги благодаря, 
согласно, вопреки. Выпишите из этих предложений словосочетания с 
этими предлогами.
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185. Прочитайте отрывок из воспоминаний о поэте Н.С. Гумилеве. 
Составьте схемы сложных предложений, отражая строение грамматиче
ских основ.

У  Н и ко л ая  С тепановича бы ла п рекрасн ая черта — он постоян
но внуш ал всем окруж аю щ им 5, что п оэзи я  — сам ое главное и са
мое почетное и з всех человеческих дел, а зван и е  поэта вы ш е всех 
человеческих звани й . С лово «поэт» он п рои зн оси л  п о -ф ран ц уз
ски  «poete», а не «паэт», как  произносим  мы, обы кновен ны е рус
ски е лю ди. Н еодн ократно  слы ш ал я от Гумилева утверж дение, что 
поэт  вы ш е всех остальны х лю дей, а акм еист вы ш е всех прочих 
поэтов. А так  как окруж аю щ им  его бы ло ясно, что  он лучш ий из 
акм еистов, то  нетрудн о понять, откуда п рои стекала у него уверен
ность в своем  превосходстве над всеми.

П ро  Гумилева говорили, что  он бы л хорош им  товарищ ем , и. 
вероятно, это правда. О н  бы л преданны м  другом  и неутомимы м 
покровителем  своих довольн о  м ногочисленны х друзей.

(Н . Ч у к о в с к и й .  «Л итературны е воспом ин ания»)

1. Подготовьтесь к свободному диктанту. При написании диктанта исполь
зуйте составленные вами схемы предложений как опорный материал.

2. Объясните значение слов акмеист, покровитель.
3. Подберите синонимы к словам неоднократно, неутомимый, вероятно.
4. Найдите в тексте односоставные предложения, определите их тип. Чем 

выражено в них сказуемое?
5. Придумайте предложения, в которых слово ясно будет прилагатель

ным, наречием. Докажите, что эти слова — грамматические омонимы
6. Запишите первое предложение, подчеркните грамматические основы 

предложения. Произведите синтаксический разбор.
7. Какие орфографические правила можно проиллюстрировать приме

рами из текста?
8. Произведите пунктуационный разбор текста.
9. Словарный диктант.

П рекрасная черта, уверенность в своем  превосходстве, внуш ать 
всем окруж аю щ им , прои зносил  по-ф ранцузски , неоднократно слы 
ш ал, нетрудно понять, преданны й друг, неутом им ы й покровитель

1 8 6 .  Запишите сложноподчиненное предложение со словом акмеизм 
используя следующий материал:
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А км ей зм . Н еологизм  Н. Гумилева, создан ны й в 1912 г. С уф . 
жроизводное от «расцвет» (чего-л .).

По значению фразеологизмы (фразеологические оборо
ты) равны  слову  (лясы  т очить  — болтать, гол как сокол — 
беден), а по структуре п редставляю т собой устойчи вы е соче
тан и я  слов. И х  главное свойство  — воспроизводим ость; в речи 
они исп ользую тся как  готовы е целы е единицы .

Ф разеологи зм ы  обладаю т целостны м  значением  и в пред
л ож ен и и  вы ступаю т как один член  предлож ения.

Ф разеологи зм ы  могут им еть синоним ы  и антонимы . 
Я рки й , образны й характер ф разеологи зм ов определяю т их 

функцию: они  ш ироко  и сп ользую тся  в разговорной  речи и, 
как  изобрази тельн ое средство, в худож ественной литературе.

Ф разеологи чески е словари  

Ж у к о в  В . П  . Ш кольн ы й  ф разеологи чески й  словарь рус
ского язы ка: П особие д ля  учащ ихся. — М., 1980.

А ш у к  и н  Н  . С . ,  А ш у  к  и  н  а  М  . Г . К ры латы е слова. 
Л и тературн ы е цитаты . О бразны е вы раж ени я. — М., 1960.

Ш а н с к и й  Н . М . ,  З и м и н  В . И . ,  Ф и л и п п о в  A . B .  
Ш к о л ь н ы й  ф р а зе о л о ги ч е с к и й  с л о в а р ь  р у сск о го  я зы к а . 5 — 
11 классы . — М., 1995.

1 8 7 .  Допишите пропущенные слова. Укажите стилистическую окраску 
фразеологических сочетаний (разг., неодобр., книжн.). Поясните с помо- 
пью синонимов, что обозначают данные фразеологизмы.

Держ ат ь нос ...

Держ ат ь порох  ...

Держ ат ь себя ...

Д ерж ат ь у х о  ...

Д ерж ат ь уш ки  ...

Д ерж ат ь хвост  ...

Д ерж ат ь язы к  ...

1. Употребите три-четыре фразеологизма в своих предложениях. Одно 
из предложений разберите по членам.
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*  1 8 8 .  Составьте словарную статью к фразеологизму в трех соснах за
блудиться.

1. Сопоставьте свою словарную статью со статьей во фразеологическсж 
словаре. Все ли структурные компоненты статьи у вас есть? С коль»  
их и какие?

2. Составьте лексикографическую задачу, подобрав для этого подходв- 
щее фразеологическое сочетание.

1 8 9 .  Допишите в каждую словарную статью пример, иллюстрирующий 
употребление фразеологизма в речи. В случае затруднений обратитесь i  
фразеологическому словарю.

Вавилонское столпотворение. Неодобр. П олн ая  неразбериха 
край н и й  беспорядок, суматоха. ...

Важная птица. В ы сокий по долж ности , полож ению , званию . ...

Волк в овечьей шкуре. П ренебр. Л иц ем ер. ...

Душой и телом. В сем сущ еством , целиком , без остатка. ...

190. Запишите отрывок из стихотворения Беллы Ахмадулиной, напг- 
санного в 1976 году.

Д очь и внучка м осковских дворов, 
объявляю : м ой срок не окончен.
П осреди  сорока сороков 
не и ссякла  душ а-колокольчик.

О, зап екш и й ся  в сердце моем 
и зазубренны й м ной без зап и н ки  
белокам ен ны й свиток имен 
М аросейки , В арварки , О рды нки!

Я, как стары е кам ни, ж ива.
Д ож дь веков нас ом ы л и пром аслил.
Н а клею  золотого  ж елтка
нас возвел  н езап ам ятн ы й  мастер.

К ак ж ивучие эти  дворы , 
уцелею  и я, м ож ет статься...

1. Какие чувства и мысли стремится передать нам автор?
2. Объясните значение слов незапамят ны й, свиток.
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Незапамятный, -ая, -ое (вы сок.). О чень давний, отдаленн ы й 
(по врем ени). С незапам ят ны х времен.

Свйток, -тка, м. С верн утая  трубкой , валиком  рукоп ись на п о
лосе бум аги  и л и  иного писчего м атериала. П апирусны й свиток. 
Л ревняя р укопись  в свитке.

3. В каком значении слово свиток  употребляется в тексте? Какие еще 
слова употреблены в стихотворении в переносном значении?

4. В каком значении используется в тексте фразеологизм сорок сороков?

С о р о к  с о р о к о в  чего (устар. разг.) -  об очень больш ом  ко л и че
стве. Рассказал сорок сороков всяких  небылиц.

Тьма-тьмущая (р азг .) , в и д и м о -н еви д и м о  (р азг .)  < .„>  сорок  
сороков чего (устар .). В еликое, бесчисленное множ ество. А  в М ос
кве дома большие, каменные, — говорила она, -  церквей м ного-м но
го, сорок-сороков. Ч е х о в ,  М уж ики .

1 9 1 .  Прочитайте отрывок из статьи, где речь идет о комедии Грибоедова 
« Горе от ума». Какие языковые средства выражения отношения, оценки 
использует автор? Подготовьтесь к выразительному чтению.

...С колько и з этой  одной, но вели кой  пьесы  вош ло в наш у речь 
оборотов, изречений , сколько  из текста  возн и кло  поговорок, п о
словиц , до  Г рибоедова не су щ ество вавш и х , и  не п о я в и с ь  п ьеса, 
мы бы  так  и о стали сь  без них. «Ш ум и м , братец, ш ум им », «Ш ел
3 комнату, поп ал  в другую », «Д и стан ц и я  огром ного разм ера», «Ч то 
гтанет говорить кн яги ня М арья Алексевна!», «К арету мне, карету!», 
«Смеш енье язы ков: ф ран ц узского  с ниж егородским »... Чуть_ли не 
вся эта ген и альн ая  пьеса ж и ви тельн ой  влагой  впи талась в толщ у 
нашего ли тературн ого  и народного, разговорного  я зы к а  (что  осо
бенно важ но!) и  так  теперь и  пребудет в ней  во_веки веков.

(А . К о н д р а т о в и ч )

1. Определите тему, основную мысль текста.
2. Сравните: пребудет  — прибудет. Придумайте с этими глаголами пред

ложения. Какова стилистическая окраска глагола пребудет?
3. Подберите синонимы к фразеологизму во веки веков. К акова роль 

этого фразеологизма в тексте?
4 Запишите крылатые слова, которые пришли в наш язы к из комедии 

Грибоедова, объясните их значение.
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5. В чем особенность использования в тексте глагола появись («...не по
явись пьеса, мы бы так и остались без них»)? Подберите к предло
жению, в котором употребляется этот глагол, синонимичную конст
рукцию.

6. Замените в первом предложении причастный оборот придаточным 
предложением.

7. Произведите на материале текста разные виды разбора.

1 9 2 .  Объясните значение фразеологизмов:

испокон (спокон)  века (веков); 
в кои-т о веки; 
на веки веков; 
на веки вечные.

1. Подберите к ним синонимы.
2. Придумайте с ними предложения.

1 9 3 .  Подготовьтесь к выразительному чтению.

Русский снег в Париже

Здорово , р усски й  снег, здорово!
Спасибо, что  ты  здесь напал,
К ак будто бы  родное слово 
Ты сердцу русском у  сказал.

И  ретивое запы лало  
Л ю бовью  к  родине святой,
В груди отрадно заиграло  
О чаровательной  мечтой.

В родны х степ ях  я  очутился,
З и м о й  отечества дохнул,
И  от душ и перекрестился,
Д ом ой я  точн о заглянул.

Н о  ты  растаеш ь, и  с зарею  
Тебе не устоять никак.
Нет, не ж итье нам  здесь с тобою:
Ж и тье  на родине, земляк!

(И  . М я т л  е в  )
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1. Объясните смысл названия (вспомните пушкинские выражения «по
лезен русский холод», «любила русскую зиму»).

2. Найдите в тексте ключевые слова, словосочетания. Объясните значе
ние слова ретивое.

3. Произведите разбор одного-двух словосочетаний: родное слово, в род- 
нъис степях, к родине святой, русский снег, сердцу русскому.

4 . Запишите предложения с риторическими обращениями. Какова их 
роль в тексте?

5. Произведите лексический разбор текста (см. Памятку, с. 143—144).
в. Объясните орфограммы и пунктограммы.
7. Запишите ряд синонимов: здравствуй, здорово...

1 9 4 . Прочитайте текст. Объясните значение фразеологизма наломали 
уров. Какова роль этого фразеологизма в данном тексте? Придумайте 
свои предложения с этим фразеологизмом.

И н ы е  «лю б и тел и  п ри роды », о тп р ав и в ш и сь  на заго р о д н у ю 2 
прогулку, спеш ат нарвать в зим н ем  лесу  «букет» черн ики  (да  п о
больш е!), чтобы  лю боваться  потом  несколько  дней  се свеж и м и 5, 
только что разверн увш и м и ся  листочкам и . З н аю т ли  они, что при 
этом почти  в буквальном  см ы сле «налом али дров»? О б ы кн овен 
ные черн ика и брусн и ка — настоящ и е деревья, ж и вущ и е более ста 
лет.7 Ведут они  свой род хотя и не с динозавровы х, но тож е с весь
ма почтенны х времен. Э то и сп ы тан и я  долгой  и нелегкой  судьбы  
п ревратили6 их, как  и  п лаун ы 5, и з  великан ов  в карликов.

П редви ж у  возраж ен ие: не ходи ть  ж е по лесу, как  по залам  
м узея1, не п ри касаясь  ни к чему. Нет, не надо так  ходить. Н о д у 
мается, не обязательн о  и тащ ить и з леса все, что красиво, к  себе 
домой, причем  в устраш аю щ их количествах, столько, сколько  у в и 
дит6 глаз. Н е надо огромны х, бессм ы сленны х и безвкусны х вен и 
ков лесной  страдалицы  — черемухи, необозрим ы х5 букетов д р у 
гих лесны х и  луговы х цветов. К аж ется, бесспорна истина: обедняя 
п ри родн ую  красоту, мы  об ед н яем  сам и х  себя, ибо  эта  кр асо та  
не зам еним а н и какой  другой. О на неотдели м ая часть нас самих, 
нашей душ и. В спом ним , что все и скусства м и р а  — поэзия, ж и 
вопись, м узы ка — с древнейших-^ врем ен  одухотворялись кар ти н а
ми природы .

(В. В е т л и н а )

1. Запишите вторую часть текста. Отметьте приставки в словах. Сфор
мулируйте правила, по которым они пишутся. Подтвердите ответ при
мерами из первого абзаца.
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2. Подчеркните в записанном абзаце орфограмму не и ни с разным» 
частями речи. Объясните условия выбора орфограммы.

3. Подчеркните грамматические основы определенно-личных и безлич
ных предложений.

4. Объясните постановку двоеточия и тире в разных предложениях вто
рого абзаца. Начертите схемы этих предложений.

5. Найдите вводные конструкции в тексте. Объясните пунктуацию при 
них.

1 9 5 .  Запишите ряд фразеологизмов (пословиц, поговорок, крылатю  
выражений), в состав которых входят слова: а) слово, б) родина, в) рус
ский, г) дом, д) жизнь, е) душа.

1 9 6 .  Составьте словарный диктант, включив в него термины из раздела 
«Лексика. Фразеология», а также слова из упражнений, материал, дан
ный в рамках.



СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. СОСТАВ СЛОВА

Ключевые
морфема

корень
приставка (префикс)
суффикс
окончание

основа слова

морфемный разбор слова 
(разбор слова по составу) 

словообразовательный разбор

понятия
способы словообразования 

сложение целых слов 
основ
начальных букв

слияние 
сложносокращенные слова 
словообразовательная цепочка 
переход слов одной части речи 

в другую

Ц ентральная морфема в слове — корень, вы раж аю щ ий ос
новное лексическое значение однокоренны х слов. В слове могут 
бы ть и другие морфемы — приставка, суффикс и окончание.

Морфемный разбор слова (разбор  слова по составу) — это 
вы деление всех м орф ем  в слове. П ри  нем  в первую  очередь 
устан авли вается  и зм ен яем ость /н еи зм ен яем ость  слова и в со 
ответствии  с этим  вы деляю тся окон чан ие (если  есть) и основа. 
Затем  п рои сходит член ен ие основы  на м орф ем ы . Д л я  этого 
следует сопоставить однокоренны е слова и проследить слово
образовательны е связи  анализи руем ого  слова.

М еж ду словам и  сущ ествую т отн ош ен и я  словообразова
тельной производности. О ни вы являю тся  в ходе словообра
зовательного разбора.

1 9 7 .  Вспомните способы образования слов в русском языке. Дополни
те таблицу своими примерами.

Способ образования Примеры

приставочный 
суффиксальный 
приставочно-суффиксальный 
бессуффиксальный 
сложение слов, основ, 
начальных букв, слияние 

Переход слов одной части речи 
в другую

расцвести...
лесной...
по-русски...
повтор, прилет...
щкола-интернат, пешеход, МГУ,
вечнозелёный

рабочий, столовая, будущее...
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с  1 9 8 .  Подготовьтесь к уроку-семинару на тему «Состав слова. Способы 
словообразования».

Основные темы:
1) Части слов (морфемы) и их функции.
2) Как выделить окончание.
3) Однокоренные слова.
4) Основные способы образования слов.

Выполните задания:
1. Подберите по десять примеров слов разных частей речи; отметьте 

изменяемые слова и неизменяемые слова.
*  2. Подберите с помощью этимологического словаря примеры слов, ко

торые к настоящему времени перестали быть однокоренными со сло
вами, от которых они были образованы.

ЛТ 1 9 9 .  Как нужно разбирать слово? Прочитайте, что пишет об этом из
вестный ученый-филолог Н.М. Шанский.

С лово член и тся  «с конца», в нем сни м ается  один  слой за  д ру 
гим, в порядке, обратном  словообразовательном у процессу. Э то не 
только  позволяет  вы делять наличны е в слове зн ачим ы е части  и 
оп ределять  их дей стви тельн ое значение, разли чать  похож ие, но 
разли чн ы е значим ы е части и структурны е типы  слов. Э то в то же 
врем я дает возм ож н ость такж е определить взаим оотнош ения м ор
ф ем  в пределах  слова, п редстави ть себе структурн ую  ф орм улу  
слова.

П ри н ц и п  последовательного вы делени я м орф ем  в слове с опо
рой  на отнош ения ближ айш его  родства, когда эта  процедура за 
кан чи вается  (!), а не начинается вы делением  корня, долж ен быть 
оп ределяю щ и м . В едь к ак  н ел ь зя  в м атреш ке ср азу  д о стать  ту, 
последню ю  и сам ую  м аленькую , которая далее не дели тся , не со 
д ерж и т в себе ещ е более крохотной, так  ж е н ельзя  во всех случаях 
прави льн о  уж е «с первого захода» извлечь и з м ногом орф ем ного 
сл о в а  корен ь, м ех ан и чески  не разрезав  оп ред елен н ы м  образом  
организованного  структурного  целого.

( Н . М .  Ш а н с к и й )

1. Запишите второй абзац, объясните знаки препинания. Как осуществ
ляется связь между предложениями?

2. Найдите в тексте синонимы, антонимы.
3. Докажите, что это текст научно-популярного стиля.
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2 0 0 .  Восстановите недостающее звено словообразовательной цепочки:

слово  — ... — словесность; 
слово  — ... — словарны й; 
письм о — ... — письм енность; 
весна — ... — по-весеннему.

2 0 1 .  Запишите, объясните знаки препинания.
Какой полезный совет дает ученый-филолог тем, кто производит слово
образовательный разбор?

О снова не м ож ет бы ть производной, если то, что мы  «хотим 
вы делить» в дан ном  слове в качестве корня, не встречается  сей 
час как  та  ж е сам ая зн ачи м ая  часть  в каком -ли бо другом  слове. 
С лово м ож ет бы ть о х ар актер и зо ван о  к ак  слово  с п рои зводн ой  
основой только  в том  случае, если рядом  есть хоть одно родствен
ное слово  с той  ж е точно неп роизводной  основой.

( Н . М .  Ш а н с к и й )

1. Составьте схемы сложных предложений.
2. Используя составленные схемы как опорный материал, перескажите 

текст. Подтвердите основные мысли примерами.202. Запишите слова, от которых образованы данные.

О б р а з е ц :  балаганн ы й <— балаган.

Бездействие, безопасны й, вы пускать, ванная, отлет, докладчик , 
дописать, искорка, ли м он н ы й , м ясисты й , свезти, словарны й, со
рить, сы рость, синь, приход, переход.

1. Какие из этих слов образованы бессуфиксальным способом?
2. Расскажите о других способах образования слов. Подтвердите свой 

ответ примерами.

2 0 3 .  Запиш ите стихотворные строки. Найдите однокоренные слова. 
Определите, как образованы производные слова. Подумайте, входят ли 
они в одну словообразовательную цепочку?

1) Голубенький, чисты й 
П одсн еж ни к-цветок!
А подле сквозисты й ,
П оследний снежок...

(А. М а й к о в )
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2 ) Уж я к  реченьке пойду,
С речкой речи поведу...

(Л . М е й )

2 0 4 .  Запишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Най
дите однокоренные слова и формы одного слова. Объясните различие 
между ними.

Покос в лесу

П ..кос3 (в )  лесу...
Будь, друг мой, осторожен,
Ты не (в ) лугах  просторны х, ты  (в )  лесу.
С реди  п ..ньков2 трухлявы х  и вал еж и н 3 
(Н е )  пол ..м ай2 веселую  к.су...

П ..кос гр..вож ит т..ш ину л..сную.
П усть край  окрестны й техникой 6..гат,
П окос (в )  лесу  всегда ведут вручную ,
Здесь  н и какой  (н е ) пустиш ь агрегат.

Здесь  колокольчи к  (с ) каш кой впереме..ку 
Т ом ительно л ..ж и тся  под  к .х о й .
И  вдруг к..са ср..зает сырое..ку,
Н аполнен ную  с,ла..кою р..сой.

(К . В а н ш е н к и н )

1. Найдите обращение. Какова его особенность? Чем оно выражено?
2. Какую роль играет многоточие в конце первого предложения?
3. Приведите из текста примеры слов, принадлежащих к разным частям

речи.
4. Па чем основана рифма в стихотворении? Приведите примеры, когда 

рифмуются слова разных частей речи.
5. Приходилось ли вам наблюдать покос в лесу? С чем связаны его труд

ности? Какие выразительно-изобразительные средства языка исполь
зовал поэт для создания картины? Напишите об этом.

2 0 5 .  Запишите отрывок из очерка В. Солоухина «Посещение Званки», 
подчеркните грамматические основы предложений. Объясните знаки пре
пинания и подчеркните орфограммы.

вперемешку вперемежку
окрестный окрестность окрест (устар.)
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М ы п лы ли  по В олхову на «Ракете», и  вот-вот долж н о уж  бы ло 
расплеснуться6 синее, не по-ю жному, но но-северном у синее море. 
И льм ень. С адко . К расн огруды е р ер и х о вск и е  струги  на синеве. 
О слепительно белы е бараш ки. И  ещ е одно -  плоские, яр ко -зел е 
ные берега. В едь если  ю ж ное море, то обязател ьн о  скалы , песок 
с галькой , ж ел тая  степь. С ухая  полы нь, чабрец, нерекати -п оле. 
Сухие курган ы  и орлы , си дящ и е на них. А здесь -  зелень сочная, 
как на зали вн ом  лугу. Здесь ром аш ки, куп альниц ы , розовы й  го
рец. А если  кам ень, то округлы й валун, от которого3 веет бы ли ной  
и которы й навеивает не виденье печенега и л и  татарина, но в и к и н 
га, закован ного2 в броню  и снявш его  ш лем, так  что светлы е кудри 
по ж елезны м  плечам . Русь.

О зеро  готово бы ло вот-вот расп лесн уться  перед нами...

(В. С о л о у х и н )

1. Объясните значение слов струги, валун, викинг, шлем, виденье.
2. Выпишите из текста наречия, которые пишутся через дефис. Как они 

образованы?
3. Как образованы прилагательные красногрудые, ярко-зеленые, рерихов

ские!
4. Укажите односоставные предложения, определите их тип и роль в 

тексте.
5. Замените причастные обороты придаточными предложениями. Срав

ните синонимичные конструкции.

П редлож ения, в которых употребляется наречие здесь, назы в
ными не являю тся.

2 0 6 .  Запишите отрывок из стихотворения. Укажите слова, в которых 
основа равна корню.

Тепло на солны ш ке.4 Весна 
Б ер ет  свои права;
В реке м естам и глубь3 ясна,
Н а  дне видна трава.7

Ч и ста3 холодн ая струя,
С леж у  за  поп лавком 2, —
Ш ал у н ья1 ры бка, ви ж у я,
И грает с червяком .7

( A . A .  Ф е т )
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1. П росклоняйте слова шалунья, глубь.
2. П росклоняйте словосочетание холодная струя.
3. Проспрягайте глагол видеть.
4. Подготовьтесь к выразительному чтению и письму по памяти.

2 0 7 .  Запишите. Укажите окончания у всех изменяемых слов. Обо
значьте части речи.

П рош ла зима, и в конце апреля пара острокры лы х, красивень
ких птичек, веселы х, щ ебечущ их, при летела и стала  носи ться  во
круг старого гнезды ш ка. Работа закипела; ласточки  таскали  в но
сиках глину и ил из ближнего ручья, и скоро гнездышко, немного 
п оп орти вш ееся за  зиму, бы ло  отделано заново. П отом  ласточки 
стали  таскать в гнездо  то пух, то перы ш ки, то стебелек  моха...

(К . Д . У ш и н с к и й )

1. К какому типу речи вы отнесете этот текст?
2. Д окаж ите, что это худож ественны й текст.
3. Укажите неизменяемые слова. К каким частям речи они относятся?
4. Подчеркните однородные члены с повторяющимся союзом. Объясни

те постановку запятых.

2 0 8 .  Запиш ите текст, вставляя пропущенные буквы.

С нам и бы л м ал ен ьки й 2 м альчик. Ему бы ло всего дев..ть лет.
9  '  2но он хор..ш о п ер ен о си л  ночевки  в лесу  и  холо.. осен н и х  ра..- 

светов2. Гораздо лучш е нас, взрослы х2, он все зам ..чал2 и ра ..ска
зы в а л 2.

О н бы л вы думщ ик2, но мы, взрослые, очень лю били его вы дум
к и 2. М ы н и как  не м огли, да и не хотели  д оказы вать  ему, что  он 
говорит неправду2. К аж ды й день он пр..дум ы вал2 что-нибудь2 
новое: то он с л ы ш .л , как ш ..птались рыбы, то вид..л, как  мурав..и 
устро ..ли2 себе паром  через ручей из с ..сновой2 коры  и паутины.

(К . П а у с т о в с к и й )

1. Найдите в тексте однокоренные слова с корнем -дум-. Подберите свои 
слова с этим корнем. Укажите морфемы, с помощью которых они 
образованы.

2. Какое слово в тексте является синонимом к слову выдумки? Можно 
ли продолжить синонимический ряд? Сверьте свой ответ со словарем 
синонимов.
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2 0 9 .  Прочитайте текст. К какому типу и стилю речи он относится? 
Почему? Выпишите слова, имеющие в своем составе приставки. Укажи
те часть речи.

Н еслы хан н ая  ж ара стояла  в то лето  над л е с а м и /1 Утром н а 
плы вали  верен и ц ы  плотны х белы х о б л ак о в /1 В полдень облака 
стрем и тельно  р вал и сь  вверх, к  зениту, и на глазах уноси ли сь и 
исчезали где-то за  границ ам и  неба. Ж ар к и й  ураган  дул  уж е две 
недели без переды ш ки. С м ола, стекавш ая  по сосновы м  стволам , 
преврати лась6 в ян тар н ы й 2 кам ен ь1.

(К . Г. П а у с т о в с к и й )

1. Приведите примеры слов из текста на каж дую  из самостоятель
ных частей речи. Замените в последнем предложении причастный 
оборот синтаксическим синонимом. Составьте схему сложного 
предложения.

2 1 0 .  Прочитайте текст. К какому типу и стилю речи он относится? 
Почему? Выпишите глаголы, имеющие в своем составе приставки. Обо
значьте приставки и определите их значение. Какие из глаголов образо
ваны приставочным способом?

Беличья память 
Сегодня, разгляды вая на снегу следы зверуш ек и птиц, вот что 

я по этим  следам  прочитал: белка п робилась сквозь  снег в мох, 
достала гам с осени сп рятан н ы е2 два  ореха, ту т  же их съ ела — 
я скорлупки  наш ел. П отом  обеж ала десяток метров, оп ять  н ы рн у
ла, оп ять остави ла  на снегу скорлуп у  и через несколько  м етров 
сделала тр етью 1 полазку.

Ч то  за  чудо? Н ел ьзя  ж е подум ать, чтобы  он а  ч уяла  запах  оре
ха через толсты й  слой снега и льда. Зн ачит, п ом н и ла с осени о 
своих орехах и точное расстояни е м еж ду ними.

П о самое удивительное — она не м огла отмеривать, как мы, сан 
тиметры, а прям о на глаз с точностью  определяла, ны ряла и доста
вала. Н у как  бы ло не позавидовать беличьей  пам яти  и смекалке!

(М . М. П р и ш в и н )

1. Приведите примеры слов, имеющих одинаковый состав и образован
ных одним и тем же способом.

2. Укажите элементы рассуждения в тексте: тезис, аргументы, вывод.
3. Подготовьтесь к устному пересказу текста. Обратите внимание на 

особенности стиля писателя. Постарайтесь сохранить их при пересказе.
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211. Запишите отрывок из текста В. Солоухина «Цивилизация и пей
заж» (1978 г.). Объясните знаки препинания.

П ризн аки  человеческой деятельности  сначала6 не п ортили  при
роды, потом у что не м огли ее исп орти ть по своим  м асш табам , а 
вп о сл ед стви и 6 -  до  определен н ого  рубеж а -  п отом у  что люди 
дум али  и заботи ли сь о красоте того места, где ж и ли , о красоте 
своего окруж ения. Д о  оп ределен ного  рубеж а все те изм енения. 
ко то р ы е3 человек  п р о и зво ди л  на зем ле, вп и сы вал и сь  в земные 
пей заж и. К олосящ ееся поле, м ости к через ручей, пасущ ееся стадо, 
одноэтаж ны е дом и ки  в окруж ен и и  деревьев и объективно не мог
ли  разруш ить2 зеленого очарован и я5, не говоря2 уж  о сознатель
ном стрем лени и  лю дей  к  красоте...

К расота ж и вет в душ е человека, отсю да и  естественная, как 
есть и как пить, потребность человека в красоте.

1. Определите тему, основные мысли текста.
2. Выпишите словосочетания с причастиями, произведите разбор одного 

из них.
3. Образуйте причастия и деепричастия от глаголов думать, заботиться, 

разрушить, жить.
4. Выпишите существительные, соответствующие такому морфемному

строению: икп .
Каково значение суффикса -ик?

5. Произведите синтаксический разбор предложения, отраженного в схеме:
[----- = ,  (потому что ===), ... ], (потому ч т о -------=  и ===== того
места, (где =  ), ...).

2 1 2 .  Подготовьтесь к выразительному чтению стихотворения Игоря 
Северянина.

Пушкин
О н — это чудное м гновенье,
Запечатленн ое в веках.
О н — воплощ енье вдохновенья,
И  перед ним  бессилен2 прах.

Л и ш ь он один и з всех1 ж и вущ и х3 
Н е стал, скон чавш ись2, мертвецом,
О н вечно ж и в  во всех ною щ их,
И  см ерть здесь не звучи т «концом».
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В его создан ьях  красота ведь 
П оказы вает  вечны й лик.
Е го1 нам  м ертвы м  не представить 
Себе, — и этим  он велик!

1. Какая особенность ссть в оценке творчества Пушкина Игорем Севе
рянином?

2. Объясните значение слов лик, вдохновенье, воплощепье, прах.
3. Запишите ряд синонимов к наречию вечно. Запомните их правопи

сание.
4. Произведите разбор по составу употребленных в тексте однокорен

ных слов век, вечно (наречие), вечный. Можно ли эти слова назвать 
ключевыми в стихотворении?

5. Выполните задание по выбору:1) напишите, какие известные вам орфографические правила можно 
проиллюстрировать примерами из текста;
2) подчеркните имена прилагательные как члены предложения. Под
готовьтесь рассказать о синтаксической роли полных и кратких при
лагательных, используя примеры из текста;
3) выпишите существительные 2-го склонения.

2 1 3 .  Запишите отрывок, объясните орфограммы и пунктограммы. По
пробуйте подтвердить мысль, высказанную В. Солоухиным, конкретны
ми примерами.

Вся загадка поэзии  в том  и  состои т (и  весь ее смысл, ее зн аче
ни е), что одни и те ж е слова и про то  ж е сам ое вдруг перегруп
пи ровы ваю тся, п ерестраи ваю тся  в и н ы е ряды  и  оборачиваю тся 
другим  качеством .4 Так одинаковы е кирпичи, будучи  перегрупп и
рованы 6, вм есто идиллического  д ом и ка2 в зелени  оборачиваю тся 
м рачной баш ней или  аккордом 5 готического собора.

(В . С о л о у х и н .  Б ольш ое Ш ахм атово).

1. Объясните значение слов идиллия, идиллический, готика, готический. 
Разберите одно из прилагательных но составу.

2. Выпишите слова с приставкой пере-. Каково значение этой морфемы?
3. Какими словами из текста можно проиллюстрировать правописание 

глаголов с суффиксами -ы ва-, -ива -!
4. Замените последнее предложение синонимичной конструкцией, соот

ветствующей схеме:
Г , (если — = ) , = = ] .
Произведите разбор этого сложного предложения.
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2 1 4 .  Подготовьтесь к выразительному чтению. Обратите особое вни
мание на такие пунктуационные знаки, как тире, многоточие, восклица
тельный знак; почему в конце первого предложения — восклицательный 
знак, а последнего -  многоточие?

С апоги м ои — скри п  да скрип 
П од березою ,
С апоги  м ои — скри н  да скрип 
П од осиною,
И  под каж дой березой  -  гриб,
П одберезовик,
И  под каж дой  осиной -  гриб,
П одосиновик!
Знаеш ь, ведьмы  в такой  глуш и 
П лачут ж алобно.
И  чарую т они, круж а,
Д етски м  пением,
Ч тоб  тако й  красотой  в тиш и 
Все ды ш ало бы,
Б удто  ви ди т твоя  душ а

сновидение.
И  закруж ат твои  глаза 
Тучи плавны е
Д а  брусничны х глухих тряси н  
Л апы , лапуш ки...

Таковы  на Р уси  леса 
Д остославны е.
Таковы  на лесной  Руси 
С казки  бабуш ки.
Эх, не ведьмы  м еня свели 
С ум а-разум а

песней  сладкою  —
З акр у ж и л о  м еня от села вдали 
П лодоносное врем я 
К раткое...
С апоги  м ои — скри п  да скрип 
П од березою ,
С апоги м ои — скри п  да скрип 
П од осиною.
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И  под каж дой березой  -  гриб,
П одберезовик,
И  под каж дой осиной -  гриб,
П одосиновик...

(1 9 6 4 )
(Н . Р у б ц о в )

1. Какова роль в тексте повторов: звуковых, интонационных, лексиче
ских, словообразовательных (морфемных), грамматических? Какие 
особенности язы ка, стиля произведений народной словесности мы 
видим в этом тексте?

2. Произведите морфемный и словообразовательный разбор слов подбе
резовик, подосиновик. Какова роль повтора однокоренных слов в этом 
тексте?

3. Как образованы слова лесной, плодоносное? Каково значение устарев
шей части сложных слов досто- в прилагательном достославное? Запи
шите ряд слов, в состав которых входит досто- (обратитесь к словарю).

4. Каково значение приставки в глаголах закружат, закружило? Какие 
еще значения может иметь эта морфема? Приведите примеры.

5. Запишите предложение с междометием, произведите его синтаксиче
ский разбор.

6. Произведите фонетический разбор двух рифмующихся слов.
7. Сравните начало и конец текста. Докажите, что повтор здесь — «то же, 

да не то ж е». Выучите наизусть фрагмент стихотворения (начало или 
конец), запишите по памяти.

2 1 5 .  Подготовьтесь к выразительному чтению стихотворения М. Цве
таевой. Обратите внимание на необычный графический облик ряда слов.
Как это помогает как бы заново ощутить значение слов с приставкой
рас-? Какова роль повтора слов с морфемой раз-(рас-)?

Б. П аст ернаку

Рас-стоян ие: версты , мили...
Н ас рас-ставили , рас-садили ,
Ч тобы  ти хо  себя вели,
П о двум  разны м  концам  зем ли.

Рас-стоян ие: версты , дали...
Н ас расклеи ли , распаяли ,
В две  руки  развели, распяв,
И  не знали , что  это — сплав

175



В дохновений и сухож илий...
Н е рассори ли  — рассорйли,
Расслоили...
С тена да ров.
Р ассели ли  нас, как орлов-

Заговорщ и ков: версты , дали...
Н е расстрои ли  — растеряли .
П о трущ обам  зем ны х ш ирот 
Р ассовали  нас, как сирот.

К оторы й уж  — ну которы й — март?!
Р азб и л и  нас — как  колоду карт!

24 м арт а 1925

1. Объясните значение слов миля, вдохновение.
2. Докажите, что слова рассорили — рассорйли являются омографами.
3. Какова роль в тексте односоставных предложений? Определите их тип.
4. Какими словами из текста можно проиллюстрировать правописание 

слов с приставками на з  и с?
5. Произведите фонетический разбор одного из рифмующихся слов.
6. Выпишите из текста слова: а) с нулевым окончанием; б) без окончания.
7. Выучите стихотворение, подготовьтесь к письму по памяти. Обратите 

внимание на членение текста на строфы, на то, что в конце второй и 
третьей строф нет никакого пунктуационного знака.

2 1 6 .  Познакомьтесь со стихотворением Велимира Хлебникова, в кото
ром ярко проявилось стремление поэта к словотворчеству. Стихотворе
ние было написано в 1909 г.

Заклятие смехом
О, рассм ейтесь, смехачи!
О, засм ейтесь, смехачи!
Ч то  см ею тся смехами, что  с.меянствую т см еялы ю ,
О, засм ейтесь усмеяльно!
О, рассм еш ищ  н адсм еяльн ы х — смех усм ейны х

смехачей!
О, иссмейс.я рассм еяльно, смех надсм ейны х

смеячей!
Смейево, смейево,
Усмей, осмей, см еш ики, см еш ики,

С м ею нчики, см ею нчики.
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О, рассм ейтесь, смехачи!
О, засм ейтесь, смсхачи!

1. По оценке В.В. Маяковского, стихи В. Хлебникова -  это образец «ин
женерной» литературы. В какой мере прочитанное стихотворение под
тверждает это определение?

2. Запишите группу однокоренных слов, начиная со слова смех, выне
сенного в заголовок. Подчеркните в списке авторские неологизмы. 
Сколько их?

*  3. Какими языковыми способами пользуется поэт в своем словотворче
стве? Подтвердите ответ примерами из стихотворения.

*  4. Какие части речи вы узнаете в авторских неологизмах? Укажите часть
речи там, где можете, и докажите правильность ответа.

5. Как синтаксическая конструкция помогает узнать в слове определен
ную часть речи? Покажите это на двух-трех примерах.

6. Проверьте свою способность к словотворчеству Возьмите, к примеру, 
слово юмор (или другое слово, по вашему выбору) и запишите свои 
неологизмы.



МОРФОЛОГИЯ

Ключевые понятия

части речи 
значение
морфологические признаки 
синтаксическая роль 

самостоятельные части речи 
служебные части речи 
междометие

ЛТ 2 1 7 .  Прочитайте текст. Подготовьтесь ответить на вопрос, что изучает 
морфология. Запишите ряд ключевых слов и словосочетаний, связан
ных с определением предмета изучения в морфологии.

М орф ология (о т  греч. m orphe — «ф орма» и logos — «учение») — 
это грам м атическое учение о слове.

М орф ологи я  изучает грам м атически е свой ства  слов: каким и 
грам м атически м и зн ачен и ям и  обладаю т те и ли  ин ы е слова, при 
пом ощ и каких средств и способов вы раж аю тся в них эти  грам м а
тические значения. О на устанавливает, каким и  грам м атическим и 
категориям и  обладаю т разли чн ы е р азряды  слов, и  вы явл яет  спе
ц и ф и ку  грам м атических категорий  у  слов, отн осящ и хся  к разным 
частям  речи.

М орф ологи я рассм атривает такж е сем антические и ф орм аль
ны е особенности  слов различны х разрядов, разрабаты вает кри те
р и и  и п рави ла кл асси ф и кац и и  слов по частям  речи , определяет 
круг слов каж дой части  речи , устан авли вает  систем у частей речи, 
и зучает лексико-грам м атические особенности слов, п ри надлеж а
щ их к  различны м  частям  речи, вы явл яет  закон ом ерн ости  взаим о
д ей стви я  частей речи.

( А . Н .  Т и х о н о в )

1. К какому типу и стилю относится текст? Каковы его стилистические 
особенности?

2. Опираясь на свои знания, подтвердите конкретными примерами, как 
в науке реализованы отдельные задачи морфологии.

3. Составьте таблицу «Части речи», учитывая сходное и различное в 
словах разных категорий.

словоизменение 
склонение 
спряжение 

грамматическое значение 
слова
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2 1 8 .  Готовясь к уроку-семинару, выполните упражнение. Прочитайте 
тексты. Подтвердите примерами, как вы понимаете лексическое и грам
матическое значение слова.

Грамматика русского я зы ка  преж де всего средство вы раж ени я 
м ы сли.4 А ум еть н аи лу ч ш и м  образом  вы р аж ать  свои  м ы сли  и 
поним ать чуж ие нуж но каж дом у человеку, незави си м о от его спе
циальности и проф ессии.

( И . Г .  М и л о с л а в с к и й )

С лову  свойственно лексическое значение — свое, особое, ин 
дивидуальное. Ч ерн ое м ы  не перепутаем  с белы м , трам вай  не на
зовем автобусом  и, в отли чи е от рассеянного  с ули ц ы  Бассейной 
(о котором  рассказал  С .Я. М арш ак), не «пом чим ся в кассу п оку
пать б у ты л ку  квасу»  и  не «отп рави м ся  в б у ф ет  п окупать себе 
билет». П о  сл о ва  им ею т и грам м ати ческое зн ач ен и е  — каж дое 
слово яв л яется  какой-то  частью  речи. Все им ена сущ естви тель
ные, каки м  бы ни бы ло их лексическое значение, обозначаю т пред
мет, о тн о сятся  к  одном у из трех родов, изм ен яю тся по падеж ам, 
имею т ф орм ы  единственного  и м нож ественн ого  числа. Глаголы 
обозначаю т дей стви е и ли  состояние предмета, изм ен яю тся по на
клонениям , м огут иметь ф орм у врем ени, и зм ен яться  по ли ц ам  и 
числам, а  в прош едш ем  врем ени — по числам  и родам.

(И з  кн иги  «Э то непростое простое предлож ение»).

1. Продолжите характеристику других частей речи, кроме указанных 
в тексте, определяя их грамматическое значение.

2. Выполните морфологический разбор имен существительных из пред
ложения, отмеченного цифрой 4. В чем сходны и чем различаются 
по своему значению слова из данного предложения?

2 1 9 .  Прочитайте текст. Запишите первый абзац. Какое из положений 
аргументировано в тексте и каким образом?

В м о р ф о л о г и и  р у с с к о го  я з ы к а  г р а м м а т и ч е с к и е  зн а ч е н и я  
вы раж аю тся при пом ощ и различны х средств (грам м атических  п о
казателей): 1) окончаний; 2) ф орм ообразую щ и х суф ф и ксов  и п ре
фиксов; 3 ) ударения; 4 ) чередования звуков; 5 ) предлогов; 6 ) и н 
тонации; 7 ) вспом огательны х слов.

грамматика грамота грамотей
грамматическое значение
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С  пом ощ ью  окон чан ия вы раж аю тся: а )  значен и я  рода, чи сла и 
падеж а имен сущ ествительны х, прилагательны х, причастий , мес
тоим ений: наш -а ш кол-а, наш -ей ш кол-ы, наш -у  ш кол-у; голуб-ое 
неб-о, голуб-ого неб-а-, лет ящ -а я  пт иц-а, лет ящ -ей  пт иц-ы , лет ящ 
ей пт иц-е; б ) значение падеж а числительны х: дв-а, дв-ух, дв-ум. 
д в-ум я; пять-* , п я т -и , пят ъ-ю ; в )  зн ач ен и е  л и ц а , ч и сл а  и рода 
(в  прош едш ем  врем ени  и сослагательном  н ак ло н ен и и ) глагола: 
сиж-у, сид-иш ь, сид-ит ; сидел-* , сидел-а, сидел-о, сидел-и  бы. Одно 
окон чан ие м ож ет вы раж ать: а )  только  одно грам м атическое зна
чение: т р-и, т р -ех  (зн ачен и е падеж а); чит ал-и , писал-и  (значение 
чи сла); б ) два  грам м атических значения: читал-* , чит ал-а  (значе
ние рода и числа); чернил-а , чериил-ам и  (зн ачен и е числа, падежа): 
в ) три  грам м атических значения: ры ж -ая лис-а , вы сок-ий дом-• 
(зн ач ен и е  рода, чи сла и падеж а).

( А . Н .  Т и х о н о в )

1. Запишите свои примеры, характеризующие окончание как средство 
выражения грамматического значения.

2. Подготовьте сообщение о любом другом, кроме окончания, показате
ле грамматического значения слов.

♦  2 2 0 .  Подготовьтесь к уроку-семинару на тему «Части речи», опираясь 
на тексты упражнений 217, 218, 219.

Основные вопросы:
1) Группы частей речи.
2) Изменяемые и неизменяемые части речи. Способы изменения.
3) Морфологические признаки именных частей речи.
4) Глагол и его морфологические признаки.
5) Морфологический разбор разных частей речи.
6) Текстообразующая роль разных частей речи.

Задания:
1. Составьте таблицу изменяемых и неизменяемых частей речи.
2.  Подберите небольшой текст (художественный или публицистический), 

укажите в нем глаголы и охарактеризуйте глагольные формы.
3. Придумайте грамматическое задание по частям речи, основанное на 

морфологическом разборе слов из предложения или небольшого тек
ста (своего или взятого из литературы).

4. На примере одного из текстов покажите текстообразующую роль ка
кой-либо части речи.
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2 2 1 .  Прочитайте. К какому типу речи относится данный текст? 
Выпишите разные формы одного и того же слова; выполните их морфо
логический разбор и выясните, чем они различаются.

Березы
З и м о й  березы  таятся  в хвойном  лесу, а  весной, когда л и стья  

разверты ваю тся, каж ется, будто березы  и з темного леса вы ходят 
на опуш ку.4

Э то бы вает до тех пор, пока ли ства  на березах1 не потем неет и 
более3 и л и  м енее3 не ср авн яется6 с цветом  хвойны х деревьев.

И  ещ е бы вает осенью , когда березки, перед тем  как  скры ться, 
прощ аю тся с нам и  своим  золотом 5.

( М . М .  П р и ш в и н )

1. Найдите однокоренные слова. Как они образованы и как различаются 
но своему лексическому значению? К одной или разным частям речи 
они относятся?

2. Выпишите глаголы и определите их наклонение и время. Сделайте 
вывод о соотношении времени глаголов в разных предложениях текста.

3. Перепишите текст, обозначая часть речи над каждым словом. Слова 
каких частей речи преобладают в тексте?

4. Найдите лексику, характерную для художественного текста.
5. Укажите, слова каких частей речи служат средством связи предложе

ний в тексте. Укажите способ связи (цепная, параллельная).

2 2 2 .  Прочитайте стихотворение В. Бокова. Близко ли оно вам по инто
нации и настроению?

С олны ш ко! С вети 
В доль дом ов и улиц,
С олны ш ко! П рости,
Я  нем ного6 хмурю сь.

Ч то  не6 всерьез,
Д ен ь  хорош ий, летний.
Э то от берез 
Я  нем ного слепну.

С олны ш ко! П рости.
Ч то  молчу, что слов нет,
Э то  от лю бви 
Я  нем ного глохну.
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С олнечная даль,
Радость без предела.
Н а  груди м едаль -  
Л и ст  березы  белой!

1. Распределите слова из стихотворения в таблицу по графам: именные 
части речи, глагол, наречие, служебные части речи. Объясните на при
мерах из таблицы, чем вы руководствовались, распределяя слова 
как части речи.

2. Какое из знаменательных слов не является в тексте членом предло
жения? Почему? В каких еще случаях знаменательные слова не вы
полняют функцию членов предложения? Подтвердите ответ своими 
примерами.

3. Найдите в тексте однокоренные слова. К каким частям речи они отно
сятся и как образованы?

4. Укажите, в каких формах употреблены глаголы. У каких глаголов 
грамматическая форма одинакова? Выполните морфологический 
разбор глаголов (но одному каждой формы).

5. Укажите односоставные предложения, в которых форма глагола-ска
зуемого подсказывает тип предложения. К какому типу относятся эти 
предложения? Какие еще односоставные предложения встретились в 
тексте?

6. Объясните постановку тире в последнем предложении.
7. Какова роль восклицательного предложения в поэтической инто

нации?

2 2 3 .  Прочитайте миниатюру. Запишите, вставляя пропущенные буквы.
Обозначьте части речи над словами. Что помогает вам различить слова
как части речи?

Осина
Н е ут..м ляю тся  тр ..петать о си н ки  до ос..ни, к о гд а1 л и ст  по

краснеет, до последней  бури, когда он от..рвется и улети т.4
( М . М .  П р и ш в и н )

1. Расскажите о трех основных признаках, позволяющих определить 
принадлежность слова к той или иной части речи.

2. Выполните полный морфологический разбор одного из самостоятель
ных и одного из служебных слов (по вашему выбору).

3. Обоснуйте свой выбор написания на месте пропущенных букв.
4. Начертите схему данного предложения. Составьте по аналогии с ним 

свое предложение на тему «Деревья осенью». Можно ли назвать со
ставленное вами предложение зарисовкой, миниатюрой?
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224. Запишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. 
Объясните графически слитное или раздельное написание не. В каких 
случаях не является частью речи, а в каких — частью слова?

1) О сенью , в (не)ласковьтй д ен ь1, я  набрел на заросш ..е старое 
болото . 2 ) Ш у р ш ал а , н и к л а  (н е )к о ш е н а я  тр ав а , п ер есто й н ы е
ж .л т ы е  цветы  редко вы гляды вали и з нее. 3 ) К  селу из станцион
ного поселка нач..налось (н е )ско л ьк о 3 дорог. 4 ) М ы  обрад..вались 
друг другу, словно  это б ы ла встреча двух  лю дей, занесенн ы х судь
бой на (н е)об и таем ы й  остров.4 5 ) (Н е)д ал ек о  от костра клубоч
ком сп ала Ш убка. 6) (Б ел о )сер ы й  заяц  к овы лял  (не)спеш но, то 
скры ваясь, то п оказы ваясь в прогалин ах  кустов, д а  звучно, холод
но нас.вист..вали, п ер ек л и кал и сь  сн еги ри . 7 )  К а к а я (т о )  п ти ч ка  
(н е)д авн о  прош ла по свеж ем у снегу  в чащ у нагих черемух, о п л е
тенны х ди ки м  хм елем . Р аздвинув посохш ие стебли, я  сразу  у в и 
дел  ее. (Н е )в з р а ч н а я , р ы ж е в а т о (с е р а я ) , о н а  п р ..т а и л а с ь  в я м к е  
у ко р н ей  черем ух... и  гл яд ел а  на м ен я . П ти ц а  (н е)и тевели лась .
8 ) В рем я в лесу  беж ит (н е)п ри м етн о . 9 ) М ен я  тян ет  туда, в ( н е х о 
ж ены е п устош и5. 10) Н а  солнечной стороне горы  брусн ика роди
лась в (не)виданн ом  изобилии2. 11) О днаж ды , в самом начале июня, 
я  бродил по (не)кош еном у лугу меж ду кустами черемухи.

(Н . Н и к о н о в )

1. От чего зависит слитное или раздельное написание не?
2. Составьте таблицу «Слитное и раздельное написание не с разными 

частями речи».
Есть ли правила, общие для всех частей речи?

з . Объясните графически (условными подчеркиваниями или схемами) 
постановку запятых.

225. Запишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. 
Объясните условия выбора орфограмм.

1) Тускло с..яло за  дверям и  озеро. У  берега леж ала  ( п о л у к р у г 
л ая  блестящ ая  полоса, верхуш ки пр..бреж ны х елей мутно с в .л и 
лись. З а  озером  над лесом  стояла  темно (с и н я я ) туча, и з (за )  нее 
ч у ть(чуть) вы гляд ..вал  круп ны й месяц.

С ветом  м есяца, ж елтовато  (блед н ы м ), б ы ла оз..рена кром ка 
тучи 7, — (в )в ер х  до  сам ы х звезд  текл и  сетч..тые лучи  по опалово
му5 небу.

(А. Ч а п л ы г и н )
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2 ) И з (за )  ж ухлы х кам ы ш ей вы лезало  больш ое краси вое солн
це и алы м  светом  зал ..вало  чернолесье, и уж е (п о )весен н ем у  голу
бело небо, л .л о в е л и  (тем н о)кори ч н евы е верхуш ки  берез; бурые 
ветки  осин казали сь  влаж ны м и .4

(А. П е р е г у д о в )

1. Укажите, слова каких частей речи передают значение цвета. Какие 
из них и почему служат средством выразительности?

2. Зависит ли дефисное написание слов от принадлежности к той или 
иной части речи? Составьте таблицу дефисных написаний, используя 
примеры из текста.

3. Начертите схемы бессоюзных сложных предложений. Расскажите, по
чему в этих бессоюзных предложениях поставлена запятая, а в послед
нем — точка с запятой.

4. Сравните описание двух разных картин природы. Достаточно ли на
званных признаков, чтобы представить описанное?

5. Перескажите устно один из текстов. Удалось ли вам сохранить все 
художественные детали описания?

2 2 6 .  Запишите, раскрывая скобки. Объясните выбор слитного, раздель
ного или дефисного написания слов. М отивируйте такж е написания 
в подчеркнутых орфограммах.

1) (Н е )  см отря на (н е ) сош едш ий еще снег и холод, отовсюду 
несся неж ны й запах  свеж их цветов. Точно как о й (то ) волш ебной 
си лой  из царства  тьм ы  и (н е)ую тн ой  зи м ы  К ольцов  бы л вдруг 
перенесен в волш ебное царство весны.

Н а  него, ж и тел я  юга, пахн уло  ч ем (то ) далеким  и м илы м . О н с 
наслаж дением  вды хал в себя этот  аром ат весны , п ока лакей  сни
мал с него валенки , доху5 и сибирскую  с уш ам и шапку.

2 ) К ольцов начал (и з)д алека . О н  и злож и л  в коротких словах 
предстоящ ую  карти н у  построй ки , н ап лы в  рабочих, возвы ш ение 
цеп на рабочие руки , на перевозочны е средства, указал  на затруд
нения, каки е исп ы ты вает завод  от этого, косн улся  (не)избеж ны х 
столкн овен и й  с подрядчи кам и 5 и р ядч и кам и 3.

(Н . Г а р и н - М и х а й л о в с к и й )

1. Расскаж ите, в какой мере выбор написаний (слитного, раздельного, 
деф исного) связан с определением части речи. Подтвердите ответ 
с помощью таблицы.

2. Обозначьте над словами второго абзаца части речи.
3. Объясните все случаи постановки запятой.
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4. Подчеркните однородные члены и начертите схемы рядов однород
ных членов в разных предложениях.

5. Найдите синонимы. Какова их стилистическая окраска?
6. Подберите синонимы к слову вдруг. Проверьте себя по словарю сино

нимов.
7. Укажите контекстуальные антонимы в первом тексте.

2 2 7 .  Запишите, обозначая как орфограмму все случаи дефисного напи
сания. Укажите часть речи над словами с дефисом.

Вечер в поле встречает нас целы м  архип елагом 5 пы ш ны х зо 
лоти сто-лиловы х облаков на западе, необы кн овен ной неж ностью  
и ясностью  далей . < ...>

С веж еет, и  блеск  вечера м еркн ет. М елан холи чн о  заси н ел и 2 
поля, далекогдалеко на горизонте уходит за  черту  зем ли  огром 
ным м утно-м али новы м  ш аром  солнце. И  что-то старорусское есть 
в этой  печальной картине, в этой  син ею щ ей6 дали  с м у т н о ^ а л и -  
новы м щ итом. В от он ещ е более потускнел, вот от него остался 
только  сегм ен т5, йогом  — др о ж ащ ая  огн евая  полоска... Б ы стро 
падает си н еваты й 2 сум рак летн ей  ночи, точно кто незрим о сеет3 
его; в луж ках  уж е холодно, как  в погребе, и  резко  пахнет роси с
т о й 2 зел ен ью , — то л ь к о  и зр е д к а 6 п о в ев ает  о т к у д а ^ о  теп л о м ... 
В сум раке м елькаю т при дорож ны е6 лозн яки , и на них, н ахохли в
шись, сп ят  вороны... А на востоке м едленно п оказы вается  б оль
ш ая голова бледного месяца.

К ак печальны  каж утся  в это врем я тем н ы е деревуш ки , м ер т
вую ти ш ину которы х будит звук рессор и бубенчиков!4 К ак глуха 
и пусты нна каж ется старая больш ая дорога, давно забы тая и  н еез
женая! С лава богу, хоть м есяц  всходит! Все веселее3...

(И . Б у н и н )

1. Обобщите в связном ответе, при каких условиях в словах ставится 
дефис.

2. Озаглавьте текст. Объясните, почему вы выбрали такой заголовок.
3. Составьте к тексту план из назывных предложений.
4. Укажите ключевые слова в тексте, надписывая часть речи.
5. Определите вид и время глаголов-сказуемых. Совпадают ли их грам

матические формы? Что они обозначают — действия или состояние?
6. Выпишите словосочетания, в которые входят слова, помогающие пред

ставить описание картины природы в пространственной перспективе, 
наиример: показывается на востоке. Слова каких частей речи входят 
в структуру этих словосочетаний?
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7. Расскажите, с помощью каких выразительных языковых средств пере
дается запомнившаяся писателю картина (см. Памятку, с. 57). Слова 
каких частей речи здесь наиболее частотны?

8. Найдите в тексте опорные оценочные слова, являющиеся одним из 
средств описания природы. К каким частям речи они относятся?

9. Какую роль в композиции текста играют восклицательные предло
жения? Почему они сосредоточены в последней части описания?

10. Какова функция многоточий в тексте?
11. Перескажите описание вечера в поле, соблюдая необходимые паузы, 

выразительную интонацию. Обратите внимание на существительные. 
которые стоят в конце предложений. Какие из этих слов являются 
ключевыми в этом тексте-описании?

И М Я  СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

2 2 8 .  Прочитайте отрывок из стихотворения В. Бокова. Какова его тема?

Шагает осень
О сен н и й  листопад  зонтов!
О сенни й  каш ель глины  в котловане.
О сен н яя  распахнутость ларьков,
О сен н и й  переплеск озерной рани.

Ш агает осень через всю страну,
Ч ерез М оскву, через Урал с Б ай калом  
И  трогает м ин орную  струну 
У  м узы кан тов  по концертны м  залам .

Я вы ш ел из вагона у Ф и лей ,
И ду неп ринуж денн о и свободно 
И  говорю, как  некий Галилей:
— З ем л я  вертится! Э то превосходно!

1. Запишите первую строфу, указывая имена существительные. Какие 
из этих слов обозначают конкретные предметы, а какие нет?

2. Выпишите в столбик имена существительные собственные, указывая 
рядом с каждым из них грамматические признаки — род, склонение, 
число, падеж. Можно ли определить род у существительных, имею
щих только множественное число? Приведите подобные примеры. 
Какая орфографическая особенность связана с записью собственных 
имен?

3. Найдите в стихотворении имена существительные с нулевым окон
чанием. Определите их грамматическую форму.
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4.  Подтвердите примерами из текста наличие у имен существительных 
признака одушевленности—неодушевленности. В какой форме упо
треблены одушевленные существительные? Составив словосочетания 
с одушевленными существительными, докажите, что грамматически 
одушевленность выражается совпадением во множественном числе 
формы винит, падежа с формой родит, падежа.

5. Является ли слово осень одушевленным именем существительным? 
На этом и других примерах из текста покажите, какую роль играет 
категория одушевленности—неодушевленности в поэтическом тексте.

6 . Найдите простые односоставные предложения. Определите их тип. 
Какова их функция в тексте?

7. Найдите односоставные предложения в составе сложных, запишите 
эти сложные предложения. Определите тип односоставных.

8. Проанализируйте знаки препинания в конце предложений. Какую 
роль играют в тексте восклицательный знак и многоточие?

9. Каково лексическое значение слова минорный? Подберите к нему ан
тоним. Запишите словарные статьи к этим словам.

10. Каков эмоциональный настрой стихотворения — минорный или ма
жорный? Как он отражен в поэтической речи?

11. Нравится ли вам это стихотворение? Прочитайте стихотворение 
выразительно.

2 2 9 .  Подготовьтесь к выразительному чтению.

У  тонкого сн а на краю, 
покорного  рвущ ем у мигу, 
я  рай  увидал, 
а  в раю  —
настольную  лам п у  и  книгу.
Д а, книгу в блаж енном  окне, 
под теплою  лам пой  настольной...
И  труд золотой , добровольны й, 
н астоян н ы й  на тиш ине.
Растроганно, не спеш а 
там  книгу впи вает душа.

(Ю . Л о щ и ц )

1. Найдите в поэтическом тексте ключевые слова. Какое имя существи
тельное является «самым ключевым» словом?

2. Какие слова употребляются в переносном значении?
3. Выпишите из текста причастия. Как они образованы?
4. Какие орфографические, пунктуационные правила можно проиллю

стрировать примерами из стихотворения?
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5. Запишите стихотворение. Первое и последнее предложения разберите 
по членам предложения, используя графические обозначения. Укажи
те падеж имен существительных.

6. Какие книги, какие тексты надо читать непременно «не спеша», чтобы 
их впитывала, «впивала» наша душа? Как автор характеризует этот 
труд души?

7. Запишите несколько тем сочинений, в которых слово книга будет 
ключевым.

8. Напишите сочинение о своей любимой книге, которую вы не только 
читаете «не спеша», но и перечитываете, размышляете над ней, анали
зируете содержание, и язык, и композицию...

2 3 0 .  Запишите, объясните знаки препинания. Определите тему, основ
ную мысль текста.

Л ю бую 1 наш у м ы сль3 мы  излагаем  на бумаге не в той  форме, 
в какой  вы сказы вали  эту  м ы сль в разговоре. В разум ительность 
разговорной  речи п одкреп ляется  интонацией , отчасти м им икой и 
ж естом .

Э м оцион альность  ж и вой  речи , восклиц ания, паузы  исчезаю т 
п ри  запи си . Устная ф раза, перенесенная на бумагу, всегда подвер
гается некоторой  обработке, хотя_бы по части си н такси са5. Ф он е
ти ческая  запи сь устной  речи утом ит чи тателей  своей пестротой

О тсю да закон ы  речи литературн ой , необязательн ы е д л я  речи 
устной, ж ивой. Вот одна из причин р азл и ч и я  м еж ду ж и вой  речью 
и речью  письм енной.

(Б . Ш е р г и н )

1. Объясните значение слов эмоциональность, вразумительность, мимике
2. Подчеркните имена существительные как члены предложения.
3. Составьте схему первого предложения.
4. Имена существительные в начальной форме запишите в три колонки -  

в зависимости от типа склонения. Подготовьтесь рассказать о склоне
нии существительных, используя примеры из текста. Составьте таб
лицу «е и и в падежных окончаниях существительных».

5. Объясните подчеркнутые орфограммы.

2 3 1 .  Запишите текст, подчеркните имена существительные как члены 
предложения. Укажите существительные, которые обозначают конкре- 
ные предметы и абстрактные понятия.

Л етн и й  закат на С евере — это явл ен и е  света  во всех его воз
м ож н ы х  о кр аск ах  и оттен ках , и  оно  п р о д о л ж ается  пять-ш ест:
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часов4... П отом  солнце касается горизон та и тотчас ж е над гори
зонтом  всплы вает — начинается утро. Все это — каж ды е летние 
сутки  соверш енно заново, и  даж е в течение м иллиардов  л ет  сущ е
ствован ия Зем ли , наверное, не случалось двух одинаковы х север
ны х2 закатов.

(С . З а л ы г и н )

1. Выпишите существительные, которые являются в тексте ключевыми 
словами. Охарактеризуйте их грамматические признаки.

2. Озаглавьте текст.
3. Подберите антонимы к словам закат, свет, утро. Может ли быть 

антоним другой частью речи?
4. Выпишите из текста существительные, которые пишутся с большой 

буквы. Объясните их написание.
5. Произведите синтаксический разбор предложения, соответствующего 

схеме:
[ ---- --------------------------------- ].

2 3 2 .  Прочитайте стихотворение современного сибирского поэта.

Ч ерез поля иду, через лесок.
О т солнца сдвинул кепку на висок.

Где берега пологие — к реке,
Засн у  с больш им  кузнечиком  в руке.

О н лапкам и  царапает ладонь,
К ак будто в кулаке горит огонь.

Я  ж и зни  у него не отним у —
Я дам  свободу и весь м ир ему.

О н спры гнет и зам рет невдалеке.
М ы  сами у природы  в кулаке.

(М . А н д р е е в )

1. Придумайте название стихотворению.
2. Выпишите из текста существительные в начальной форме, определи

те тип склонения.
3. Запишите текст, подчеркните существительные как члены предложения.
4. Подготовьтесь к выразительному чтению.
5. Выучите стихотворение наизусть, запишите по памяти. Сверьте запи

санное.
6. Произведите морфологический разбор двух-трех существительных.
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2 3 3 .  Запишите текст, вставляя пропущенные буквы. Объясните орфо
граммы там, где пропущены буквы. Какие из написаний опираются 
на морфологическое условие — определение части речи?

З и м а  подходила к  концу. Н а  одном из учас.-ков1 новостро..щ ..й- 
ся 5 дорог., ш ли деятельн ы е2 п ри готовлен и я2 к  предстоящ ем у2 вес
ной откры тию  работ.

Н ачальн и к  учас..ка К ольцов уж е после окон чательны х изыска
ний, закон чи вш и хся пред..дущ им  летом, з а т е .л  и зм ен и ть  нап рав
л е н и е  л и н и и .4 Э то  и зм е н е н и е  о б ещ ал о  се р ь е зн ы е  сб ер еж ен и я , 
и  К ольцов с двум я м олоды м и инж енерам и, проработав всю 1 зиму 
в поле, напр..гал все усилия закончить все работы  к  предстоящей 
через две недели сдач... подрядов. Торопиться нуж но бы ло д ля  того, 
чтобы6 успеть провести и утвердить вариант до торгов и этим впослед
ствии6 избавиться от претензий подрядчиков на тему, что их подвели, 
что они понесли убы тки вследстви.. ум еньш ения работ, и  результа
том  таких претензий бы ла неизбеж ная приплата подрядчикам  каз
ны  двадцать процентов сбереж..нной против подрядов суммы.

(Н . Г а р и н - М и х а й л о в с к и й )

1. По одному или разным правилам пишутся приставки в словах прибли
зиться, предстоящий? Подберите слова из текста, иллюстрирующие 
это положение.

2. Но какому типу склоняется слово пригот овление? Какие еще слова 
в тексте склоняются с такими же особенностями?

3. Укажите в данном отрывке из художественного произведения приметы 
официально-делового стиля. С какой целью автор использовал особен
ности этого стиля? Какую роль играют имена существительные в со
здании текста официального стиля?

4. Найдите сложносочиненное предложение и составьте его схему.
5. Составьте схему последнего предложения, указывая грамматические 

основы. Какие из простых предложений в составе сложного являются 
односоставными? Определите их тип.

2 3 4 .  Прочитайте отрывок из книги мастера спорта по альпинизму Вла
димира Ш атаева «Категория трудности». Попробуйте увидеть горы гла
зами покорителей.

С клон , на котором  мы  находились, бы л  в тени, но контуры  
одели сь  в о слеп и тельн о  огненную  окан товку  с  уход и вш и м и  на 
запад  и таявш и м и  в бесконечности  золоты м и нож ами. Н а самом 
верху, сверкая  солнечн ы м и бли кам и , обм ан чи во-м и ролю биво м ая
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чили белы е снеж ны е ф лаги . В панорам е п ри зем исты х верш ин и 
островерхих п и ков  уходящ их вдаль хребтов чувствовалась у тр ен 
няя  сты лость, ти хая  неподвиж ность.

М ое «созерцани е» д ли л о сь  не более полум ин уты . З н ая , что 
вся эта п ри зы вн ая  красота опасна, я  застави л  себя надеть очки.

М ен я вдруг кольн ула м ы сль о нелепости  наш его полож ения: 
идем в горы, на волю, но каж ды й ш аг ограничен, каж дое движ ени е 
скован о  — и м ен н о  здесь , к ак  нигде. Д аж е п р и р о до й  доступ н о  
лю боваться только  сквозь тем ны е очки. Н о почему ж е идем ? Н икто  
ведь не гонит — сам и тянем ся...

Н о  я  тут ж е понял: это  та логика, которая  учиты вает только 
издерж ки . Ч то  второстепен ность п р и н ял  за  главное. А главное 
вовсе не в этом . О но  в том, что  каж ды й  м етр — борьба и победа.7 
С колько м етров — столько  побед!

(В . Ш а т а е в )

1. Подберите синонимы к слову контуры. Проверьте себя по словарю 
синонимов.

2. Выберите из текста имена существительные с одинаковой морфемой — 
суффиксом -ость. Каково его значение? Разберите эти слова по составу.

3. Какова текстообразующая роль вопросительного и восклицательного 
предложений?

4. Какова функция многоточия в конце одного из предложений в этом 
тексте?

5. Подчеркните все члены предложения в первом абзаце. Начертите схемы 
этих предложений.

6. Запишите текст.

И М Я  П Р И Л А Г А Т Е Л Ь Н О Е

2 3 5 .  Запишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните имена при
лагательные как члены предложения. Над словами надпишите разряд 
прилагательных.

П од  д ср ев я ..ы м  м о сто м  с т о я л и  б р ев ен ч аты е  о ..ш ар п ан н ы е  
бы ки . К ори ч н евая  н еглубокая  вода беззву чн о  о ..текала их. Б е 
лы е, словно  сахар, песча..ые отм ..ли , уходя под воду, приобретали  
ц вет  ч ер в о ..о го  зо л о та . П о то м  о н и  с н о в а  п о я в л я л и с ь  над  водой  
в виде м ален ьки х  островков и возвр.лцали  себе свою  сверкаю щ ую  
бел..зну. О д и н  бер ег  р еки  бы л отлог. М о л о д о й  и в н я к  о тсту п и л  
от воды  м етра на два  и  так  ра..кудрявился, такой  заки п ел  зеленью ,

191



что  и песок под ним  каж ется  зеленоваты м . Д ругой  берег обры 
вист, хоть и не вы сок. Тут, видим о, п остоянно  что-то с хлю паньем 
сп о л зает  в воду, обруш и вается , подм ы вается . С тр о й н ы е частые 
сосенки подбеж али к  самому обры ву и загляд..ваю т в воду. Н о вода 
текуча и узловата, она разм ы вает очертан и я  деревьев.

(В . С о л о у х и н )

1. Расскажите о синтаксической роли имен прилагательных.
2. Выпишите словосочетания «прил. + сут.» , в которых имена прила

гательные имеют признаки: род. н. мн. ч.; тв. п. ед. ч., м. р.; им. п. 
ед. ч., м. р.

3. Сгруппируйте слова со вставленными буквами по видам орфограмм
4. Составьте план описания. Что делает это описание художественным? 

Какова роль прилагательных?
5. Перескажите текст, стараясь сохранить художественные детали.

2 3 6 .  Запишите стихотворение А. Блока из книги для детей.

Н а  л у гу  

Л еса  вдали  виднее,
С инее небеса,
Зам етн ей  и чернее 
Н а паш не полоса,
И  детски е звончее 
Н ад  лугом  голоса.

В есна идет сторонкой,
Д а где ж  сам а она?
Чу, слы ш ен  голос звонкий ,
Н е эго  л и  весна?
Нет, это звонко, тонко 
В р у ч ье’ ж урчи т волна...4

(А. Б л о к )

1. Подчеркните имена прилагательные как члены предложения.
2. Покажите, как образованы имена прилагательные в сравнительной 

степени. К акова их роль в тексте?
3. Найдите в тексте разные формы одного слова; докажите правильность 

своего ответа.
4. Найдите в тексте однокоренные слова. Докажите, что это разные слова.
5. Перечитайте стихотворение Александра Блока. Как вы думаете, почему 

в нем так много имен прилагательных в сравнительной степени?
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2 3 7 .  Запишите текст, вставляя пропущенные буквы. Укажите разряд 
имен прилагательных. Объясните, как вы определили разряд.

Т олько что  п роб и л  колокол. Б ы л о  ш есть часов прелестного  
тропического утра  на А тлантическом  океане.

П о б ..рю зовом у5 неб-.склону, бесконечно вы соком у и  прозрач
но-немому, м естам и подернутому, словно белоснеж ны м  круж евом , 
м аленьким и п ери сты м и5 облачкам и, бы стро поднимается зо л о ти 
стый ш ар солнца, ж гучий и ослепительны й, зал и вая  радос..ны м 
блеском  водяную  х..лм истую  поверхность океана, голубы е рам ки 
далекого горизонта ограничиваю т его беспредельную  даль.4 

К ак-то3 торж ествен но безм олвно кругом.
Т олько м огучие светло-син ие волны , сверкая  на солнце сво и 

ми сер еб р и сты м и  верхуш кам и  и н аго н яя  од н а  другую , п лавн о  
переливаю тся2 с тем  ласковы м , почти неж ны м  ропотом , которы й 
точно наш ..пты вает, что  в этих  ш иротах, под тропикам и, вековеч 
ный стари к  океан  всегда н аходится  в добром  располож ение духа.

(К . С т а н ю к о в и ч )

1. Определите, к какому типу и стилю речи относится текст.
2. Какова роль имен прилагательных в этом тексте?
3. Укажите имена прилагательные оценочного характера.
4. Найдите сложные слова и объясните их правописание.
5. Обозначьте графически обособленные определения, сравнительный 

оборот. Какова функция запятых в этих конструкциях?

238. Запишите, подчеркните грамматические основы предложений. Опре
делите тему, основные мысли текста. Понаблюдайте за использованием 
в тексте прилагательных (в полной и краткой форме).

Р ан н и е  рассказы  Б у н и н а  печальны  и элегичны . Его худож е
ственное зрен и е  предельно остро — в прозе играет и дей ствует 
л ю б ая1 деталь, сразу  запом и наясь . Н о не ф абула движ ет3 прозу, не 
сюжет, не хрустальн ы й язы к, а  вот им енно «поэтическое2 д ы ха
ние», продиктованное «всей глубокой печалью  русского пейзаж а»„. 
С тиль во м ногом  навеян  темой, а  тем а  — ж изнью , не абстрактной , 
не чьей-то, но собственной, н ап олн енной  вп ечатлен и ям и  и д о лги 
ми р азм ы ш лен и ям и  о том, зачем  человек  ж ивет, и  как он ж ивет, и 
что после него останется, и  стоит л и  такая  ж и зн ь  самого труда 
ж ить. Б ун и н ская  проза этого пери ода особенно связан а  с его п о 
эзией: он а  м етаф орична, м елодична, лакони чн а, о  чем  он и сам  
говорил: «Я, вероятно, все-таки  рож ден  стихотворцем ... Д л я  м еня
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главное — это най ти  звук. К ак только  я  его наш ел — все остальное 
дается само собой». М ож ет быть, им енно поэтом у Б ун и н -п оэт  этого 
пери ода бы л оценен кри ти кой  более вы соко3, чем  Б ун и н -п розаи к  
которы й стал зам етн ы м  после п у бли кац и и  «Д еревни» (1 9 1 0 ) е 
«С уходола» (1911).

(И . П а н к е е в

1. Объясните значение слов элегичный, фабула, абстрактный, лаконич
ный, метафоричный.

2. Как вы понимаете выражение хрустальный язык? Какие языковые 
средства выражения отношения, оценки используются в тексте?

3. Подберите синонимы к вводным словам вероятно, может быть.
4. Докажите, что это текст. С помощью каких языковых средств (лекси

ческих, грамматических) обеспечивается связь между предложения
ми? Какова роль первого предложения?

5. Выпишите несколько словосочетаний, в которых зависимыми слова
ми являются прилагательные, наречия. Произведите разбор одного 
из словосочетаний.

6. Произведите синтаксический разбор предложения, соответствующе 
го схеме:
[ ]. а  [ ]> (зачем ), и (как ), и (что ), и (... ли).

7. Какие орфографические правила можно проиллюстрировать приме
рами из текста?

8. Произведите пунктуационный разбор текста.
9. Подготовьтесь к выразительному чтению и пересказу текста.

10. Готовясь к письменному пересказу (изложению), напишите словар
ный диктант:

Х удож ественное зрение, предельно остро, печаль русского пей
заж а, бунин ская  проза, дается  сам о собой; все-таки , лаконичны й 
м елоди чн ы й , п о эти чески й , м етаф о р и ч н ы й , эл еги ч н ы й ; период  
стихотворец; после публикации.

2 3 9 .  Запишите поэтические строки.
О  Родина! В неярком  блеске 
Я взором  трепетн ы м  ловлю  
Твои проселки , перелески  —
Все, что  без п ам яти  люблю:

И ш орох рощ и белоствольной,
И  си н и й  ды м  в д ал и  пустой,
И  рж авы й крест над колокольней ,
И н и зки й  холм ик со звездой...
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М ои обиды  и прощ енья 
С горят, как  старое ж нивье.
В тебе одной — и утеш енье,
И  исц елени е мое.

(А. Ж и г у л и н )

; 1. Обозначьте падеж имен прилагательных в именных словосочетаниях. 
Сравните по написанию в дали пустой — раздался  вдали.

2. Какие слова употреблены в переносном значении?
3. Подберите синонимы к словам блеск, трепетный.
4. Объясните значение слов жнивье, перелески, утешенье. Подберите к этим 

словам однокоренные. Обозначьте в них корни.
5. Докажите, что прилагательное старый — многозначное слово (см. 

Памятку, с. 124).
6. Что достигается благодаря использованию во второй строфе повто

ряющегося союза и?
7. Найдите в тексте обращение. Какова его роль? Придумайте предло

жение, употребив в нем слово Родина в качестве подлежащего.
8. Подготовьтесь к выразительному чтению. Обратите внимание на то, 

что две первые строфы — это одно предложение.
9. Выучите текст наизусть, подготовьтесь к письму по памяти.

10. Словарный диктант.

Ш ..рох, ш..пот, ч..рный, ж ..лты й, у ш .л , ш..в, ш -.лковый, черточ
ка, снеж ..к, овраж ..к, дорож ..нька, зайч..нок, медвеж .лю к, еж ..вый.

У т..ш ение, исц ..лен и е , к ..л ..к о л ьн я , п р ..щ ен и е, сг..реть, бело
ствольная рощ а.

2 4 0 .  Запишите текст, объясните знаки препинания.

Л ев  Т олстой при н адлеж и т к тем  и сп оли нам  м ировой  л и тер а
туры, вне воздей стви я  которы х нем ы слим о вообщ е писательское 
творчество не только  в России, но, думаю , и за  пределам и ее4...

И з  огром ного толстовского  н аследи я  чащ е всего перечиты ваю  
«К азаков» , «В ойну и м ир», «С евастоп ольски е рассказы », «Д ет
ство», «С м ерть И ван а  И льича» , «Х адж и М урата» и так  назы вае
мые народны е рассказы .

Т ворчество Толстого необы чайно глубоко и масш табно, и  каж 
ды й осваивает его по-своему. М не л и чн о  Т олстой-человек, Тол- 
стой-худож ник, Т олстой -м ы слитель особенно дорог бесстраш ием  
своих исканий . Д а, п ои ск истины , п ои ск веры  и см ы сла челове
ческого бы ти я  всю  ж и знь, до сам ого см ертного часа; ж и знь всегда,
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в каж дую  м и н уту  но сам ом у высокому, сам ом у строгом у счету: 
неукроти м ое ж елан и е сделать себя и других лю дей  чищ е и лучше, 
осущ ествить вековую  м ечту человечества о всем ирном  братстве — 
вот коротко  то, что делает  Л ьва  Толстого одним  и з величайш их 
духовны х и нравственны х ориен ти ров всех врем ен  и всех народов.

Л ев  Т олстой по глубине и м ногогранности  и зоб раж ен и я  чело
веческой личности  до сих пор  не им еет себе равны х в мировой 
литературе. А раз так, то и  его худож ественны е д о сти ж ен и я  до сих 
пор сохраняю т свое непреходящ ее значение, хотя, конечно, каж 
дое врем я, каж дая эпоха чем-то обогащ ает искусство, вы рабаты ва
ет свой  стиль.

Н а  м ой взгляд, сейчас очень важ н о сделать достояни ем  нашей 
м олодеж и толстовски й  п р и н ц и п  н равственного  сам оусоверш ен
ствован и я  человека, нравственного  сам овоспитания.

(Ф . А б р а м о в )

1. Подготовьтесь к выразительному чтению текста, который является 
ответом писателя Федора Абрамова на вопросы «Яснополянского 
сборника».

2. Каковы тема, основные мысли текста? Озаглавьте текст.
3. Определите стиль текста. Докажите свое мнение.
4. Объясните значение слов бытие, самоусовершенствование, ориентир
5. Как вы понимаете значение словосочетания непреходящее значение? 

Произведите разбор этого словосочетания. Какова особенность в скло
нении слов типа значение? Подберите примеры.

6. Найдите в тексте (в третьем абзаце) примеры на тему «Степени срав
нения прилагательных». Какова роль этих прилагательных в тексте?

7. Составьте схемы сложноподчиненных предложений.
8. Какие орфографические правила можно проиллюстрировать приме

рами из текста?
9. Подчеркните грамматические основы в предложениях третьего абзаца

10. Произведите разные виды разбора.

И М Я  Ч И С Л И Т Е Л Ь Н О Е

2 4 1  . Запишите начало статьи филолога С. Аверинцева «Гете и Пуш
кин». Подчеркните грамматические основы предложений.

Год рож дения П уш кин а бы л годом п яти д есяти лети я  Гете... При 
упом янутой  разни це в полвека П уш кин бы л м ладш им  соврем ен
ником  Гете и ды ш ал3 воздухом  той  ж е эпохи. С каж ем , в 1825-м. 
когда рож далась п уш ки н ская  «С цена из «Ф ауста»  — нечто сред
нее м еж ду подраж анием , пародией  и вольной  вариаци ей  на гетев-
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скую  тем у -  н ем ецком у2 поэту ещ е оставалось ж и ть более полдю 
ж ины  небесплодны х лет. Когда мы, русски е7, читаем  эккерм анов- 
скую  Х рони ку  последнего периода ж и зн и  Гете, идущ ую 3 день за 
днем, начи н ая  с десятого  ию ня 1823 года, нам  само собой п ри хо
ди т  на ум  соотносить даты  с одноврем енны м и м ом ентам и ж и з
н ен н ого  п ути  П у ш ки н а, — и эта  н е п р о и зв о л ь н ая  игра отню дь 
не бессм ы сленна.

( С .  А в е р и н ц е в )

1. Объясните значение фразеологизмов приходит на ум, день за днем.
2. В каком значении употребляются в тексте слова хроника, вариация, 

пародия, подражание?
3. Какова роль числительных в этом тексте? Произведите морфологи

ческий разбор одного из числительных.
4. Составьте схему последнего предложения.
5. Объясните выделенные орфограммы.

2 4 2 .  Запишите, подчеркните грамматические основы предложений.

К огда несколько л ег  тому назад реш ено бы ло приступить к  и з
данию  полного собрания сочинений, дневников и писем Л ьва  Тол
стого, то оказалось, что для  этого нуж но не менее 90 больш их томов. 
Т акие разм еры  необы чны 3 д ля  русской литературы . М ы  привы кли, 
что сочинения наш их классиков помещ аю тся самое больш ее в 15— 
20 томах. Д евян осто  томов — это больш е, чем энциклопедический 
С ловарь Брокгауза и Еф рона. Если это перевести на печатны е л и 
сты, то получится около трех ты сяч3 листов! А если считать но 
страницам , то  их окаж ется около пятидесяти  тысяч!

(Б . Э й х е н б а у м )

1. Выпишите несколько словосочетаний с числительными; произведите 
разбор одного из словосочетаний. Какова роль числительных в тексте?

2. Объясните значение слова энциклопедический.
3. С помощью каких языковых средств осуществляется связь между 

предложениями?
4. Составьте схему первого предложения.

2 4 3 .  Запишите, подчеркните числительные как члены предложения.

С реди  слож ны х и трагических судеб классиков  русской  л и те 
ратуры  X IX  века  судьба Л ьва  Н и колаеви ча  Толстого каж ется не
обы чной хотя бы  потому, что автор «В ойны  и мира» прож ил долго: 
он роди лся  через три  года после восстан ия декабристов и всего
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семь лет не дож ил до  1917 года. Толстому бы ло д евять  лет, когда 
ум ер П уш кин...

1. Объясните значение слов классик, трагический.
2. Какой перифраз используется в тексте?
3. Выпишите словосочетание с числительными, обозначьте зависимые 

слова.
4 .  Продолжите текст, включив в него имена числительные.

* Д ля сам опроверки

Толстой; автор «Войны и мира» (периф раз).

244. Запишите, объясните знаки препинания.

Я узн ал , что кольц а  деревьев  указы ваю т на какую -то  п уль
сацию  клим ата, на какие-то  ци клы  ж и знедеятельности  планеты , 
не совпадаю щ ие ни с периодом  солнечной активности , ни с чем 
ины м. Ч то-то  неведомое случается  с зем лей  через каж ды е десять, 
через каж ды е тринадцать, три дц ать пять лет, и  все это склады ва
ется  в м ощ ны й столетн и й 3 цикл. О н тож е прослеж ен — узн ал  я  — 
в течение трех с половин ой  ты сячелети й  на кольц ах  гигантской 
секвой и  из К алиф орнии .

Вот бы сделать такую  табли ц у  и д ля  наш их ш ирот!
(Ю . Д о м б р о в с к и й )

1. Выпишите словосочетания с числительными, обозначьте зависимые 
слова.

2. Какова роль числительных в этом отрывке?
3. Как образованы слова столетний, тысячелетие? Какие это части речи?
4. Объясните орфограммы.

245. Найдите «лишнее»:

триж ды , втроем , трети й , в-третьих; 
два, удвоить, двое; 
одиночество, один, одиночка; 
одиннадцать, три, сорок, м иллион.

2 4 6 .  Запишите фразеологизмы в столбик, используя вместо цифр име
на числительные. Рядом дайте толкование фразеологизма с помощью 
синонимов.

1. В (2 ) счета, в (2 ) ш агах, в (1 ) миг, в (1 )  мгновение.
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2. В (1 )  минуту, в (1 )  секунду, гн аться  за  (2 )  зайц ам и , как 
дваж ды  (2 ).

3. К ак свои  (5 ) пальцев, м еж ду (2 )  огней.

1. Какие имена числительные: количественные или порядковые — вы 
употребили? Докажите правильность своего ответа.

2. Составьте с каждым фразеологизмом предложение.
3. Включите один из фразеологизмов в свой небольшой рассказ. Какую 

роль играет фразеологизм в вашем рассказе?

2 4 7 .  Запишите фразеологизмы без скобок, употребляя вместо цифр 
порядковые числительные. Укажите над каждым числительным падеж, 
число, род (если есть).

В (1 )  врем я, в (1 )  голову, в (1 )  очередь, в (1 )  рядах, и з  (1 )  рук, 
(1 ) делом.

1. Какие порядковые числительные одинаковы по своей грамматической 
форме? Чем отличаются от них другие числительные?

2. Каков смысл каждого из фразеологизмов? Какую роль играет в них 
одно и то же имя числительное? Проверьте себя по фразеологическо
му словарю.

3. Употребите уместно любой из фразеологизмов в своем тексте.

2 4 8 .  Запишите цифры словами-числительными. Прочитайте фразео
логизмы. Поясните смысл каждого из них с помощью слов-синонимов. 
В случае затруднений обратитесь за справкой к фразеологическому словарю.

I. В (3 )  соснах заблудиться — ...
В (3 )  погибели  гнуться — ...
В (3 )  ручья п лакать — ...
В (3 )  ш еи гнать — ...
(7 )  вода на киселе — ...

II. В (4 )  стенах ж и ть  — ...
(1 0 )  спи ца в колесни це — ...
Д о (7 )  пота — ...
Д рать  (3 )  ш куры  — ...
З а  (7 )  п ечатям и  — ...

III. (2 )  кап ли  воды — ...
Н а все (4 )  стороны  — ...
(1 )  в поле не вои н  — ...
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Б ез  (5 ) м ин ут — ...
В (1 ) рядах  — ...

1. Укажите над числительными, какие из них количественные, а какие -  
порядковые.

2. Разберите как часть речи одно количественное и одно порядковое 
числительные (по вашему выбору).

2 4 9 .  Просклоняйте: сто двадцать семь гектаров, восемьсот дней.

2 5 0 .  Вместо точек вставьте числительные, записав их словами.

Н ад ром аном  «Е вгений О негин» П уш кин  работал  в течение ... 
лет. Р ом ан  состои т и з ... глав. В онегинской  строф е ... строк. И н 
тересн о  обрати ть вн и м ан и е на и сп ользован и е  в каж дой  строфе 
ри ф м ую щ и хся  слов: первая  строка ри ф м уется  с ...; вторая  — ... 
(П родолж и те предлож ени е).

М Е С Т О И М Е Н И Е

ЛТ 2 5 1  • О какой особенности местоимений в системе частей речи говорит 
ученый-филолог A.A. Реформатский?

М естои м енны е слова в я зы ках  незави си м о от  их п о явл ен и я  — 
слова вторичные, слова-заместители. Э то как бы  бум аж ная валюта, 
ф у н кц и о н и р у ю щ ая  ради  удобства, благодаря н аличию  золотого 
ф онда. Зол о ты м  ф ондом  д ля  м естоим ений явл яю тся  зн ам енатель
н ы е слова, без н ал и ч и я  ко то р ы х 3 су щ ество ван и е  м естои м ен ии  
«обесценено», как  и стоим ость бум аж ны х ден ег без обеспечива
ю щ его их стоим ость золота.

1. Запишите текст, объясните знаки препинания.
2. Составьте схему сложного предложения.
3. Замените во втором предложении причастный оборот синонимичной 

конструкцией.
4. Выпишите из текста местоимения, поставив их в начальную форму. 

Произведите их морфологический разбор.

2 5 2 .  Подготовьтесь рассказать о текстообразующей роли местоимений. 
Используйте самостоятельно отобранные примеры или материал упраж
нения.
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2 5 3 .  Подготовьтесь к выразительному чтению стихотворения А. Ахма
товой, посвященного Д.Д. Шостаковичу.

Д Д ш.
М у з ы к а  

В ней  что-то  чудотворное горит,
И  н а  глазах ее кр ая  гранятся .
О н а  одна со мною  говорит,
К огда другие подойти  боятся.
К огда последний друг отвел  глаза,
О н а  бы ла со м ной в м оей м огиле 
И  п ела  словно  первая гроза 
И л ь  будто все цветы  заговорили.

1 9 5 7 -1 9 5 8

1. Как название стихотворения взаимодействует со всем поэтическим 
текстом? Какова роль в тексте повторяющегося местоимения она (в ней), 
неопределенного местоимения что-то?

2. Какие слова употребляются в переносном значении?
3. В каком значении используется в тексте слово чудотворное? Какова 

стилистическая окраска этого слова?
4. Какова роль в тексте такого средства выразительности, как сравне

ние? Как выражено это сравнение? (См. Памятку, с. 57.)
5. Выучите стихотворение наизусть, запишите по памяти. Подчеркните 

грамматические основы предложений. Объясните орфограммы и зна
ки препинания.

6. Произведите фонетический разбор одного из рифмующихся слов.
7. Составьте схему последнего предложения.

Ч у д о тв о р н ы й  (...) 2. перен. В ы зы ваю щ ий нечто очень хоро
шее, достойн ое уд и влен и я  (кн и ж н .).

254. Запишите начало книги Л.И. Тимофеева «Слово в стихе». Понаблю
дайте за ролью местоимений как средства связи между предложениями. 
Подчеркните местоимения как члены предложения.

г у  Стихи пиш утся затем, чтобы сказать б с ^ т»А ч е ^  мож но в  про- 
зе». В этой  сж атой  ф орм уле  В. Б рю сова скръгго *Ъчень глубокое 
содерж ание, поним ание стиха как особого сравнительно  с прозой  
типа речи.

Ту ж е м ы сль, по сути дела, вы рази л  Л . Толстой: «П риш ло бы 
место, где м оя м ы сль потребовала бы  больш е сж атости , силы , за 
конченности , и вы ш ли  бы  стихи».
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^лапсг '-  е?а/

1. Определите тему, основную мысль текста.
2. Какова роль цитирования в тексте?
3. Подчеркните грамматические основы предложений, объясните знаки 

препинания.
4. Произведите синтаксический разбор предложения, соответствующего 

схеме
[ = ----- ], (гд е -------------- ), и [ = ------].

2 5 5 .  Подготовьтесь к выразительному чтению стихотворения Б. Ахма
дулиной.

Другое
Ч то  сделалось? Зачем  я  не могу 
уж  целы й  год не знаю , не умею 
слагать стихи и только  нем оту 
тяж елую  в м оих губах им ею ?

Вы скаж ете -  но вот уж е строфа, 
четы ре строчки  в ней, она готова.
Я  не о том. Во м не уж е стара 
при вы чка стави ть слово  после слова.

П орядок  этот ведает рука.
Я  не о том. К ак это преж де бы ло?
К огда прои сходило -  не строка -  
другое что-то. Т олько  что? -  Забы ла.

Да, да, другое, разве знало  страх, 
когда ш али ло  голосом  так  смело, 
само, как  смех, см еялось на устах 
и  плакало, как  плач, если  хотело?

1965

1. Попробуйте объяснить смысл названия. Что означает «другое»?
2. Какова роль не в первой строфе? В каких случаях это частица, а в 

каком -  приставка?
3. Какие еще частицы употребляются в тексте? Какова их роль?
4. Понаблюдайте за использованием в тексте местоимений. Определите, 

к какому разряду по значению относится каждое местоимение.
5. Какова роль в тексте вопросительных предложений?

*  6. Сформулируйте сами задания, направленные на повторение: а) фоне
тики, б) лексики, в) морфемики, г) орфографии. Выполните их.
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Г Л А Г О Л

2 5 6 .  Запишите фрагменты текстов, обозначьте графически основы пред
ложений. Подчеркните причастный и деепричастные обороты как члены 
предложения.

1) Л ес  р о н ял  на воду дли н н ую  тень, почти достававш ую  до 
противополож ного  берега, отчего река  казалась  глубж е и таин- 
ственней. Н ад  тем н о-зелен ой  водой хороводили  комары . О хотясь 
за ним и, то и  дело  п лескалась  м елкая  ры беш ка.

(Е . Н о с о в )

2 ) П о лесу  тревож ной волной, будораж а листву, п рокати лся  
ветер. В огонь что-то тяж ело  ш леп нулось и заш ипело. П отом  что- 
то упало в котелок, всплеснув в нем  воду. У дарилось в козы рек 
моего картуза, часто  застучало  но ли стьям  над головой. К остер 
зачадил едким  ползучим  дымом.

(Е . Н о с о в )

1. Определите, какой отрывок является текстом-повествованием, а ка
кой — описанием. Докажите свой вывод.

2. Выпишите глаголы сначала из текста-повествования, затем описания. 
Сделайте вывод, глаголы какого вида обычно употребляются в р аз
ных типах речи: в повествовании и описании.

3. Какие языковые средства (фонетические, интонационные, лексичес
кие, грамматические) помогают автору передать, изобразить, как на
чинается дождь, как он постепенно усиливается. Какова роль место
имения что-то (ведь слово дождь ни разу не употребляется)?

4. Какова роль в тексте-повествовании деепричастий, наречия потом?
5. Придумайте предложения, в которых слова глубже и таинственней 

являются наречиями.
6. Составьте схему сложного предложения.
7. Какие орфографические, пунктуационные правила можно подтвердить 

примерами из текстов?

В текстах, которые являю тся повествованием, обычно исполь
зую тся глаголы совершенного вида.

Употребление глаголов несовершенного вида характерно для 
текстов-описаний.

2 5 7 .  Используя данный выше материал и самостоятельно отобранные 
примеры, подготовьтесь рассказать о текстообразующей роли глаголов.
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2 5 8 .  Найдите «лишнее»:

а )  заш ипело, застучало, ш лепнулось, зачадил;
б ) хороводили, плескалась, охотясь, ронял;
в ) будораж а, охотясь, всплеснув, плескаясь.

2 5 9 .  Запишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. 
В третьем абзаце поставьте недостающие запятые.

М ного м ож но увидеть, если искать места, где пряч ..тся м оло
д ая  В есна.4 В ся беда в том, что  ро..ка, п угли ва она, и  чуть подует 
сибирски м  ветром, ее уж  не увид..ш ь: сп рячется  (н е)весть  куда. 
Б удто  и (н е)б ы ло  Весны. Я рким  белы м  ози м ком  закроется  снег, 
закр у ж и т  м етель, ост ..клятся  луж и . И  ступай  и щ и  В есну -  все 
равно что м артовский  ветер в пусты х полях.

М не всегда к..зал  ось, что Весна убегает, пряч ..тся в родниках  и 
клю чах, за  стволам и деревьев в лесны х чащ ах, и  я  уходил и з горо
да ее искать. < ...>

Так и н.. увидел я  Весну, сколько н.. ходил по лесу, только следы 
ее встречал (по)всю ду на опуш ках и полянах на снегу и под снегом. 
Д а и под снегом то(ж е)! Раскопал я  снег на одной полянке, а там 
зелены е травинки  ярки е свежие. О  Весне сказала мне и  веточка 
вербы. Я принес ее домой поставил в вазу а (на)утро  с уд..влением 
увид..л крохотные сере6ря..ые огоньки. Ветка о ж .л а  (за) одну ноч.. .

(Н . Н и к о н о в

1. Понаблюдайте, в какой форме употреблены глаголы в тексте. Офор
мите таблицу, записав в нее глаголы: а) в неопределенной форме,
б) в форме настоящего, прошедшего и будущего времени, в) в форме 
повелительного наклонения. Озаглавьте таблицу.

2. Выпишите словосочетания с переходными глаголами. Каковы значе
ние и структура этих словосочетаний?

3. Выполните полный морфологический разбор трех глаголов из упраж
нения (по выбору).

4. К какому типу речи относится текст? Какова в нем текстообразующая 
роль глаголов?

5. Какие стилистические особенности помогают определить стиль дан
ного текста?

6. Подчеркните слова, с помощью которых связаны предложения. Ка] 
называется такой вид связи? Какую роль играют в тексте граммати
ческие формы слова Весна?

текстообразующая роль  глагола
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7. Определите роль первого предложения в тексте.
8. Напишите небольшое сочинение, используя начальное предложение 

этого текста.

2 6 0 .  Запишите текст, подчеркивая глаголы как члены предложений.

В е с е н н и й  в е ч е р  

З а  верш и нам и леса  скры лось солнце. П рохладно и сы ро в лесу. 
С лы ш но, как  ды ш ит3, ож ивает зем ля. П ахнет весенни м и2 почка
ми, п робуди вш ей ся3 теплой  зем лей.

Вот сам  собою  ш евельн улся на зем ле п рош логодни й  м окры й 
ли сточек2. П од ним 3 показалась из зем ли  зелен ая  стрелка м оло
дой  травы .

М ного звуков  в вечернем  лесу.
(И . С о к о л о в - М и к и  т о  в )

1. Укажите постоянные признаки глаголов. Какие формы причастий 
можно образовать от данных глаголов?

2. Найдите глаголы, употребленные в настоящем времени. На этих при
мерах покажите, как определяется спряжение глагола. Проспрягайте 
один из глаголов (по выбору).

3. Понаблюдайте за употреблением в тексте разных форм времени гла
голов. Какова текстообразую щ ая роль глаголов?

4. Чем выражены грамматические основы в односоставных предложе
ниях? Какова роль односоставных предложений в тексте?

2 6 1 .  Запишите текст. Подчеркните грамматические основы предложений.

У м еете л и  вы  ч и т а т ь ?  С п еш и ть  с у т в е р д и т е л ь н ы м  о твето м  
на этот  вопрос не стоит. К онечно, прочесть кн и гу  м ож ет лю бой 
из вас. Н о прочесть но-настоящ ему2 -  это значит проникнуть в худо
ж ественную  глубину прои зведени й, уловить м нож ество оттенков 
мы сли и чувства автора. Л учш и е прои зведен и я русской  и  м и ро
вой ли тературы  обладаю т одним  общ им  свойством  -  неи счерпае
мостью  их см ы сла, худож ественного содерж ания... С колько  бы  мы 
ни перечи ты вали  их, мы  всяки й  раз находим  новое3 д л я  себя.4 
Умению находить3 это новое, все глубж е и глубж е3 ироникая в суть 
худ ож ествен н ы х  п р о и зведен и й , ум ен и ю  ч и тать  п о -н асто ящ ем у  
м ож но и нуж но  учиться всю  ж изнь.

(Э н ц и клоп еди чески й  словарь ю ного литературоведа)
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1. Какова основная мысль текста?
2. Подберите синонимы к вводному слову конечно.
3. Пользуясь примерами из текста, расскажите о синтаксической роли 

инфинитива.
4. Объясните орфограммы и пуиктограммы.

2 6 2 .  Перед вами высказывания, которые принадлежат Л.С. Пушкину 
Запишите их, используя для цитирования предложения с прямой речью. 
Постарайтесь употребить в этих предложениях различные глаголы, вво
дящие слова автора: говорить, сказать, отмечать, утверждать, заме
чать, писать и т.д.

1) И зучение стари нны х песен, сказок  и т.п. необходим о для 
соверш енного зн ан и я  свойств русского язы ка.

2) Ч то  касается до слога, то  чем  он прощ е, тем  будет лучш е. 
Главное: истина, искренность.

3 ) О днообразн ость в пи сателе доказы вает3 односторонность 
ума, хоть, мож ет быть, и глубоком ы сленного.

4 ) Вдохновение есть расположение душ и к  живейш ему принятию 
впечатлений... В дохновение нуж но  в геометрии, как  и в поэзии.

5 ) Грамматика не предписы вает закон ов язы ку, но изъясняег- 
и  утверж дает его обычаи.

1. Объясните, как вы понимаете высказывания Пушкина, взятые из его 
статей, писем. Содержание каких афоризмов связано с изучением 
русского языка?

2. В каком значении употребляются слова совершенный, слог, односто
ронность, вдохновение, глубокомысленный, изъяснять.?

3. Подберите к слову вдохновение однокоренные слова. Обозначьте корень

В дохновени е, -я , ср. Творческий подъем, при ли в творческих сил. 
В дохн овен н ы й , ая, ое (вы сок .). П рони кнуты й  вдохновением , 

и сп олн ен н ы й  вдохновения, вы раж аю щ ий вдохновение. В. поэт  
Вдохновенно  (нареч .) говорить.

Запишите объяснение (толкование) значения слова вдохновение, ис
пользуя предложение, в котором ставится тире между подлежащим и 
сказуемым.

4. Какова стилистическая окраска глагола изъяснят ь?

И зъ я с н и ть  сов. что (книж н., устар.). О бъясн ить, понятно 
излож ить. И. свою просьбу. / /  несов. изъяснят ь.
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5. Произведите морфологический разбор прилагательного, употреблен
ного в форме превосходной степени.

5. Подберите синонимы к вводным словам может быть. Придумайте 
предложения с этими словами.

7. Составьте небольшой текст-рассуждение, используя одно из высказы
ваний А.С. Пушкина в качестве тезиса, который следует доказать, под
твердить примерами.

2 6 3 .  Запишите отрывок из письма А.С. Пушкина П.А. Плетневу, кото- 
эое было написано в 1830 году. Какие черты личности поэта раскрыва
ются в этом письме?

О сень подходит. Э то лю бим ое м ое врем я -  здоровье мое обы к
новенно креп н ет  -  пора5 м оих ли тературн ы х трудов  настает... Е ду3 
в деревню , бог весть, буду ли  там  им еть врем я зан и м аться  и д у 
шевное спокойствие, без которого3 ничего не произведеш ь...

1. Как вы понимаете: что такое душевное спокойствие?
2. Выпишите из текста глаголы. Определите, к какому спряжению они 

относятся.
3. Произведите на материале текста разные виды разбора.
4. Объясните подчеркнутые орфограммы.
5. Словарный диктант.

Стари(н, нн)ы е сказки, соверше(н, нн)ое знание, о6ыкнове(н, нн)о, 
к...сается, к...снулся, искре(н , нн )ость , односторо(н , нн )ость , глу 
б о к о м ы с л ен , н н )ы й , расп олож ен и е, в геом етрии, в поэзии , грам 
матика, обы чай, из...яснять, н...чего не произведеш ь, душ евное сп о
койствие, вдохновение; ни ...ком у не о б (?)я сн и ш ь , н и  р азу  (н е ) 
прочитав, (н е ) р аз повторив; н... один раз повторить.

2 6 4 .  Запишите, подчеркните грамматические основы предложений.

Так стран но3 увидеть ряби н у  без ягод  —
П ечальны е ветви  темны.
Н о  ветер  п ри м чи тся2, н ап орист и  сладок,
С  какой  не п он ять стороны .

В последней  надеж де душ а встрепенется 
И  вспомнит... не знаю  о ком.
И  что-то простится, и  кто-то вернется,
А кто-то пом аш ет платком .
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И  л и в ен ь 1 начнется, и в луж ах  качнется  
Т ом ительны й, бронзовы й  свет,
И  голос родим ы й душ е отзовется -  
К ого на зем ле5 больш е нет...

(В . Д у д а р е в )

1. Подготовьтесь к выразительному чтению. Какое настроение надо пе
редать с помощью интонации?

2. Выполните задание по выбору:
а) выпишите глаголы будущего времени, произведите морфологиче
ский разбор одного из них;
б) выпишите существительные, распределяя по типам склонения; про
изведите морфологический разбор существительного 1-го склонения:
в) объясните орфограммы.

2 6 5 .  Запишите стихотворение В. Шефнера, объясните знаки препина
ния. Какие знаки препинания являются авторскими?

Миг
Н е п ри вы кай те к  чудесам, —
Д и ви тесь  им, дивитесь!
Н е п ри вы кайте к небесам,
Глазами к  ним  тянитесь.

П ри гляды вай тесь к  облакам ,
П рислуш ивайтесь к  птицам,
П риклады вайтесь к  родникам , —
Н ичто  не повторится.

З а  м игом  миг, за  ш агом  ш аг 
В падайте в изум ленье.
Все будет так  -  и все не так 
Ч ерез одно мгновенье.

1964

1. Объясните смысл названия. Какой синоним к слову миг используется 
в последнем предложении?

2. Выпишите из текста глаголы. К акова роль в этом стихотворении гла
голов повелительного наклонения? Произведите морфологически* 
разбор одного из глаголов.

3. Подчеркните грамматические основы односоставных предложений 
определите их тип.
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4 . Сформулируйте сами (и выполните) задания, направленные на по
вторение: а) лексики, б) морфемики, в) орфографии.

5. Подготовьтесь к выразительному чтению текста и письму по памяти.

2 6 6 .  Прочитайте отрывки из «Донских рассказов» М. Шолохова. 
Какие из них являются описаниями? Укажите особенности, характер
ные для параллельного способа связи предложений.
Запишите один-два отрывка, подчеркните грамматические основы пред
ложений. Докажите, что это тексты художественного стиля.

1) В ечер ки н ул  на снег ли ловы е отсветы . Д орога заблестела 
голубы м , стал ьн ы м  блеском . Н а зап аде тем н ота  стер л а  черту,7 
отделяю щ ую  зем лю  от  неба. Н а ясном  небе уж е зам аячи л и  огонь
ки звезд...

2) В доль Д он а до самого м оря степью  тян ется  Гетманский ш лях. 
С левой  стороны  пологое песчаное О бдонье, зеленое чахлое м аре
во зал и в н ы х  лугов , и зр ед ка  б елесы е б л естк и  б езы м ен н ы х  озер; 
с правой  -  лобасты е2 насупленн ы е горы, а за  ними, за  ды м чатой 
каемкой Гетманского ш ляха, за  цепью  низкорослы х сторож евы х 
курганов -  речки , степ ны е больш и е и м алы е казачьи  хутора и 
станицы  и седое вихрастое м оре5 ковы ля.

3 ) В след за  весной п ри ш ли  дни, опаленн ы е солнцем , курчавы е 
и седы е от ж и р н о й  степ н ой  ны ли. Н адолго  стало  вёдро5. Д он, 
буйны й, как  смолоду, бугри лся вихрасты м и валами. П олая  вода 
поила край н и е дворы  станицы . О бдонье, зеленовато-белесое, на
сы щ ало ветер м едвяны м  запахом  цветущ и х3 тополей, в лугу  зарею  
розовело озеро ,7 покры тое опавш им  цветом  дики х  яблонь. Н о ч а
ми по-девичьи  перем иги вали сь зарницы , и ночи  бы ли короткие, 
как зарн и чн ы й  огневы й всплеск.4

4 )  П о л зет  вдоль Д она, п овы ш е лобасты х  н асуп лен н ы х  гор, 
Гетманский ш лях. М олча ш агает П етька.

В черной вязко й  тем ени, в пустой тиш ине спящ ей  ночи  звонко 
чеканятся  ш аги. П охрусты вает иод ногам и иней. Я м ки , вд авлен 
ные лош ади н ы м и 2 копы там и ,7 затян уты  тоненькой  пленкой  льда. 
Л ед хрупко звенит, пролам ы ваясь , хлю пает м ерзнущ ая вода.

И з-за  кургана, караулящ его  ш лях, вы полз багровы й от натуги 
м есяц. Н еровны е, косы е плы вущ ие тени  рассы пались по степи. 
Ш лях  засеребри лся  глянцем , голубы м и отсветам и покры лся  л е 
док. < ...>

Б ез  ко н ц а  ку ч ер яв и тся  путь-дорож ен ька, но П етька  твердо  
ш агает навстречу надвигаю щ ейся ночи, и  из голубого полога неба 
бледно-зелены м  светом  м ерцает ему пяти угольн ая  звезда.4
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1. Запишите первый отрывок. Выпишите из нею  глаголы, определите 
их морфологические признаки. Какие грамматические признаки яв
ляются общими для всех глаголов? Определите, каким типом речи 
является отрывок.

2. Выпишите из текстов глаголы настоящего времени; определите, к ка
кому спряжению они относятся.

3. Выпишите из отрывков несколько словосочетаний с глаголами; про
изведите разбор одного из словосочетаний.

4. Запишите глаголы заблестела, замаячили, засеребрился. Произведите 
их морфемный разбор. Каково значение приставки за-?

*  2 6 7 .  Подготовьтесь рассказать о текстообразую щей роли глаголов 
в текстах-повествованиях и описаниях. Используйте самостоятельно ото
бранные примеры или материал упражнений.

ПРИЧАСТИЕ

2 6 8 .  Запишите текст, вставляя надежные окончания прилагательных я 
причастий. Подчеркните грамматические основы предложений.

^  ^  /Г 1В кос., лучах  заходящ .. солнца яр ко  б елею т1 каменн.. здания 
п о р то в , города, зо л о тятся2 прибрежн'.. пески и, уходя в бесконечн 
даль, горит тих'., равн и н а  м оря .4 Ч истое, точн о старательно  вы
мыт.. небо ласкает  си н евой 3, и  только  к западу  н и зко  над землей 
тян у тся  узк.'^ 'полоски облаков. Горизонт будто раздви н ут — так 
ш и роко  вокруг!4 Н а  рейде, п остроивш ись в один ряд, стоит во- 
еннУ эскадра. Н ад  кораб лям и  легк*^’п розрачн ой  п елен ой  виси" 
ды м.4 В гавани — несколько  ком м ерческг^пароходов и  ры бачь. 
л ай б 5, приш вартованн '. к  бочкам.

Ж а р  спадает, увели чи ваю тся  тени . П раздны е лю ди тян утся к 
морю  поды ш ать свеж?" воздухом.

(А . Н о в и к о в - П р и б о й >

1. Покажите на примерах, как вы проверяли правильность выбора глас
ной в окончаниях прилагательных и причастий.

2. Просклоняйте словосочетания чистое небо, заходящ ее солнце.
3. Укажите слова, употребленные в переносном значении.
4. Определите, к какому тину и стилю речи относится текст?
5. Укажите графически причастные и деепричастные обороты. Ка 

из них и почему обособлены?
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6. Подберите к причастным оборотам синонимические конструкции и 
произведите замену. К акая конструкция и почему уместнее, на ваш 
взгляд, в этом тексте?

7. Обратите внимание на постановку тире в двух предложениях текста. 
Сопоставьте их. Какова функция тире в этих предложениях? 
Найдите предложение с сочинительной и бессоюзной связью, начер
тите его схему.

269. Запишите текст, вставьте пропущенные буквы, выполните морфо
логический разбор причастий.

С в ятк и 5 бы ли  поев..щ епы  заботам  о весель.. .4 М ы  с ж ..ной 
старались, чтобы  этот кусоч..к в году пр ..водился кн язевц ам и  ве
с л о 2 и безз..боти о2. Задолг.. до рож д..ства в ш кол., начинались 
оживленные то лки  о пр..дстоящ ..й  елке.4 Э то ю 1 ел ко ю 1 бред..ли 
все без и склю чен и я2 дети  д е р е в н ... Б ы ть  на елке — это бы ло т..кое 
их право, прот..в которого не см ели протест..вать сам ы е грубые, 
поглощ енные прозой  ж и зн и  родители .4

( I I . Г .  Г а р и н - М и х а й л о в с к и й )

1. Определите тему и основную мысль текста.
2. Найдите синонимы. Различаются ли они по стилистической окраске?
3. Подчеркните причастия как члены предложения. Какова их роль в 

тексте?
4. П роизведите замену причастного оборота придаточным предло

жением. К какому виду относится придаточное? Уместна ли замена 
в этом тексте?

270. Запишите, подчеркните грамматические основы предложений.

М учительн ая искренность и н едовольство  собой не_надума- 
ны3 Т олсты м  — они  часть  его ж и вой  души... В аж нее всего д ля  нас, 
пож алуй7, то, как побеги внутреннего, духовного развития Толстого 
в дневнике прорастаю т в его творчестве.

«К то не и зу ч и л  человека в сам ом  себе, никогда не достигн ет 
глубокого зн ан и я  лю дей», — зам ечал Ч ерны ш евский  в рецензии  
на л и тературн ы е дебю ты  Толстого. «Д и алекти ка душ и», преж де 
чем она б ы л а  во п л о щ ен а6 в толстовском  творчестве, о казал ась  
предм етом  ош елом ляю щ его6 личного  откры ти я . Т олстой  сделал 
его в п отаен н ом 2 ю нош еском  дневнике, когда бился над тем, как 
улучш ить себя.
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В спом иная впоследствии  два  года, проведенны е3 им  в молодо
сти  на К авказе, Т олстой говорил, что  ни когда потом  за  всю жизнь 
он не дум ал  обо всем на свете так  сильно  и нап ряж енно, как  в г  
пору, и  что все главны е свои идеи вы нес оттуда.

(В . Л а к ш и н

1. Определите тему, основные мысли текста.
2. Объясните значение слов рецензия, дебют, диалектика, ошеломль 

ющий.
3. Подберите синонимы к словам впоследствии, искренность.
4. Докажите, что это текст.
5. Укажите признаки публицистического стиля, которые вы видите * 

тексте.
6. Замените в последнем предложении причастный оборот придато*»- 

ным предложением.
7. Образуйте все возможные формы причастий от двух-трех глаголов, 

встречающихся в тексте.
8. Объясните выделенные орфограммы.
9. Составьте схему последнего предложения.

10. Какие пунктуационные правила можно проиллюстрировать приме
рами из текста?

11. Замените предложение с прямой речью синонимичной конструкцией

2 7 1 .  Запишите, вставляя н или ни. Объясните условия выбора орфс-1 
граммы. Сформулируйте правило.

1) С то л о вая  п ом ещ алась  в рублевой , плохо  освещ е..ой  избе!
2) З а  деревя..ы м и столам и  си дят  рабочие, ры баки , четверо3 за  кая  
ды м. 3 ) М агазин  ф акто р и и 5 — это  бревенчатое пом ещ ение с 
ш ече..ым оконцем . 4 ) С квозь  пургу от вехи к вехе пробивает:? 
обоз и з нескольки х  олен ьи х  уп ряж ек . У п ряж ки  связа..ы  м еад г] 
собой, на передней  сиди т оленщ ик. 5) Н арты  груж е..ы  меии 
по три  н а  каж дой, нарты  тяж елы е, олени  идут с трудом , пригис 
головы  к  сам ой зем ле. 6) Н ебо... Н ебо слож е..о  и з тяж елы х, гру 
ны х и плотны х облаков, кое-где д овольн о  аккуратно, со в к у а  
м естам и ж е облака наброса..ы  кое-как. 7) З ем л я  пуста — снег и 
елочка с прим орож е..ой  кри вой  верш инкой.

(С . З а л ы г и н !

1. Подчеркните причастия как члены предложения. К ак различае 
синтаксическая роль кратких и полных причастий?
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2. Выполните полный морфологический разбор двух полных и двух 
кратких причастий. Чем различается словоизменение полных и крат
ких причастий?

3. Начертите схемы бессоюзных сложных предложений. Объясните по
становку разделительных знаков в них.

■4. Относятся ли данные предложения к одной теме? Почему эти предло
жения нельзя считать текстом?

2 7 2 .  Запишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.

(В о )к р у г  расст..лалось море, играю щ ее золоты м и  в .л л е ск а м и  
под лучам и со..нца, море, к..торое так (ж е) бли..ко мне, как  и зем ля 
родины, к..торое всегда волнует м еня и пр..буждает (во)м не самые 
лучш ие чу..ства, — море, к..торое я  (ни )когда (не)п..рестану лю бить1...

(А. Н о в и к о в - П р и б о й )

1. Укажите графически причастный оборот. Объясните с помощью схемы 
запятые при нем.

2. Объясните выбор слитного или раздельного написания слов, данных 
со скобками.

3. Обозначьте над глаголами их вид и переходность/непереходность. 
Какие причастия можно образовать от этих глаголов? Запишите все 
возможные формы причастий.

4. Произведите синтаксический и пунктуационный разбор всего пред
ложения. Составьте его схему.

2 7 3 .  Запишите. Определите тему и основную мысль текста.

С тары й  корявы й  дуб,7 вновь зазеленевш ий и обросш ий густой 
сочной листвой , раскры л  А ндрею  Б олкон ском у тайны  н еум и ра
ю щ ей ж аж ды  ж и зн и  и  вечного возрож дени я с той  особенной про
стотой и бесспорностью , которы е недоступны  ф и лософ ском у тр а к 
тату. З в езд н ая  си н ева ночного неба верн ула  А леш е К арам азову  
пош атнувш ую ся бы ло в его душ е надежду, а величественны е кар 
тины  степ ны х просторов глубоко залегли  в душ е м аленького  ге
роя чеховской  степи, п отрясли  его.

(Т. Я г о д о в с к а я .  О  пей заж е)

1. Объясните значение слова трактат.
2. Выпишите словосочетания, в которых зависимыми словами являются

причастия. Произведите разбор одного из словосочетаний.
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3. Сколько причастий можно образовать от глаголов раскры т ь, пот ря
сти? Запишите эти причастия, обозначьте суффиксы.

4. Составьте схему предложений.
5. Объясните орфограммы.
6. Словарный диктант.

П ейзаж , ландш аф т, «очарованье русского пейзаж а», клейкие 
зелены е листочки, необъятны й простор, «ж елтею щ ая нива», «в баг
рец  и в золото  одеты е леса», особенная простота, глубоко п о тр я
сенны й, п р о и звести  н еи зглади м ое впечатлени е, величественны е 
картин ы , блистаю щ ий на солнце иней, постепенно раскры ваю щ ий
ся, м ало-пом алу п окры ваю щ ийся снегом.

Найдите среди записанных слов причастия.

2 7 4 .  Запишите высказывания, включив их в предложения с прямой 
речью.

1) Ч еловек есть тайна. Ее надо разгадать...
( Ф . М .  Д о с т о е в с к и й )

2 ) Я  спраш иваю  себя, что  такое ад? Д л я  м еня это страдание от 
потери  права лю бить.

( Ф . М .  Д о с т о е в с к и й )

3 ) Ж и зн ь  прекрасна3, в ней  вечное воскресенье... Все связано3, 
все сцеплено. Н адо3 лю бить ж изнь, но надо и покоряться  ей...

( А . И .  К у п р и н )

4 )  Н е спи, не спи ,7 худож ник,
Н е п редавайся3 сну.
Ты -  вечности залож н и к 
У  врем ени в плену.

( Б . Л .  П а с т е р н а к )

5 ) С войство  м удрого человека состои т в трех вещах: первое -  
делать самому то, что3 он советует делать другим, второе -  никогда 
не поступать против сп раведли вости  и третье -  терп ели во  пере
носи ть слабости  лю дей ,7 окруж аю щ их его.

( Л . Н .  Т о л с т о й )

1. Объясните значение слова справедливость.
2. Подберите синонимы к прилагательным вечный, мудрый.
3. Замените в высказывании Толстого причастный оборот придаточным

предложением. Сравните значение синонимичных конструкций.

214



4. Образуйте причастия от глаголов разгадать, разгадывать, поступать, 
любить.

5. Запишите два-три высказывания, используя предложения с косвен
ной речью.

Д Е Е П Р И Ч А С Т И Е

2 7 5 .  Спишите текст, вставляя пропущенные буквы. При записи текста 
найдите деепричастные обороты, обозначьте их графически и поставьте 
необходимые знаки препинания.

Ж у р а в л и  л е т я т  

С ильн ы й, п ер ел и вч .л ы й 2, зво н к и й  кр и к  разд ался  внезап но  над 
н ам и  и тотчас ж е повт..рился2 уж е нем ного впереди.

К рупны е, краси вы е птицы  (и х  всего бы ло три н адц ать) летели  
треугольн иком  резко  и редко \1..хая вы пуклы м и кры льям и . Туго 
вы т..нув голову  и н оги  (круто  вы ст..вив грудь они стр..м ились не
удерж и м о и  до того  бы стро, что воздух  св .х тал  вокруг. Ч удно  бы ло 
видеть на такой  вы ш ине, в таком  удалени.. от  всего ж ивого  такую  
горяч..ю , сильную  ж и знь, такую  неуклонную  волю. Н е переставая 
победоносно р асс ..кать ; пространство  ж уравли  изредк.. перекл..ка
л и сь  с п ередовы м и товарищ ам и , с вож аком, и  бы ло что-то  гордое, 
важ ное, что-то несокруш им о сам оуверенное в этом  подобл..чном  
разговоре.

( И . С .  Т у р г е н е в )

1. Укажите однородные определения и составьте схемы их соединения. 
Какие еще ряды однородных членов вы встретили? Подчеркните их.

2. Во втором предложении назовите все самостоятельные части речи. 
Сколько их? Какое слово к ним не относится?

3. Найдите предложение, в котором есть примеры всех служебных час
тей речи. Назовите их и расскажите, чем различаются служебные 
части речи.

4. Почему одно из простых предложений заключено в скобки?
*  5. На какие орфограммы были сделаны пропуски в тексте? Распредели

те слова с указанными орфограммами по группам.
6. Расскажите близко к тексту о прилете журавлей и постарайтесь пере

дать восхищение писателя стаей птиц, которую он увидел. Удалось ли 
вам использовать деепричастные обороты?
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7. Как вы думаете, почему прилет птиц привлекает внимание людей? 
Напишите ответ на этот вопрос в форме рассуждения.

2 7 6 .  Запишите стихотворение Глеба Горбовского, созданное в 1976 году. 
Подчеркните грамматические основы предложений. Объясните смысл 
названия.

Комета
У даляется ком ета от зем ли.
Н аблю дать ее нем ногие могли.
У даляется комета... А  м огла 
Д и вн ы м  светом  о зари ться  наш а мгла.

Так порою , с ясноглазою  душ ой,
П оявляется  ребен ок — всем чуж ой.
Х одит-бродит, огибая строй дельцов,
П иш ет горестны е песни, как  Рубцов.

И  внезапно, н аты каясь на удар,
У даляется, как  ды м, как  белы й  пар.
П ревращ ается  в косм ическую  стынь.
И  н и кто  ему не м аш ет вслед  рукой:
Н а  зем ле в такое врем я тиш ь-покой .
У даляется в соседние миры,
К ак забы ты й  детски й  ш ари к и з игры.

1. Какие мысли, какие ассоциации вызвала у автора комета?
2. В каком значении употребляются в тексте слова земля, мир?
3. Какова стилистическая окраска слова горестный? Подберите к нему 

синонимы.
4. Найдите в тексте ключевые слова. Какова роль повторяющегося гла

гола удаляется? Почему автор использует слово удаляется, а не уле
тает, например?

5. Объясните знаки препинания в предложениях с д ее при частными обо
ротами. Образуйте деепричастия от глаголов, которые употребляют
ся в тексте, расскажите о способах образования деепричастий.

6. Составьте схему бессоюзного сложного предложения.
7. Объясните подчеркнутые орфограммы.
8. Произведите разные виды разбора деепричастий.
9. Подготовьтесь к выразительному чтению. Какое настроение надо пе

редать при чтении?
*  10. Вспомните произведения Николая Рубцова. Какие его стихотворе

ния можно охарактеризовать как «горестные песни»? Почему в стихо
творении «Комета» так уместно воспоминание о Рубцове?
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Я, вероятно, не сумею  передать достаточн о яр ко  и убеди тель
но, как вели ко  бы ло мое изум лени е, когда я  почувствовал , что 
почти каж дая кн ига как бы откры вает передо мною  окно в новы й, 
неведом ы й мир, р ассказы вая  м не о лю дях, чувствах, м ы сл ях  и 
отнош ениях, которы х я  не знал, не видел...4

Все более расш и ряя предо мною  пределы  мира, книги говорили 
мне о том, как  велик и  прекрасен человек в стрем лени и  к  лучш е
му, к ак  м ного сделал  он на зем ле и каки х  невероятны х страдани й 
стоило это  ему.

И  в душ е м оей росло3 вним ание к человеку — ко всякому, кто 
бы он  ни  бы л, ско п лял о сь  уваж ени е к  его труду, лю бовь к  его 
беспокойном у духу. Ж и ть  стан овилось легче3, радостнее — ж и зн ь  
нап олн ялась  вели ки м  см ы слом . < ...>

И с глубокой  верой в истину м оего1 убеж ден ия я  говорю  всем 3: 
лю бите3 книгу, он а  облегчит вам  ж изнь, друж ески 2 пом ож ет р а 
зобраться в пестрой и  бурной путанице мы слей, чувств, собы тий, 
она н аучит вас уваж ать человека и сам их себя, она окр ы л яет  ум  и 
сердце чувством  лю бви к  миру, к  человеку...

Л ю бите книгу — источн ик зн ан и я , только  знан ие сп аси тель
но3, только  оно м ож ет сделать нас3 духовно сильны ми...

(М . Г о р ь к и й )

1. Запиш ите первый и второй абзацы, подчеркните грамматические 
основы предложений.

2. От каких глаголов образованы деепричастия раскры вая, расш иряя? 
Разберите эти деепричастия но составу.

3. Выпишите из текста словосочетания, в состав которых входят наре
чия. Что общего у наречий и деепричастий?

4. Выпишите из текста глаголы настоящего времени. Образуйте от них 
деепричастия несовершенного вида.

5. Образуйте деепричастия от глаголов почувствовать, сделать, разо 
браться, научить, передать. Определите вид глагола и деепричастия.

6. Словарный диктант.

Р ас с к а зы в а я , р ас ш и р я я , п о ч у (? )с тв о в а л ; б есп о к о й н ы й  дух; 
пр..делы  мира; пом ож ет р азо 6 р а(?)ся ; прекрасны й.

7. Найдите «лишнее»:

Рассказы вая, расш и ряя, почувствовав, разм ы ш ляя .
(Н е)в и д я , (н е)доум евая , (н е )зн ая , (н е)чувствуя .

2 7 7 .  Прочитайте текст. Определите его тему, основные мысли.
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Н А Р Е Ч И Е . СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ

2 7 8 .  Запишите, расставляя запятые. Подчеркните наречия как члены 
предложения.

С ереди на осени. Все дальш е и дальш е отходит она от  л ета  все 
бли ж е и бли ж е к  зим е. О голяю тся  листвен н ы е леса густо лож атся 
опавш ие л и стья  у поднож ий  берез осин  на лесн ы х  дорогах и по
лян ках . В ин ы х м естах  опавш ие л и стья  так  п лотн о  покры ваю т 
зем лю  что под н и м и  не видно ни  увядаю щ ей травы  ни  моха. С лов
но  ковер  сш и ты й и з м нож ества ж елты х палевы х и  бледно-корич
невы х л оскутков  р асстелен 3 на зем ле. Д ож ди  холода морозны е 
утр ен н и ки 2 уби ли  и х  некогда я р ки е  краски  сейчас эти ковры  по
б лекл и  но каж ды й  и з упавш их листочков  потеряв яркость  цвета 
сохран и л  свою  форму. Л и стья  ещ е не п окороби лись не почернели 
это  прои зойдет с ни м и  позж е в зависи м ости  от погоды.

(А. П е р е г у д о в )

1. Подчеркните наречия как члены предложения. Опираясь на определе
ние наречия, расскажите о роли наречий в тексте. Укажите разряды 
наречий но значению.

2. Найдите в тексте наречия в сравнительной степени. Приведите при
меры омонимичных форм сравнительной степени прилагательных 
Как их различать?

3. Выпишите наречия, от которых можно образовать сравнительную и 
превосходную степени. Каковы способы образования таких форм? 
О бразуйте и запишите эти формы. Почему наречия на -о (-е) наибо
лее частотны?

4. Как вы охарактеризуете слово видно в одном из предложений текста?
5. Укажите назывное предложение и выполните его синтаксический раз

бор. Какова функция этого предложения в тексте?
6. Укажите графически, чем осложнены простые предложения.
7. Начертите схемы сложных предложений.
8. Продолжите описание осени, стараясь употребить «живописующие» 

наречия.

2 7 9 .  Запишите, подчеркивая грамматические основы предложения.

И зм ен и лся  и запах  осеннего леса.
В начале осени в лесу  крепко пахло грибам и, свеж естью 1 опав

ш ей3 листвы , тонки м  ее аром атом , напом инаю щ им  старинны е, уже
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зачинаю щ ие вы д ы хаться  духи .4 Ч ем  си л ьн ее  осень о владевала 
землей, тем  зам етнее и зм ен ял ся  запах  увядш и х2 листьев, он н ач и 
нал напом инать запах старого вина.

З ап ахи  см олы  и хвои в краснолесье тож е начинаю т ум еньш ать
ся, бледнеть. С ильн ее всего сосновы й бор пах  в ж аркие летн ие 
дни, когда, р азо гр етая  солнцем ,7 б лагоухала х в о я 1 и п л ави л и сь  
на сосновы х и еловы х стволах  ян тарн ы е кап ельки  смолы.

З ап ах а  цветов теперь уж е совсем  не слы ш но, д а  цветов почти 
не осталось на полянках, луж айках , по обочинам  лесны х дорог.

Л ес  в эти  д н и  печален3, все м еньш е и м еньш е в нем  грибов, но 
истые5 грибники, лю бители  природы  все ещ е бродят  по знаком ы м  
местам.

(А. П е р е г у д о в )

1. Выпишите словосочетания, в составе которых есть наречия. Опреде
лите их структуру и значение.

2. Какие из наречий в тексте имеют степень сравнения и какую? Как 
образованы эти формы? С какой целыо они употреблены в тексте?

3. У каких наречий, употребленных в тексте, нельзя образовать степени 
сравнения и почему?

4. Найдите в тексте однокоренные слова. Проследите за их употребле
нием в тексте. Какую роль они играют в создании текста?

5. Какие из предложений являются односоставными? Определите их тип.
6. Составьте схемы сложных предложений, объясните знаки препина

ния в них.
7. Составьте лингвистическую задачу по теме «Наречие» на основе дан

ного текста.

2 8 0 .  Запишите.

1) Так постепенно осозн авался2 м оральн ы й 5 долг перед В ла
ди м и рской 6 зем лей, красивее которой  (это  всегда я  зн ал  твердо) 
нет на свете, потом у что нет зем ли  роднее ее. Тогда и  приш ло 
непреодолим ое3 ж елан и е увидеть ее всю как м ож но подробнее и 
ближ е.

(В . С о л о у х и н )

2 ) П еребои  на лейте бы ли  все дли ннее, отрезки  кри вой  все 
короче, м еханизм  барограф а5 работал  к ак  бы  и з последних сил, 
снег заби вал  его.

(С.  З а л ы г и н )
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3 ) С нег сошел. П олян ы  ц вели  ещ е гущ е и ярче. З олоты е ку
павки , бы ло  сн и кш и е3 и поверн уты е3 головкам и  в одну сторону 
вы п рям и ли сь, си яли , круглили сь на стеблях.

(В . А с т а ф ь е в )

1. Подчеркните как члены предложения прилагательные и наречия в 
сравнительной степени. Надпишите над ними слова, от которых обра
зована сравнительная степень.

2. Расскаж ите о значении и образовании наречий сравнительной степе
ни. Приведите примеры из текста.

3. Как вы отличаете наречия в сравнительной степени от прилагатель
ных в этой же форме?

4. Обратите внимание на скобки, выделяющие вводное предложение. Ка> 
вы думаете, когда употребляется этот знак?

2 8 1 .  Добавьте наречия с помощью синонимов и объясните значение 
фразеологизмов. В случае затруднений обратитесь за справкой к фразео
логическому словарю.

Вдоль и ...
Вкривь и ...
Глядет ь сверху  ...
Глядеть снизу  ...
Д ен но  и ...
Д ерж ат ь ухо  ...

1. Объясните правописание наречий в данных фразеологизмах.
2. Какие из фразеологизмов являются антонимами?

2 8 2 .  Используя данные примеры, расскажите, в каких случаях вопрс*: 
о слитном, дефисном или раздельном написании можно решить тольк: 
в предложении или словосочетании.

(в)тлувъ, (па )утро, (в)начале, (выдали, (яо,)весеннему, (тот)час. 
(в)первы е, (^ п о с л е д с тв и и , (п о )р у с с ш , м ало(по)м алу, (н а )в е ч т .  
(н а )конец, (н а д о л г о , (н а п р о т и в , ( з а н о в о ,  (н е ч а с т о , (п о )види
мому, (н а в с тр е ч у .

1. Выпишите слова, правописание которых не зависит от контекста.
2. Придумайте несколько предложений с наречиями, которые пишутся 

слитно. Подчеркните наречия как члены предложения.
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2 8 3 .  Прочитайте отрывок из письма К. Паустовского жене, которое 
было написано в декабре 1915 года. Какие языковые средства помогают 
автору выразить его настроение, его состояние?

И дут дни, и  каж ды й день обесцвечен и сер, словно глуш е3 и 
тревож нее3 стан овится  мое одиночество, м ои  холодны е вечера при 
свече, за  чтени ем  краси вы х и м удры х книг, если  нет твои х  зво н 
ких, м олоды х писем.

Я  бы л болен. М не не п озволяли  н и  читать, ни писать. Я  леж ал 
ш есть дн ей  в своей  избе. Д нем  в окн о глядело  скучное зим н ее 
солнце. Н о вечером  горела свеча, и  у м ен я  начи н ался  жар...

В серости дней, в долги х  тягучи х  ночах, когда звезды  тускло  
глядят  сквозь  стары е стекла окон, среди  сутолоки  войны , среди 
лю дей с д р ях л о й  исп уган ной душ ой — я  один. Я  стал неж ен и 
мягок, мне радостно3 дари ть лю дям  ласку  и  теплоту. М не радост
но ласкать всех — и моего коня, кроткого  и терпеливого, и  черного 
кудлатого пуделя, которы й бегает за  м ной по пятам , ласкать  гла
зам и  опаловую  снеж ность полей, и  небо, и звезды , те  звезды , что 
летом  горели  над морем , ф осф ори сты е и дрож ащ ие...

1. Определите тему, основные мысли текста.
2. Объясните значение слов опаловый, фосфористый, кроткий.
3. Какие слова употребляются в переносном значении? Какова их роль 

в тексте?
4. Докажите, что слова глуш е, тревож нее (в первом предложении) 

являю тся прилагательными. Придумайте предложения, в которых 
эти слова будут наречиями.

5. Придумайте предложения, в которых слово радост но  является:
а) наречием, б ) словом категории состояния, в) прилагательным. 
Подчеркните грамматические основы этих предложений.

6. Найдите в тексте односоставные предложения, определите их тип и 
роль в тексте.

7. Запишите последний абзац, подчеркните грамматические основы 
предложений.

8. Составьте схемы двух-трех сложных предложений.
9. Объясните орфограммы и пунктограммы. В каких случаях знаки пре

пинания являются авторскими?
10. Произведите разные виды разбора.
11. Подготовьтесь к выразительному чтению текста.
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Д остоевский  лю бил  слово  «вдруг». В беседе со следователем  
М и тя  К арам азов несколько  десятков  раз п рои зн оси т  это слово. 
С лово о разорванн ости  ж и зни . О  ее неровны х ступеньках.

И  эти  ступени  не м ож ет предугадать н и какая  нога.
С лово  «вдруг» обозначает неож иданность / . . . /
В друг -  и от н ео ж и дан н о сти  и зм ен ен и е  чего -то  больш ого, 

зам етного.
В друг — это изм ен ен ие не только  внезапное, но и ш ирокое или 

каж ущ ееся ш ироким .
«В друг» -  это вклю чение новой силы , н овы х качеств, новых 

заданий.
«В друг» — это откры тие.
И , конечно, «вдруг» — слово важ ное в искусстве.

(В . Ш к л о в с к и й )

1. Произведите фонетический, лексический, морфологический разбор 
слова вдруг. Подберите к нему синонимы.

2. Докажите, что в предложении — А вдруг мы опоздаем — вдруг не яв
ляется наречием. Какая это часть речи? (Обратитесь к словарю.)

3. В текстах какого типа речи (повествовании, описании) обычно упо
требляется наречие вдруг? Почему?

2 8 4 .  Прочитайте отрывок, озаглавьте его.

2 8 5 .  Запишите несколько отрывков из романа Достоевского «Преступ
ление и наказание».
Подчеркните грамматические основы предложений. Выпишите слово
сочетания с наречием вдруг.

1) Б ы ваю т ин ы е встречи, соверш енно даж е с незн аком ы м и нам 
лю дьми, которы м и мы  начинаем  интересоваться с первого взгляда, 
как -то  вдруг, внезапно, преж де чем скаж ем  слово.

2) Н есм отря на недавное м гновенное ж елани е хотя какого  бы 
ни  б ы ло  сообщ ества  с лю дьм и , он при  первом , д ей стви тел ьн о  
обращ енном  к  нему, слове вдруг ощ утил свое обы чное неп рияти е 
и раздраж ительное чувство отвращ ен и я ко  всяком у  чуж ом у лицу, 
касавш ем уся или  хотевш ем у только  п ри коснуться  к  его личности.

3 ) Р аскольн и ков  м олча в зял  нем ецкие л и стки  статьи, в зял  три 
р у б ля  и, не сказав  ни  слова, вы ш ел. Р азу м и х и н  с уди влен и ем  
п оглядел  ему вслед. Но, д ой дя  уж е до первой лини и , Р аско л ьн и 
ков вдруг воротился...
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4 )  Теперь вдруг резко  вспом ни л  он про эти  преж ние свои во
просы  и недоум ения, и  показалось ему, что не нечаян но он всп ом 
нил теперь про них.

5 ) И  вот, к  величай ш ем у изум лению , он вдруг расслы ш ал  го
лос своей хозяйки.

6 )  В друг Р аско л ьн и ко в  затреп етал , как  лист: он узн ал  этот 
голос; это бы л голос И льи  П етровича.

7 ) То казалось  ему, что  около него собирается м ного народу и 
хотят его взять  и  куда-то вынести, очень об этом  спорят и ссорятся. 
То вдруг он один в ком нате, все уш ли  и боятся  его, и только  и з 
редка2 чуть-чуть отворяю т дверь посм отреть на него, грозят  ему, 
сговариваю тся об чем -то  пром еж  себя, см ею тся и д р азн ят  его.

8 ) К огда ж е взгляды  встретили сь , то дверь  вдруг зах л о п н у 
лась, и  с таки м  стуком , что П ульхери я  А лександровна чуть ие 
вскри кнула от  испуга.4

9 )  З л о б а  его удвоилась, когда он вдруг сообразил, что не сл е 
довало  бы  сообщ ать вчера о вчераш них результатах А ндрею  С ем е
новичу.4 Э то бы ла вторая вчераш н яя  ош ибка, сделанн ая им  сго
ряча, от и зли ш н ей  экспансивн ости , в раздраж ении .

10) И  вдруг странное, неож иданное ощ ущ ение какой-то  едкой 
нен ави сти  к  С оне прош ло по его сердцу. К ак бы  удивясь и и сп у
гавш ись сам  этого ощ ущ ения, он вдруг п одн ял  голову  и п р и стал ь
но п оглядел  на нее; но он встретил  на себе бесп окойн ы й и до  м уки 
заб отли вы й 2 взгл яд  ее; ту т  бы ла лю бовь; н ен ави сть его исчезла, 
как призрак.

И )  И  в это  м гновение такая  ненависть поднялась вдруг и з его 
усталого сердца, что, м ож ет бы ть, он бы  мог убить кого-нибудь из 
эти х  двух: С ви дри гай лова  и л и  П орф и ри я . П о край н ей  м ере он 
почувствовал, что  если  не теперь, то  впоследствии  он в состоянии 
это сделать...

Н о  только  что  он отворил  дверь в сени, как  вдруг столкнулся 
с. сам им  П орф ирием . Тот входил к нему. Р аскольн и ков  остолбенел 
на одну минуту.

12) Н аконец , беспокойство ее возросло  до  край них  пределов. 
О н а  иногда вдруг н ачи н ала плакать, часто заболевала и в ж ару 
бредила.

13) В друг подле него очутилась С оня. О н а  подош ла едва сл ы ш 
но и села с н и м  рядом . Б ы ло  ещ е очень рано, утренни й  холодок 
ещ е не см ягчился... О н а  при ветливо  и радостно улы бн улась ему, 
но, по обы кновению , робко п ротян ула ему свою  руку.
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14) К ак это случилось, он и сам  не знал , но вдруг что-то как 
бы  подхвати ло его и как  бы  бросило к  ее ногам, он  п л акал  и об
ни м ал ее колени . В первое м гновени е она уж асно  испугалась, и 
все л и ц о  ее пом ертвело. О на вскочи ла с м еста и, задрож ав, см от
рел а  на него. Н о  тотчас же, в тот ж е м иг она все поняла.

1. Выпишите из отрывков еще несколько словосочетаний с другими 
наречиями. Произведите синтаксический разбор одного из словосоче
таний, определите, к какому разряду по значении) относятся наречия.

2. Подберите синонимы к наречию очень. Чем различаются слова, вхо
дящ ие в ряд синонимов? (Обратитесь к словарю.)

3. Найдите среди данных отрывков предложения с вводными словами и 
словосочетаниями. Подготовьтесь рассказать о роли вводных слов в 
речи.

*  4. Придумайте предложение, в котором наконец не является вводным
словом. Произведите морфологический, морфемный, словообразова
тельный разбор слова наконец.

5. Объясните знаки препинания и подчеркнутые орфограммы. Произве
дите разные виды разбора.

*  2 8 6 .  Запишите отрывок из книги М.М. Бахтина «Проблемы поэтики 
Достоевского».

Голос Д остоевского  д ля  одних исследователей  сли вается  с го
л осам и  тех или  ин ы х и з его героев, д л я  других я в л яется  своеоб
разны м  син тезом  всех эти х  идеологических голосов, д л я  третьих, 
н аконец , он просто  заглуш ается  им и. С гер о ям и  полем изирую т, 
у  героев учатся, их воззрен и я  пы таю тся доразви ть  до  законченной 
систем ы .

1. Подчеркните грамматические основы предложений.
2. Объясните значение слов воззрения, полемизировать, синтез, идеоло

гический.
3. Докажите, что наконец  является вводным словом, объясните знаки 

препинания.

2 8 7 .  Запишите текст, подчеркните грамматические основы предло
жений.
Какова роль слова категории состояния тепло в первом предложении?

...Гудит печка, п отрески вает, тепло в избуш ке, за  окош ками 
сум ерки...
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Н и к и ш ка  глаза  закры вает, ви ди т3 зем лю  родную  с морем, л е 
сами, озерам и, солнце видит, птиц  м олчали вы х2, зверей  странны х, 
каж ется ему, вот-вот тай н у  какую -то узнает, ни ком у не ведомую , 
слово заветн о е  п рои зн есет  и  н ар у ш и тся  м олчани е, заго во р ят  все 
с Н икиткой , все ему разом2 понятны м  станет. Н о нет слова, не р ас 
кры та тайна... Гудят в печке дрова, потрескиваю т...

(Ю . К а з а к о в )

1. Придумайте предложения, в которых слово тепло является кратким 
прилагательным, наречием.

2. Подберите синонимы к наречиям разом , вот -вот .
3. Образуйте наречие от прилагательного странный. Придумайте с ним 

предложение.

2 8 8 .  В чем интересно сопоставить следующие предложения?

1) В горнице м оей светло  (Н . Р убцов).
2 ) П од сводам и душ и твоей  вы сокой  торж ествен но мне бы ло 

и светло  (Ю . Д рун и н а).
3 ) О н а  улы бн улась светло  и  загадочно.
4 ) Будущ ее светло  и прекрасно (Н.Г. Ч ерны ш евский ).
5 ) Все, что вы  нарисовали , прекрасно.
6 ) М узы ка звучала торж ествен но и светло.
7) Э то воспом ин ание бы ло светло  и прекрасно.

1. Запишите предложения, подчеркните грамматические основы.
2. Разберите по составу два-три наречия.
3. Подберите синонимы к словам загадочно, будущее.

2 8 9 .  Прочитайте, выпишите словосочетания с наречиями. Как образо
ваны эти наречия? Какова роль наречий в этом тексте: как с их помощью 
создается образ фантастического «несбыточного сна»?

Ты мне сни ш ься в несбы точном  сне 
про  весенни й  Париж : 
п о-кош ачьи  сидиш ь на окне 
и  по-ры бьи  молчиш ь.

Д ы м  идет и з ки рп и чн ой  трубы , 
с неба дож ди к летит.
Н е м огу по -ф ран ц узски  забы ть, 
по-ан гли й ски  уйти.
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Я, наверно, нелепы м  каж усь 
за  окном  фонарю : 
на тебя по-м едвеж ьи  серж усь, 
по-собачьи смотрю .

Я  о вечной лю бви на зем ле 
не ум ею  сказать.
Я рисую  на м окром  стекле 
дож дь в твоих волосах.

(М . А л е к с е е в а )

1. Образуйте наречия от прилагательных весенний, нелепый, несбыточ
ный, вечный. Произведите морфемный разбор этих наречий.

2. Подберите синонимы к вводному слову наверно.
3. Произведите разбор одного из словосочетаний с наречием.
4. В каких значениях употребляются глаголы идти, лететь (2 строфа)? 

Запишите несколько словосочетаний с этими глаголами, используа 
наречия как зависимые слова.

2 9 0 .  Найдите «лишнее»

а) по-кош ачьи, по-собачьи, по-змеиному, по-м едвеж ьи;
б ) вечно, всечасно, извечно, вовеки;
в )  наверно, вероятно, очевидно, но-видимому.

2 9 1 .  Словарный диктант

П о-русски , по-ф ран ц узски , по-нем ецки, по-англий ски , по-ко
ш ачьи, по-собачьи , по-м едвеж ьи, еле-еле, чуть-чуть, давным-даЕ- 
но, ви ди м о-н еви ди м о, тем н ы м -тем но , м ало-пом алу, точь-в-точь 
ден ь-ден ьской , н еж данн о-негаданн о , подобру-поздорову, во-пер
вых, во-вторы х.

2 9 2 .  Прочитайте отрывок из рассказа Ю рия Казакова «Арктур — гоь- 
чий пес». С номощыо каких языковых средств достигается связь межг; 
предложениями? (Обратите особое внимание на роль лексического по
втора, порядка слов.)

В то  лето  я  ж и л  в м аленьком  северном  городе. Город стоял  кь 
берегу реки. П о реке п л ы л и  белы е пароходы 2, г р я зн о ^ у р ы е  бар
ж и , дли нны е плоты , ш ирокоскулы е карбасы  с зап ачкан н ы м и  чер
н ой  см олой бортам и. У  берега стояла при стань ,7 п ахн увш ая рс-
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гожей, кан атом , сы рой  гнилью ... Н а  при стани ^ этой  редко  кто 
сходил...

В округ1 города по ни зки м , пологим  холм ам  р аски н ули сь  леса, 
могучие, н етронуты е: лес д л я  сп л ава  р уб и ли  в верховьях  реки .4 
В лесах попадались большие луговины и  глухие5 озера с огромными 
старыми соснам и по берегам. С осны  все время тихонько ш умели.

К огда ж е с Л едовитого  океан а задувал  прохладны й, влаж н ы й 7 
ветер, н агон яя  тучи , сосны  грозно гудели и р о н ял и  ш иш ки, кото
рые крепко стукались о землю...

1. В каком значении употребляются в тексте многозначные слова земля, 
старый, глухой, грозно?

2. Докажите, что слова старый, земля являются многозначными.
3. О бразуйте наречия от прилагательных могучий, длинный.
4. Запиш ите текст, подчеркните наречия как члены предлож ения. 

Объясните подчеркнутые орфограммы.
5. Объясните знаки препинания в предложениях с однородными и не

однородными определениями.
6. Составьте схему последнего предложения.
7. Подготовьтесь к выразительному чтению текста.
8. Докажите, что это текст.

2 9 3 .  Запишите стихотворение Афанасия Афанасьевича Фета.

В чераш ний вечер помню  5 живо:
С и н ели  глубью  небеса5,
Л и ст  трепетал, красноречиво 
Глядели звезды 5 нам  в глаза.

С вети ли сь  зори  издалёка,
Ф о н тан  сверкал  так  горячо,
И  М лечн ы й  П уть беж ал ш ироко 
И  звал: смотри! еще! еще!

С егодн я3 все вокруг засн у л о 2,
К ак ды м кой  твердь заволокло,
И  в полум раке затонуло  
В оды  игривое стекло.

Н о  не том лю сь3 среди  тумана,
М еня не дави т м рак  лесной, —
Я  слы ш у п леск  ж и вой  ф онтана 
И чую 1 звезды  над собой.
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Твердь, -и, ж. (стар .). Твердое основание, опора чего-н. Т. зем 
ная  (суш а). Т. небесная  ( н е б о ) . ____________ _

1. Подготовьтесь к выразительному чтению текста. Что помогает нам 
правильно (для данного контекста) определить место ударения в на
речии издалека (вторая строфа)?

2. Выпишите наречия, стоящие в конце сгроф (рифмующиеся слова) 
по образцу: издалёка — широко. Обозначьте орфограммы. Произве
дите морфемный разбор одного-двух наречий.

3. Выучите наизусть два первых четверостишия. Внимательно рассмот
рите орфограммы и пунктограммы. Запишите текст по памяти, про
верьте себя. Подчеркните наречия как члены предложения.

4. Произведите лексический разбор текста. Это поможет вам глубже 
понять содержание стихотворения, определить его тему, основную 
мысль, найти ключевые образы.

Внимание к рифмую щ имся словам помогает быстрее выучить 
наизусть поэтический текст.

2 9 4 .  Зрительный диктант.

П ом ни тся, я  видел  однаж ды  вечером, во врем я отлива, н а  плос
ком  песчаном  берегу  м оря, грозно и тяж ел о  ш ум евш его  вдали, 
больш ую  белую  чайку. О н а  сидела неподвиж но, подстави в ш елко
вистую  грудь алом у си ян и ю  зари, и  только  изредка м едленно рас
ш и ряла  дли нны е кры лья  навстречу знаком ом у морю , навстречу 
низко.му багровом у солнцу...

( И . С .  Т у р г е н е в )

1. Найдите в этом отрывке слова, которые могут быть синонимами к 
прилагательному красный.

2. Подберите синонимы к наречию однажды.
3. Сравните: во время -  вовремя. Придумайте предложения с этими 

словами.
4. Выпишите несколько словосочетаний с наречиями. Произведите раз

бор одного из словосочетаний.
5. Сформулируйте самостоятельно задания для повторения орфографии 

и пунктуации и выполните их.

2 9 5 .  Запишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. 
Объясните выбор написания.
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1) В вечернем  небе (с)нов.. вспы х..вали  п раздни чны е ракеты .
(Е . Н о с о в )

2) Х о зяй ка  при несла нам  кваш е..ую  капусту, дли..о и  м елко  
пореза..уго, с изю мом, солё..ы е пом и доры  и грибы 7.

(Б . М о ж а е в )

3) К ак(то ) (не)вольно  и (не)зам етно, сам того (не)ож и дая, я 
почувствовал вкус к  язы ку  и в свободны е м инуты  без всякого по
нукания л е з1 в словар..к, загляд..вал в дальние в учебник., тексты 4.

(В . Р а с п у т и н )

4) Упорной работой троих3 лю дей засор..нная пустош ь преврати
лась в п рави льн ы й  прям оугольник прекрасно воздела..ой зем ли, 
разби той  на прави льн ы е поп..речны е гряды . Куст..ки посаж ..нной 
гвоздики  бы ли  ограж д..ны  каж ды й м и н иатю рны м 5 частоколом  из 
колы ш ков, опута..ы х тонкой  беч..вой, ч то (б ы ) пом еш ать развалу  
куста.4 Всё это  требовало кроп отли вой  работы , и  трое лю дей  тр у 
ди ли сь с раннего утра и до  п оздней  ночи.

(П . Ш и р я е в )

1. Найдите в упражнении и выпишите примеры на следующие орфо
граммы:
— непроизносимые согласные в корнях слов;
— приставки при- и пре-\
— мягкий знак для обозначения грамматической формы слова. 
Дополните запись своими примерами.

2. Расскажите о правописании н и н н в  прилагательных, причастиях и 
наречиях, используя примеры из приведенных фрагментов.

296. Подготовьтесь рассказать о текстообразующей роли наречий, исполь
зуя самостоятельно отобранные примеры, материал упражнений и памятку.

Наречие как средство связи между предложениями в тексте

Типы речи Наречия

Повествование однажды, сначала, постепенно, мало-помалу, 
вдруг, неожиданно, тотчас, потом, снова, 
опять, давным-давно, накануне, сейчас, 
вчера

Описание справа, слева, вверху, внизу, всюду, вдали, 
невдалеке, издали, издалека, наверху

Рассуждение во-первых, во-вторых, в-третьих, наконец, 
следовательно
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С Л У Ж Е Б Н Ы Е  Ч А С Т И  Р Е Ч И . М Е Ж Д О М Е Т И Е

2 9 7 .  Запиши те предложения, раскрывая скобки. Объясните условия 
выбора орфограмм. Укажите служебные части речи.

1) (В )течени е первы х двух недель после переселения И нсарова 
он (н е)б олее  четы рех или  п яти  раз посетил  С таховы х.

(И . Т у р г е н е в )

2 ) Д орож ка по-над озером  идет (с )н ач ал а  берегом, а дальш е 
уходит (в )гл у б ь  дрем учего соснового бора.

(Д . Ф у р м а н о в )

3 ) С транно: почем у мы  так (ж е), как  и  перед родителям и , в ся 
ки й  раз чувствуем  свою  вину перед  у чи телям и ? И  (н е )за  (то )вов- 
се, что бы ло в ш коле, -  нет, а (за )то , что стало  с н ам и  после.

(В . Р а с п у т и н )
1. Назовите служебные части речи. По каким признакам они противо

поставлены самостоятельным?
2. Какой из предлогов является производным? Укажите, как он образо

вался. Составьте предложения с производными предлогами, образо
ванными от существительных: по причине, вследст вие, в связи, 
ие в пример, в целях, па протяж ении.

*  3. Зависит ли выбор служебного слова от стиля речи? Подтвердите от
вет примерами.

4. Является ли служебным слово нет? Почему?

2 9 8 . Понаблюдайте за ролью союза и в тексте. В каком случае он исполь
зован как средство выражения синтаксической связи:

— между членами предложения;
— между частями сложного предложения;
— между компонентами текста?

И ван  И ваны ч протяж но  вздохнул и закури л  трубочку, чтобы 
начать рассказы вать, но как раз в это врем я пош ел дождь. И  м и 
нут через п ять  л и л  уж е си льн ы й  дож дь, облож ной, и  трудно было 
предвидеть, когда он кончится.

(А. Ч е х о в )

2 9 9 .  Запишите отрывки из произведений А. Чехова, подчеркивая грам
матические основы и расставляя запятые. Обозначьте союзы сочинитель
ные и подчинительные. Объясните, какова их синтаксическая функция.

1) О ни  свернули в сторону и ш ли всё по скош енном у6 полю  то
п рям о то  заби рая  направо п ока не вы ш ли на дорогу.4

230



2) И ван  И ваны ч вы ш ел наруж у броси лся  в воду с ш ум ом  и 
п оп лы л под д о ж д ем 1 ш ироко  взм ахи вая  рукам и  и от  него ш ли 
волны  и на волнах  качались белы е лилии ; он доплы л до  сам ой 
середины  плеса5 и ны рн ул  и через м и н уту  п ок азался  на другом  
м есте и  п оп лы л дальш е и всё н ы р ял  стараясь2 достать дно.

3 )  Э то бы л  не6 куп лен н ы й  а свой  собствен н ы й  кр ы ж о вн и к  
собран ны й в первы й раз с тех пор  как  бы ли  посаж ены  кусты .

4 )  О н  бы л зам ечателен  тем  что  всегда, даж е в очень хорош ую  
погоду, вы ходил в калош ах и с зонтиком  и неп рем ен но3 в теплом  
пальто на вате. И  зон ти к  у него бы л в чехле и часы  в чехле из 
серой зам ш и  и когда вы н и м ал6 п ерочинн ы й нож  чтобы  очини ть 
карандаш  то  и нож  у  него бы л в чехольчике; и  ли ц о  казалось тож е 
бы ло в чехле так  как он все время прятал его в подняты й2 воротник.

1. На примерах из второго предложения покажите, чем различаются 
по своей синтаксической роли союзы и предлоги. Выпишите слово
сочетания с предлогами, определите роль предлогов.

2. Приведите 5-6 примеров словосочетаний с подчинительной связью — 
примыканием и управлением. Чем они отличаются друг от друга? 
Какой еще вид подчинительной связи существует в словосочетаниях? 
Приведите примеры из упражнения.

3. Надпишите над каждым словом в третьем предложении название ча
сти речи. Выполните морфологический разбор полного и краткого 
причастий.

4. Найдите в четвертом предложении однокоренные слова, дополните 
каждую из найденных групп однокоренных слов (словообразователь
ное гнездо) своими примерами.

3 0 0 .  Повторите изученное о союзах и заполните таблицу.

Союзы простые составные

сочинительные
подчинительные

3 0 1 .  Запишите стихотворение И. Бунина. Какова в нем роль союзов?

Б агр ян ая  печальная луна 
В исит вдали 6, но степь ещ е темна.
Л у н а  во тьм у свой теп лы й  отблеск  сеет,
И над болотом  красн ы й  сум рак реет.
Уж поздно — и какая  тиш ина!4
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М не каж ется, л у н а  оцепенеет:7 
О н а  как  будто вы росла со дна 
И допотопной  л и л и ей  краснеет.

Н о  м еркнут звезды . Д аль  озарена.
Р авн и н а вод на горизон те млеет,
И  в ней  л у н а  столбом  отраж ена.
С клон и в л и ц о  прозрачное,7 светлеет 
И  грустно в воду см отри тся  она.

П оет комар. Теплом и  гнилью  веет.4

1. Прочитайте стихотворение выразительно. Можете ли вы своими сло
вами передать впечатление от созданной поэтом картины природы.''

2. Какие изобразительно-выразительные средства использовал автор?
3. Охарактеризуйте рифму в этом стихотворении и способ рифмовки. 

Укажите рифмующиеся глаголы, определите их спряжение.
4. Найдите краткие страдательные причастия, выполните их морфоло

гический разбор.
5. Найдите слова с чередующимися гласными в корне, объясните их 

написание. Назовите другие корни с подобным чередованием и при
ведите примеры. От каких условий зависит в них выбор гласной?

3 0 2 .  Запишите, выбирая правильное написание: не или ни, слитно или 
раздельно.

1) С удя но его (н ..)верной ,7 м аш инальной^ походке, по тому 
вним анию , с каким  он в зал е  поп равил  на (н ..)горевш ей6 лам пе 
м охнаты й абаж ур и загл ян у л  в толстую  книгу, леж авш ую  на сто 
ле, в эти м инуты  у него (п ..)б ы ло  (н ..)н ам ерени й , (н ..)ж елан и й , 
(н ..)о  чем  он (н ..)дум ал  и, в е р о я тн о / уж е (н ..)п ом и ил , что у  него 
в передней  стоит чуж ой человек.

2) В передней (н ..)слы ш н о бы ло  (н ..)голосов, (н ..)ш агов, и весь 
дом  казался  спавш им , (н ..)см отря  на яркое освещ ение.4

3 ) О коло  изб (н ..)бы ло  видно (н ..)лю дей , (н ..)деревьев), (н ..)те- 
пей7, точно поселок задохнулся в горячем  воздухе и высох.

4 ) К то-то  ходил (н ..)д ал ек о  от  сарая;7 п рой дет  (н ..)м н о го  и 
остан овится, а через м ин уту  опять: туп, туп...

5 ) Ж и зн ь  ли  б ы ла так  бедна здесь и л и  лю ди (н ..)у м ел и  подм е
тить (н ..)чего ,7 кром е этого (н е в а ж н о г о  собы тия, происш едш его2 
д есять  л ет  назад, а  то л ь ко  п р о  сел о  У клеево  (н ..)ч его  другого  
(н ..)рассказы вали .

(А . Ч е х о в )
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1. Объясните в устном связном ответе все елучаи употребления и право
писания не с разными частями речи, встретившиеся в упражнении. 
Какие написания не не учтены? Дополните ответ своими примерами.

2. Обобщите в устном связном ответе все случаи употребления и напи
сания ни, встретившиеся в упражнении. Каких написании ни здесь 
нет? Дополните ответ своими примерами.

3. Укажите графически в предложениях причастные обороты. Расскажи
те об условиях их обособления.

4. Найдите предложения со сравнительными оборотами и предложение 
с придаточным сравнительным. Как различить сравнительный оборот 
и придаточное сравнительное?

5. Выберите из предложений слова именных частей речи и выполните 
морфологический разбор одного слова каждой части речи. Что сход
ного и различного в именных частях речи?

3 0 3 .  Запишите текст, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. 
На какие орфограммы пропущены буквы? Укажите служебные слова.

...М о ж н о  (л и )  заб ы ть  это т  (н е )ж а р к и й  д ен ь  -  п ер в ы й  д ен ь  

в ш коле?
(В )д ал ьн ей ш ем  м ногое вы п ало  и з пам ят.. А леш и Р окотова, 

стерли сь л и ц а  даж е б ли зки х  лю дей, но ш кола, где ему откры лся  
новы й мир, о ф о р м лял и сь  первы е разбуж енны е2 м ы сли, образ уч и 
тельн ицы  Е ли заветы  П етровны  не тускн ели  от врем..ни.

Б елое кам е..ое2 здание пр..ходского5 учи ли щ а под (свеж е)вы - 
краш е..ой2 зеленой2 кры ш ей стояло  на площ ад.. — в центре городка. 
Ш кольн ы й  двор  с утрам бова..ы м и2 площ адкам и  д л я  игр, пр..бора- 
ми д л я  гим н асти чески х  у п раж н ен и й  бы л  обсаж ..н2 ж и вой  и зго
родью. Р азросш и еся  тополя, с чуть хваче..ы м и ж елтизн ою  то лсты 
ми трепещ ущ им и л и стьям и , образов..вали  густой зелен ы й  пояс, 
разорва..ы й ли ш ь у гостепр..имно раскры ты х ш кольны х ворот, куда 
ст..кались дети  рем есле..иков со всего Усть-Утесовска.

А ллея кустов с..рени и яр ки х  осе..их цветов вела к  вы сокому 
(полу)круглом у кры льц у с каме..ыми ступеням и. Д еревья и цветы, 
как и дети, которы м  Е лизавета П етровна о..дала всю страсть своей 
души, — предмет (не)устанных ее забот. «Н е ш кола — райский сад», — 
говорили о приходском  училищ е кустари. Ц вели цветы  и  на всех 
окнах, сверкаю щ их холодком белил, медью  ш пингалетов и ручек.

М ассивны е дубовы е двери  с блоком  и заш итой  в кож у гирей, 
у порога — проволочны й ко вр и к  д л я  очистки  подош в, хи рурги 
ческая чи стота  в классах  и коридорах — все это глубоко врезалось

233



в п ам ять  А леш и, когда он впервы е входил в ш колу, креп ко  дер
ж ась за  м атеринскую  руку.

(Е . П е р м и  т и н  )

1. Объясните постановку многоточия в начале текста.
2. Найдите предложение с прямой речыо и составьте его схему.
3. Графически обозначьте в тексте причастные обороты. Объясните, в ка

ких случаях они обособляются.
4. Отметьте в тексте страдательные причастия. Какие орфограммы свя

заны с этой формой?

3 0 4 .  Запишите текст, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы 
и расставляя недостающие запятые.

Я  пош ёл (н е ) по натопта..ой2 дорог., которая вы водила н а  улицу 
окольн о5 а напр..м ик по аэродром ной  траве к  м ..ячи вш им  (в)п ере- 
ди  деревьям . (Н е )с м о тр я  на (н е)н астье  бы ло у м еня легкое на
строен ие долж но бы ть (о т)то го  что  заверш и л  свое дело .4 Я  осо- 
бе(..)о  (н е )сето вал 5 на опазды ваю щ ий сам олет и даж е3 (н а )  этот 
в..едливы й дож диш ко котор.. мне и вовсе пр..ш елся (б ы ) к  н астро 
ению  есл и (б ы ) (со)м ною  бы ли  плащ  и сапоги:7 лю блю  п..6родить 
полем  и л и  (ж е ) по опустевш ..м  лесам ,7 чутки м  и гулким ,7 как  за 
брош ен н ы е храм ы .4 А то  встр еться  (п о )б л и зо сти  коп ён ка  сена,7 
я  (с )удовольстви ем  п р ..вал и л ся(бы ) сейчас к  ее обдерга(..)ом у ко
ровам и сухому поднож ию  и леж ал  (б ы ) так, наблю дая за  вороной 
одиноко тян увш ..й  по сером у осе(..)ем у небу. И л и  ж у я  травинку 
доби ваясь  (о т)н ее  как о го (то ) вкуса д у м ал (б ы ) о м инувш ем  лете о 
ж и во й  ш ум ли вой  траве которая теперь вот у л о ж е(..) всем  скопом  
в сенной  ворох.

(Е . Н о с о в )

1. Распределите слова со вставленными буквами и раскрытыми скобка
ми по видам орфограмм. Сформулируйте правила для этих видов 
орфограмм.

2. Укажите, какие функции выполняют запятые в предложениях (разде
лительные, выделительные). Приведите из текста примеры разных 
функций запятых.

3. Проследите за  употреблением частицы бы. Расскаж ите о ее роли и 
месте в предложении. Подтвердите ответ примерами из текста.

3 0 5 .  Укажите междометия. Какую роль они играют в предложениях? 
Проанализируйте постановку знаков препинания при них.
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1) Ах, у  радости  бы стры е кры лья,
З олоты е д а  яр ки е  перья!

(И . Н и к и т и н )

2 ) Ах, чья  ты, дева-красота?
Т вои уста5, твои  л ан и ты 5 
Такою  прелестью  покры ты !

(А . К о л ь ц о в )

3 ) Ну! Тащ ися, сивка!
Н акорм лю  досыта,
Н апою  водою,
Водою  ключевою...

(А. К о л ь ц о в )

4 )  Э х ты, д о ля  моя, долю ш ка,
Горевая, бестолковая!

(И . С у р и к о в )

5) Э х ты, ветер, ветер,
П огорю ем  двое!

(И . С у р и к о в )

1. Почему в разговорной речи и художественных произведениях междо
метия встречаются чаще всего?

*  2. Напишите лингвистическую миниатюру о междометиях как части речи 
на основе данных и своих собственных примеров.

3 0 6 .  Прочитайте стихотворение.

Ч еловек  ж ивет, увы , не вечно:
В ремя, словно ядра, рвет сердца.
С лово ж, даж е м алое словечко,
С м ертного  не ведает конца.

Р ечь  — как  речка. Н о она ж ивая,
В сей душ ой, со всею  болью  ран,
В сех врем ен хребты  одолевая,
Д олетает сквозь  эпох туман.

То она — в сказаньях,
То в бы лине,
То в м огучем  эпосе ж ивет,
То в нехитрой  дудочке-калине 
Зад уш евн ой  песенкой  плывет.
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П лоти  слова не косн ется  тленье,
Н и каки м  не сж ечь его огнем.
В нем  — твое спасенье,
В оскресенье,
И  твое бессм ертье —
Тоже в нем.

(Н . Б р а у н )

1. Определите тему, основные мысли стихотворения. Попробуйте подо
брать к нему разные варианты названий.

2. Выпишите из текста ключевые слова. Произведите морфологический 
разбор одного из них.

3. В каком значении употребляются в тексте слова воскресенье, эпос,
плоть, тленье?

4. Какие слова употребляются в переносном значения? Какова роль этих 
слов в стихотворении?

5. Подберите синонимы к словам ведать, одолевать, задушевный.
6. Выпишите из текста однокоренные слова, обозначьте в них корень.
7. Какова роль в тексте таких «малых словечек», как союз то (запишите 

предложение с этим сою зом), междометие увы '?
8. Объясните орфограммы.

307. Прочитайте отрывок из книги Л. Гинзбург «О лирике». 
Определите тему, основные мысли текста. Выпишите предложения, в ко
торых употребляются союзы что, союзное слово который. Подчеркните 
в этих предложениях грамматические основы. Какие еще союзы встреча
ются в тексте?

О дин  и з первы х образцов нового лирического  м етода П уш ки
н а — сти х о тво р ен и е  «О сень». О н о  д ати р о ван о  1833 годом , но 
предполагается, что  первон ачальны й его набросок относится еще 
к  1829—1830 годам.

В «О сени» П уш кин  свел  и застави л  служ и ть д руг другу  две 
вели ки е силы  эстетического  воздействия: традиц ионн ы е ф орм у
лы , уж е окруж енны е поэти чески м  ореолом  (о т  них П уш кин  не 
о тказы вался  никогда), и  непредвидим ы е п розаи зм ы , бесконечной 
чередой поступаю щ ие и з зап аса  самой дей стви тельности .

В «О сени» русская  природа, уеди ненн ая сельская  ж изнь, сли
тая3 с этой  природой, уп равляем ая  ее законам и, яв л яю тся  вели
чай ш и м и 3 ценностям и; в частности  потому, что они  предстаю т нам 
зд есь7 как  у слови е  п оэти ческого  вдохн овен и я , творческого  акта.
о  котором, собственно, и написано стихотворен ие «О сень».
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В едут ко мне коня; в раздоли и  откры том ,
М ахая гривою , он  всадн ика несет,
И  звонко  под его блистаю щ им  копы том  
З в ен и т  пром ерзлы й  д ол  и трескается  лед.
Н о  гаснет кратки й  день, и  в кам ельке забы том  
О гонь оп ять  горит — то я р к и й  свет лиет,
То тлеет  м едленно. — а  я  пред ним  читаю  
И ль дум ы  долгие в душ е м оей питаю .

Здесь  отчетливо  видно, как сф ера  значительного  и п рекрасн о
го втяги вает  в себя, п рон изы вает собой и тем  сам им  преображ ает
обы денны е вещ и.

П ром ерзлы й, т рескает ся  — эти  сл о ва  не б ы ли  бы  доп ущ ен ы  
в классическую  элегию ; копыто  — скорее п ри надлеж ало к  басенно
м у 2 словарю . Н о  в «О сени»  П у ш ки н а  все эти  предм етн ы е слова 
в то_же врем я проводни ки  идеи вольной  сельской  ж и зни , русской 
природы , вдохновенного труда. П оэтом у они так_же прекрасны  — 
закон ом ерно друг с другом  сочетаем ы , как  кам елек, в котором  
то  горит, то тлеет  огонь, как  дум ы  поэта. Все это равноп равн о  и 
единой цепью  сплетаю щ ихся ассоциац ий  тян ется  к заклю чи тель
ном у образу вдохновения:

Так дрем лет недвиж им  корабль в недвиж ной влаге, 
Н о  чу! — м атросы  вдруг кидаю тся, ползут 
Вверх, вн и з — и паруса надулись, ветра полны , 
Громада двинулась и рассекает волны.

Э тот грандиозны й сим вол тож е предметен; но строящ ие его 
п редм етны е представлени я вы ступаю т здесь в другом  своем  на
зн ач ен и и  — к ак  м атер и ал  п оэти ческо го  и н о ск азан и я . П у ш ки н  
предостави л прозаи зм ам  и эту роль — возвы ш енную  с точки  зр е 
н и я  традиц ионн ой  эстетики.

(Л . Г и н з б у р г )

1. Определите стиль текста. Докажите свое мнение.
2. Объясните значение слов иносказание, элегия, эстетика, ассоциация, 

прозаизм, символ.
3. Подберите синонимы к словам раздолие, вольный, грандиозный. Чем 

различаются слова, входящие в ряды синонимов?
4. Какова стилистическая окраска слова дол? Объясните его значение.
5. Найдите в цитатах повторяющиеся, однокоренные слова; слова, упот

ребленные в переносном значении, синонимы, антонимы (в том числе 
контекстуальные). Какова их роль в поэтическом тексте?
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6. Выпишите из текста причастия, объясните, как они образованы. Заме
ните в третьем предложении один из причастных оборотов придаточ
ным предложением. Сравните синтаксические синонимы.

7. Найдите односоставные предложения, определите их тип.
8. Объясните выделенные орфограммы (сгруппируйте их) и пунктограммы. 

Проанализируйте пунктуацию в отрывках из стихотворения «Осень». 
В чем особая выразительность такого пунктуационного знака, как 
тирс?

9. Выполните задание по выбору:
а) произведите на материале текста разные виды разбора;
б) выучите наизусть отрывки из стихотворения «Осень», подготовь
тесь к выразительному чтению и письму по памяти; расскажите о зву
ковых, словесных средствах художественной изобразительности, ис
пользуемых в поэтическом тексте;
в) перескажите текст (напишите изложение).

308. Подготовьтесь к выразительному чтению и письму по памяти.

Ф о н т а н у  Б а х ч и с а р а й с к о г о  д в о р ц а  

Ф он тан  лю бви, ф онтан  живой!
П ринес я  в дар тебе две розы.
Л ю блю  нем олчны й говор твой 
И  поэти чески е слезы .

Твоя серебряная пы ль 
М еня кропит росою  хладной.
Ах, лейся , лей ся , клю ч отрадный!
Ж урчи, ж урчи свою  мне быль...

Ф он тан  лю бви, ф онтан  печальны й!
И  я  твой  м рам ор вопрош ал:
Х валу стране прочел я  дальной;
Н о о М ари и  ты  молчал...

( A . C .  П у ш к и н )

1. К акова  роль в поэтическом  тексте предлож ений с обращ ениями, 
с междометием?

2. Какие орфографические, пунктуационные правила можно проиллю
стрировать примерами из текста?

3 0 9 . Зрительный диктант.
Объясните знаки препинания.
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1) О, сколько  нам  откры ти й  чудны х 
Готовят просвещ енья дух,
И опыт, сы н ош ибок трудны х,
И  гений, парадоксов друг...

(А . П у ш к и н )

2 ) ...Н едаром  тем ною  стезей 
Я  п роходил пусты ню  мира,
О нет, недаром  ж и зн ь  и лира 
М не бы ли  вверены  судьбой!

(А. П у ш к и н )

1. В сочинениях на какие темы пушкинские строки можно использовать 
в качестве эпиграфа?

2. Выучите поэтические строки наизусть, запишите но памяти.

310. Запишите отрывок из стихотворения Беллы Ахмадулиной.

...Как в этот м иг лю била я  М оскву!
Я  думала: чем  дальш е я живу, 
тем  прощ е разум , тем  д уш а свеж ее.
В от снег. Вот дворник . Вот д и тя  беж ит.
Все есть и  воспеванью  подлеж ит!
Ч то  м ож ет бы ть разум н ей  и свящ ен ней?

И  день, словно ж и вое сущ ество, 
стои т  и ж дет участья  моего, 
и  воздух дн я  м не каж ется целебны м.
Ах, м ало той  удачи, что — жила, 
я  соверш енно счастли ва бы ла 
в том  переулке, что зовется  Х лебны м.

1976

1. С помощью каких языковых средств (лексических, фонетических, 
грамматических) автор создает настроение, выражает отношение, оценку?

2. В каких предложениях употребляется частица вот? Что достигается 
благодаря использованию этой многозначной частицы?

3. Какие чувства выражаю тся с помощью междометия ах?
4. Какова стилистическая окраска слов священный, дитя, воспеванъе, 

подлежит? В чем уместность использования слов, имеющих в слова
рях пометы: (высок.), (устар.), (офиц.), в этом поэтическом тексте?

5. Подчеркните имена прилагательные как члены предложения. Какова 
роль прилагательных в форме сравнительной степени в этом тексте?
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Придумайте предложения, в которых слова проще, разумней  будут 
наречиями.

6. Подберите синонимы к словам миг, священный, целебный.

М гновение, миг, момент.
С в я щ е н н ы й  1. с в я то й , с в я то  ч ти м ы й , н еп р и к о с н о в ен н ы й .

2. см . благородны й.
Ц елебн ы й , целительн ы й, врачую щ ий (кн и ж н .)._______________

7. Понаблюдайте за употреблением в тексте слова что. В каких случаях 
что является местоимением, в каком — союзом?

8. Произведите на материале текста разные виды разбора.
9. Подготовьтесь к выразительному чтению стихотворения.

3 1 1 .  Составьте таблицу «Самостоятельные и служебные части речи». 
Включите в нее примеры, отобранные из текста (упр. 308—310) и мате
риалов словарного диктанта (упр. 312).

3 1 2 .  Словарный диктант.

П риустать , п ри м олкнуть, приозерье, присм ирев, при обретен 
ный, преображ енн ы й, при ращ ени е, при пом ин ать, при надлеж ать, 
п р и л у н ен и е , п р еп ятстви е , п реем н и к , п р екло н ен и е , п рем удры й , 
пренебреж ение, преобладаю щ ий, преим ущ ество, превозм очь, пре
одолеть, п ререкан и я , пренебречь, п ри чудли вы й , при останови ть , 
преодолевая, превозм огая; поневоле, по-стариковски , по стар и н 
ке, м ало-помалу, точь-в-точь, не раз, ни разу, ниоткуда, сплош ь, 
впоследствии , как  будто, так  как, навек, навеки, на века, ны не, 
ны нче, наяву, во сне, всерьез, по-русски.

1. Найдите среди записанных слов синонимы, антонимы, стилистически
окрашенные слова.

2. Придумайте предложения со словами, при записи которых вы сделали
ошибки.

3. Объясните орфограммы.



I

СИНТАКСИС

I 3 1 3 .  Познакомьтесь с отрывком из книги ученого-лингвиста. Запиши
те текст.

И н ф орм ац и я , которая  передается в речи, распределяется  м еж 
ду р азли чн ы м и  структурн ы м и  элем ентам и  язы ка, одну и н ф о р м а
ционную  «нагрузку» несут  ф онем ы , эти  сам ы е м елки е «кирпичи» 
вы сказы ваний, его распозн авательны е знаки , другую  — м орф ем ы , 
эго не «кирпичи» , а перви чны е «блоки», обладаю щ ие уж е своим 
значением , третью  — слова, более крупны е «блоки», сущ ествую щ ие 
для назы ван и я  явл ен и й  действительности, но все эти  единицы  пока 
что не м огут образовать собственно вы сказы вани я, сообщ ения.

Ч то  ж е в я зы ке  п озволяет  ем у вы п олн ять  эту  его главнейш ую  
роль — ф ун кц и ю  общ ени я? Э то синтаксис.

И м ен н о  в о б ласти  с и н так си са  в о зн и к ает  м ом ен т общ ен и я, 
ком м ун икац ии.

( A . A .  Р е ф о р м а т с к и й )

1. С помощью каких приемов автор делает научную информацию понят
ной и доступной?

2. Проиллюстрируйте основные положения в высказывании ученого 
споим и примерами.

3. Проанализируйте структуру высказывания. Какую роль в нем играет 
вопросительное предложение?

4. Дайте характеристику предложения Это синтаксис.

I 3 1 4 .  Прочитайте отрывок из книги «Как говорить правильно». Опре
делите тему, основные мысли текста. Какие средства выражения отно
шения, оценки использует автор? Подготовьтесь к выразительному чте
нию. Запишите последний абзац, подчеркните грамматические основы 
предложений.

П о э зи я  П у ш к и н а  в п ер в ы е  в и с т о р и и  р у с с к о й  л и т е р а ту р ы  
п о к азала  гибкость и красоту  русского синтаксиса, русской и н то 
н ац и и . К ак  л е г к о 1 и е с те с т в е н н о  у к л а д ы в а ет  П у ш к и н  в р азм ер

функция общения структурные элементы языка
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и ритм ы  стихотворной2 строки  неп ринуж денн ость си н такси са и 
и н тон ац и й  разговорной  речи:

«Куда? Уж эти  м не поэты!»
— П рощ ай, О негин , м не пора.
«Я не держ у тебя; но где ты  
С вои  проводиш ь вечера?»
— У  Л ари н ы х. -  «В от это чудно.
П ом илуй! и  тебе не трудно
Там каж ды й вечер убивать?»
— Н им ало . — «Н е м огу понять...»

К ак хорош о передает п уш ки н ски й  син такси с р и тм 5 и м елодию  
вальса:

О днообразн ы й и безумны й,
К ак вихорь ж и зн и  молодой,
К руж и тся  вальса  вихорь ш умны й;
Ч ета  м елькает за  четой.

К ак удачно служ ат син такси ческие находки  П уш ки н а задаче 
передать впечатлени е от бы строй  езды:

...Вот уж  по Т верской 
В озок несется чрез ухабы.
М елькаю т м им о будки, бабы,
М альчи ш ки, лавки , ф онари,
Д ворцы , сады , м онасты ри,
Б ухарцы , сани, огороды,
Купцы, лачуж ки , м уж ики,
Б ульвары , баш ни, казаки,
А птеки, м агазины  моды,
Б алконы , львы  на воротах 
И  стаи галок на крестах.

П оп робуй те , ч и т ат е л ь 1, на одн ом  вы дохе п р о и зн ести  п ред 
лож ение, начи н ая  со слов  М елькаю т  мимо... И  поп робуй те3 при 
этом  постепенно убы стрять темп перечисления м елькаю щ их3 пред
метов. < ...>

ритм и мелодия 
интонационные ресурсы языка интонации разговорной речи
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Чем лучш е знаком  пиш ущ ий3 и  говорящ ий с интонационны м и 
ресурсами наш его я зы к а  и п ракти кой  речевого и х  исп ользован ия, 
тем свободнее3 и разнообразнее его речь.

( Б . Н .  Г о л о в и н )

1. Охарактеризуйте синтаксические особенности каждого из цитируе
мых в тексте отрывков из произведений Пушкина. Произведите их 
пунктуационный разбор.

2. Какими примерами из цитируемых произведений можно проиллю
стрировать выразительные возможности:
предложений с однородными членами; 
диалога;
неполных предложений; 
порядка слов; 
лексического повтора;
слов, употребленных в переносном значении; 
стилистически окрашенных слов; 
сравнительного оборота; 
звукового повтора;
ритмической, интонационной организации стиха?

3 1 5 .  Прочитайте отрывок из рассказа В. Астафьева «Зорькина песня». 
Подумайте, какой смысл вложен автором в заголовок.

Зорькина песня 
Б абуш ка разбуди ла м еня рано  утром , и  мы  пош ли  на б ли ж н и й  

увал 5 по зем лянику. < ...>
М ы  пробили головами устоявш ийся в распадке туман и, плы вя 

вверх, брели  по нему, будто по м ягкой, податли вой  воде, м едленно 
и бесш умно. Вот тум ан  по грудь нам, по пояс, до колен, и  вдруг 
навстречу3 и з-за  дальн и х  увалов  полоснуло  яр ки м  светом , п разд 
нично заискрилось, заиграло  в лап ках  пихтача, на кам нях, на ва 
леж инах, на упругих  ш ляп ках  м олоды х м аслят, в каж дой тр ави н 
ке и  бы линке.

Н ад  м о ей 1 головой  встреп ен улась  п тичка, с тр ях н у л а  горсть 
искорок и п роп ела звонким , чисты м  голосом, как  будто он а  и не 
спала, будто все врем я б ы ла начеку: «Т ить-тить-ти-ти-ррри ...»

— Ч то  это, баба?
— Э то Зорькина песня.
— К ак?
— З о р ьк и н а  песня. П ти чка зо р ька  утро  встречает, всех п тиц  об 

этом  оповещ ает6.

243



И  правда7, на голос зорьки-зарянки  ответило сразу несколько 
голосов — и пош ло, пошло! С  неба, с сосен, с берез — отовсю ду 
сы пались на нас искры  и такие ж е яркие, неуловимы е, см еш авш ие
ся  в едины й хор птичьи голоса. И х  бы ло много, и  один звонче3 
другого, и  все-таки  Зорькина песня, песня народивш егося  утра, 
слы ш алась яснее3 других. Зорька улавливала6 какие-то мгновения, 
оты скивала почти незаметны е щ ели и вставляла туда свою сыпкую, 
нехитрую , но такую  свежую, каж дое утро обновляю щ ую ся2 песню.

— З о р ьк а  поет! З о р ь к а  поет! — закри чал  и  запры гал  я. < ...>
В росистой траве загорались6 от солнца красны е огоньки  зем л я 

н и ки . Я  н ак ло н и л ся , в зял  п альц ам и  ч уть  ш ерш авую , ещ е только  
с одного бока опаленн ую  ягодку  и осторож но оп усти л  ее в туесок. 
Р у к и  м ои запахли  лесом , травой  и этой  яркой  зарею , разм етав
ш ейся по всем у небу.

А птиц ы  все так  ж е гром ко и м ногоголосо слави ли  утро, со л н 
це, и  Зорькина песня, песня пробуж даю щ егося дня, вливалась в мое 
сердце и звучала, звучала, звучала...

Д а  и по сей день неум олчно звучит.

1. К какому типу речи относится текст? Укажите его характерные при
знаки. Выделите к тексте фрагменты-описания.

2. Перечитайте картину восхода солнца. Укажите в тексте языковые (лек
сические и синтаксические) средства, способствующие выразительно
сти описания.

3. Перечитайте фрагмент, передающий музыку птичьего пения. Какую 
роль играет звукоподражание в создании художественной картины? 
Устно воссоздайте картину.

4. Сопоставьте языковые средства, использованные автором в описани
ях. Выпишите их (каждый вид отдельно).

5. Какую роль играет в тексте речь персонажей? Укажите наиболее ти
пичные особенности устной разговорной речи, отраженные в диалоге. 
Как оформлен диалог в письменной форме речи?

6. Определите по контексту значение слов увал, распадок, пихтач, вале- 
жины, туесок. Проверьте себя по словарю. К какой группе слов по 
употреблению они относятся и почему?

7. Какими языковыми средствами подчеркнут жизнеутверждающий 
смысл рассказа?

8. Выберите из текста по три примера разных синтаксических единиц -  
словосочетаний и предложений. Чем предложение отличается от слово
сочетания?

9. Напишите изложение (по вашему выбору — от 1-го или 3-го лица), 
заменив прямую речь косвенной.

244



С Л О В О С О Ч Е Т А Н И Е

Ключевые понятия

главное слово 
зависимое слово 
подчинительная связь

именные словосочетания 
глагольные словосочетания 
наречные словосочетания

согласование
управление
примыкание

С 3 1 6 .  Подготовьтесь к уроку-семинару на тему «Тины словосочетаний 
и виды подчинительной связи». Д ля этого самостоятельно наметьте 
основные вопросы обсуждения темы и запишите их в качестве плана 
урока-семинара. При подготовке к уроку используйте данную ниже ин
формацию.

I
 Грамматическое значение (сем ан ти ка) им енны х словосоче

таний — предм ет и его признак.

В им енны х словосочетаниях главное слово чащ е всего вы 
раж ено им енем  сущ ествительны м, а зависим ое — именем  п ри ла
гательным, причастием, именем  числительны м . Зависи м ое сло
во согласуется с главным: т ихий вечер, ст роящ ийся дом, первый  
ученик, наш призыв, т.е. главное и зависим ое слова имею т одну 
и  ту  ж е грамматическую  ф орм у падежа, числа, рода (в  ед. ч.): 
т ихим  вечером, около строящегося дома, о первом ученике.

Грам м ати ческое зн ач ен и е  глаго л ьн ы х  словосочетан и й  — 
указан и е  на дей стви е и предмет, на которы й  оно переходит 
(д и скут и р о ва ли  с т оварищ ам и, обм енялись м н ен и я м и ), и л и  
д ей стви е  и  об сто ятел ьства  его п р о текан и я  ( ш ли вдоль леса; 
ост ановились перед гостиницей; писал быстро).

В структуру  глагольны х словосочетаний  входят в качестве

¡ главного  сл о ва  — глагол , а в качестве  зави си м ого  — им ена 
сущ ествительны е, м естои м ен и я , им ен а ч и сл и тел ьн ы е, и зм е
н яю щ и еся  по падеж ам, и л и  наречие. Ф о р м а косвенного п аде
ж а  о п р е д е л я е т с я  п о ср ед ство м  у п р а в л е н и я  и со о тв етств у ет

I
 грам м атической  норм е построен и я  словосочетаний : р а сп о р я 

дился согласно уст а ву  (Д .п .); прибы л по расписанию  (Д .п .); ску
чал в т ечение вечера  (Р .п .). В глагольны х словосочетаниях  в о з
мож ен и другой  ви д  св язи  — при м ы кани е (прибы л издалека; 
просил пост оронит ься).
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Г р ам м ати ческо е  зн а ч е н и е  н ар еч н ы х  с л о в о с о ч е т а н и й  -  
у казан и е  на п ри зн ак  п ри зн ака (очень далеко, слиш ком неож и
данно).

О собен н остью  стр у кту р ы  н ареч н ы х  сл о в о со ч етан и й  я в 
л я е т с я  и с п о л ь зо в ан и е  в к а ч е с тв е  гл ав н о го  с л о в а  н ар еч и я . 
О н и  составляю тся посредством  прим ы кания; грам м атическая

I ф орм а словосочетаний  тож е неизм енна, так  к ак  слова н еи з
м еняем ы е.

ЛТ 3 1 7 .  Запишите два первых абзаца. Что говорится в них об особеннос
тях словосочетаний как единицы синтаксиса?

< .„>  О бладая  и л екси чески м , и грам м ати чески м  значением , 
сл о в о  сп о со б н о  о б ъ е д и н и т ь с я  с д р у ги м и  с л о в ам и , в к л ю ч и ть с я  
в п редлож ени е. Н о  преж де всего сп особн ость  слова связы ваться  
с други м и  словам и п р о явл яется  в словосочетании.

Т ерм ин «словосочетание», казалось бы, об ъ ясн яет  себя  сам: это 
сочетание знам енательны х слов (н е  м енее двух), которы е образу
ют более слож ную  еди н и ц у  язы ка, чем  слово. Н о  на самом деле за 
эти м  «просты м» терм и ном  скры вается  м ного вопросов.

Ч ем  словосочетание похож е на слово и чем  отли чается  от него? 
М ож но ли  соеди нять лю бое слово  с лю бы м ?
К ак  объедин ить два  слова в одно словосочетание?
В сякое ли  объединение знам енательны х слов образует непре

м енно словосочетание, — не м ож ет л и  при  этом  возн и кн уть  что- 
нибудь другое?

(П о  книге И .И . П остниковой  и др .)

1. Запишите предложение: Словосочетание — это...
2. Прочитайте вопросы, сформулированные во второй части текста. 

Попробуйте дать на них ответ. Приведите примеры, подтверждающие 
ваши мысли.

3 1 8 .  Найдите «лишнее»:

а )  п р о явл яется  в словосочетании;
б ) объясн яет  себя;
в ) отли чается  от него;
г) согласно расписанию .

сочетание знаменательных слов
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3 1 9 .  Прочитайте выразительно стихотворение Константина Фофанова 
(1862-1911).

Аллея осенью
П ы ш ней, чем  в ясн ы й  час расцвета,
А ллея п урп уром  одета.
И  в зы бком  золоте ветвей  
Ещ е бли стает п раздн и к  лета 
В олш ебной прелестью  своей.

И  ночь, сходящ ую  в аллею ,
С квозь эту  рдяную  листву,
Н азвать  я  сум раком  не смею,
Н о  и зарей  — не назову!

1. Выпишите словосочетания из второй строфы, распределяя их по ви
дам подчинительной связи.

2. Выполните синтаксический разбор одного словосочетания с каждым 
видом связи.

3. Проанализируйте употребление служебных слов во второй строфе.
4. Укажите имена существительные, имеющие форму только одного числа.
5. Подберите синонимы к прилагательному рдяная (листва). Является 

ли синонимом к нему слово пурпур?
6. Проанализируйте пунктуацию текста. Какой из знаков препинания 

является авторским? С какой целью он употреблен?
7. В чем проявляется взаимодействие названия и текста?

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

Ключевые понятия

интонация законченности восклицательные
предложения невосклицательные

повествовательные грамматическая основа
побудительные простое предложение
вопросительные сложное предложение

320. Вспомните изученное о предложении, используя данные выше тер
мины как опорный материал.
Подготовьте сообщение на тему «Предложение в русском языке как еди
ница синтаксиса». Одна из книг, посвященных синтаксису, называется 
«Это непростое простое предложение». Как вы понимаете смысл назва
ния?
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3 2 1 .  Охарактеризуйте предложения по цели высказывания. На что вы 
должны обратить внимание?

Посей зерно
П осей, посей в п олях  зерно —
И  не горю й, что врем я м чится.
П усть м чится. С олнечной  пш еницей 
Теперь стан ови тся  оно.4

(В. К а з а н ц е в )

1. Укажите глаголы в повелительном наклонении и один из них разбе
рите как часть речи.

2. Выполните разбор словосочетаний:

«прйлГ-ьсущ.», «гл. + сущ.», «гл. + нар.».

3 2 2 .  Запишите отрывки из стихотворений. Охарактеризуйте предложения 
по цели высказывания и эмоциональной окрашенности (по интонации).

1) В ечерний звон, вечерний звон!
К ак много дум  наводит он
О ю ны х д н ях  в краю  родном,
Где я  лю бил, где отчи й  дом,
И как  я  с ним, н авек  простясь,
Там слуш ал  звон  в последний  раз!

(И . К о з л о в )

2) Ч то  за  вечер! А  ручей 
Так и рвется.
К ак зарей-то  соловей 
Раздастся.

(А. Ф е т )

3 ) Ты пом н иш ь ли , М ария,
О дин стари нны й дом
И л и п ы  вековы е
Н ад  дрем лю щ и м  прудом ?

( А . К .  Т о л с т о й )

4 )  К акие холодны е зори  в июле!
К ак будто настала пора листопада.

(В . Б о к о в )
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5) Д ож дичек утром!
Л асковы й , м елкий , дотош ны й.

(В . Б о к о в )

1. Выпишите из третьего предложения словосочетания и выполните их 
синтаксический разбор.

2. В каком из предложений употреблено обращение? Какова его роль?
3. Выполните синтаксический разбор повествовательного или воскли

цательного предложения (на выбор).

3 2 3 .  Запишите текст, расставляя недостающие запятые в сложных пред
ложениях. Подчеркните грамматические основы. Начертите схемы слож
ных предложений.

Д еревня ещ е спала. С тавни на окнах бы ли закры ты  не топились 
еще печи и пастух не вы гонял  неп оворотливы х коров за  п оскоти 
ну, на при речн ы й  луг. А по лугу стели лся  тум ан и бы ла от  него 
мокра тр ава  н и кл и  долу цветы  курной слепоты  ром аш ки  прим ор- 
щ или белы е ресниц ы  н а  ж елты х зрачках. Е нисей тож е бы л в ту 
мане скалы  на другом  берегу, будто подкурен ны е густы м  ды м ом  
снизу, отдаленно проступали  верш и нам и  в поднебесье и словно 
плы ли встречь реки . < ...>

Туман все плотнее при ж и м ался  к  зем ле, волокн и стой  куделею  
затян ул  село, огороды  и палисадники , оставш иеся внизу. Е нисей 
словно бы  набух м олочной пеною, берега и  сам  он заснули, у сп о 
кои лись под неп роглядной, ш ум не проп ускаю щ ей м якотью . Д аж е 
на изги бах  Ф о к и н ско й  речки  п ояви ли сь  белы е зачесы  видно сде
лалось как ая  она вилю чая.

Н о  светом  и  теплом  все ш ире разливаю щ егося утра  тоньш е и 
тоньш е раскаты вало  тум аны , скручи вало  их валам и  в распадках, 
загоняло  в потайную  дрем у тайги. < ...>

Тихо ум и рали  над рекой  тум аны .
А в распадках  и тайге они будут стоять  до  вы сокого солнца 

которое хотя ещ е и  не обозначило себя и бы ло за  далью  гор где 
сто й ко  д ер ж ал и сь  сн еж н ы е  б ел як и , н очам и  н асы л аю щ и е  холод  
и  эти  вот  гу сты е ту м ан ы  что  у к р ад ч и в о  п о л зл и  к  н аш ем у сел у  
в сонное предутрие, но с первы м и звукам и , с пробуж дением  л ю 
дей  у б и рали сь  в лога, ущ елья, п ровалы  речек, обращ ались студе
ны м и кап лям и  и пи тали  собой листья , травы , птах, зверуш ек и все 
ж ивое, цветущ ее на земле.

(В . А с т а ф ь е в )
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1. Определите тип текста и укажите языковые средства, характерные для 
данного типа речи.

2. Разделите текст на смысловые части и озаглавьте каждую из них. 
Какими языковыми средствами создается перспектива описания?

3. Установите вид и время глаголов-сказуемых. В какой мере в тексте 
соблюдено единство вида и времени глаголов?

4. Определите по контексту и проверьте по словарю значение следую
щих слов и словосочетаний из текста: за поскотину, приречный луг. 
никли долу, встречъ реки, куделею, вилючая, украдчиво, предутрие. 
Какие лексические пометы возможны в словарных статьях к этим 
словам?

5. Обратите внимание на использование обстоятельственных слов е про
странственным значением. Подчеркните их как члены предложения. 
Проанализируйте, в каких случаях они выполняют роль средства 
связи между предложениями.

6. Подчеркните определения и укажите над ними части речи. Каково 
их назначение в описании деревенского утра?

7. Перескажите текст, сохраняя стиль автора.

3 2 4 .  Запишите, подчеркните грамматические основы предложений.

П ей заж  — это  красота, а красота — категория д у х о вн ая2. Н еда
р ом  п ей заж  и зд р ев л е  сд е л а л с я  о б ъ екто м  и ск у сств а , объектом  
ж и вописи , литературы  и даж е м узы ки...

У  каж дого н арода бы ли  и есть свои п евц ы 5 природы , которые 
возм ож н о,7 иногда м ало известны  другим  народам . Н о  если  Зем 
л я 5 есть наш а общ ая р оди н а5 и если  в нас восп и ты вается  мало- 
пом алу  чувство этой  общ ей родины  — перед грозны м  л и ком 5 в с е  
ленной , — если  мы  сознаем , что  красивее наш ей планеты , може~ 
бы ть, и  нет ничего в м ироздании  (а  З ем л я  наш а дей стви тел ьк : 
прекрасна!), то эти м  мы  тож е обязан ы  наш им  восп и тателям :7 ху
дож ни кам , поэтам  общ ечеловеческого значения, которы е помога
л и  нам  п он ять красоту, воспи ты вали  в нас лю бовь к  ней .4

(В . С о л о у х и н

1. Определите тему, главные мысли отрывка из очерка «Цивилизация * 
пейзаж».

2. В каком значении употребляется слово певец?
3. Какова роль в тексте первого предложения?
4. С помощью каких языковых средств осуществляется связь межд? 

предложениями, между абзацами?

красивее
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5. Какова роль в тексте вводных слов, вводного предложения?
6. Подберите синонимы к вводным словам возможно, может быть.
7. Объясните знаки препинания и подчеркнутые орфограммы.
8. Составьте схему последнего предложения.

• Д л я  сам опроверки

{если ------- = )  и ( если  = = ------), (е с л и -------= = ) ,  (чт о  ==* (вводи.
пр .)); [ -=====1, (которые =  , = = ) .

3 2 5 .  Выполните синтаксический разбор предложения.

М ож но л и  забы ть этот н еж арки й  день — первы й  день в ш ко 
ле? (Е . П е р м и т и н ) .

Напишите сочинение на тему, намеченную в этом предложении. Исполь
зуйте его как начало сочинения.

3 2 6 .  Запишите, объясните знаки препинания. Подчеркните граммати
ческие основы предложений. Какие высказывания содержат советы, ко
торым полезно следовать, когда создаешь текст?

1) Все вп ечатлен и я  наш и, все наблю дения — это не что иное, 
как сы рой м атериал, руда. П оэзи я  — это плавка. Е сли  м астер н е 
достаточно опы тен3 в своем  деле и л и  н и зкая  тем п ература в горн и 
ле, хорош ее сы р ье1 будет потрачено впустую.

2 ) Н адо3 ум еть отсекать, чтобы  пустой  породой не завали вать  
ту руду, которую  добы ваеш ь.4

3 ) Р абота над словом  д ля  м ен я  — это работа над синтаксисом ... 
Х орош ий син такси с — это все! М арш ак, чьи уроки  нам и усвоены  
недостаточн о, часто  го во р и л  в свои х  беседах с нам и, что если  
пи сатель м ож ет чегсинибудь достигнуть, то только  за  счет си н так 
сиса. Я  не раз от него это слы ш ал.

4 )  К огда пиш еш ь, н ельзя  остан авли ваться . И н аче наруш аю тся 
связи , закон ы  сцепления.

5 ) О дна и та  ж е м ы сль не при ходи т к  нам  дваж ды 3 в одних и 
тех ж е словах.

6) П исать надо только  по сильном у чувству; только  тогда из 
этого будет какой -то  толк. В ероятн о ,7 им енн о  это  им ел в_виду 
Толстой, когда он говорил, что  писать надо ли ш ь тогда, когда не 
м ож еш ь не писать.

7) Н адо стрем и ться  не столько к  тому, чтобы  нап исать много, 
сколько  к  тому, чтобы  не нап исать ничего лиш него.

(В . С у б б о т и н )
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1. Найдите односоставные предложения, определите их тип и способ 
выражения грамматической основы.

2. Подберите синонимы к вводным словам возможно, конечно, может 
быть.

3. Произведите синтаксический разбор предложений, соответствующих 
схемам:
{Если ) или ( ), [ ].
[ к тому, (чтобы ), ... к тому], {чтобы...).

4. Сформулируйте и выполните задания, направленные на повторение:
а) лексики, б) морфемики, в) морфологии, г) орфографии.

3 2 7 .  Запишите, подчеркните грамматические основы предложений. 
С помощью каких языковых средств осуществляется связь между пред
ложениями, между абзацами?

Я в л е н и я  в ы со ко й  п о эзи и  о п р ед ел яю тся  п одчас п р и ч и н ам и  
очень внеш ним и, случайн ы м и, бы товы м и. С лучай но  неподалеку 
от Тархан в детски е годы  Л ерм он това  оказалась дубрава, дубовы й 
лес. Ю нош а лю бил  ездить туда верхом 2 и проводил там  целы е дни 
под  ш ироким , влаж новаты м , насы щ енны м 3 зелены м  светом  и зе 
леной  прохладой  пологом 5 дубравы . И  вот уж  то и  дело  в лерм он 
товских  стихах встречается  дуб. «Д убовы й л и сто к  оторвался от 
ветки  родимой...», «Н адо м ной чтоб, вечно зеленея, тем н ы й дуб 
скл о н ял ся  и ш умел».

У  Е сенин а подобное п ри страсти е находим  к  березе. И  дей 
ствительн о , около  К он стан ти н ова р о сл а6 (да, каж ется , и  сейчас 
ещ е ц ела) прекрасн ая  березовая роща.

У  Б л о к а  — травы , задебренн ы е лесом  кручи, лесн ы е болота, 
косогоры, но в особенности туманы. С ам ой реки Л утосн и  и не_вид- 
но, пока не подойдеш ь к  ней  вплотную . О на течет в берегах,7 по
росш их лесом  и ольш аником . Н о  чуть вечер  (л етн и й ,7 разумеется, 
теп лы й ) — п оявляю тся  на дне доли ны  белы е пряди . О ни  проце
ж и ваю тся  сквозь  деревья, путаю тся в травах. Р ека  тум ан а превра
щ ается в озеро тумана. Туман подни м ается  до  середины  холмов, 
своенравно  и ф ан тасти чески  и зм ен яя  весь ландш аф т... В еликолеп
ны е ш ахм атовские туманы!

О днако  при страстие к  дубу, березе и л и  к  травам  с тум анам и — 
это  все ж е м елочи  по сравнени ю  с тем  главны м , чем  наделяли  
росси й ски х  поэтов родны е места. Э тим  главны м  бы ло  ощ ущ ение 
родины . В печатления детства — сам ы е я р ки е3 и прочны е впечат
лен и я. Ф ун дам ент будущ ей духовной ж изни, золотой  фонд. В дет
стве посеяны  семена. Н е все прорастут, не все расцветут... Б и огра
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ф и я  человеческой  душ и — это постепенное п рорастание сем ян, 
посеянны х в детстве.

Таким яр ки м  цветком , которы й м едленно, на п ротяж ен и и  д е
сяти летий , расцветал  и расп ускался  в душ е Блока, бы ло чувство 
родины , ощ ущ ение Р оссии  как  Р одины  и полное духовное с л и я 
ние с ней.

( В л .  С о л о у х и н )

1. Докажите, что это текст.
2. Объясните значение слова ландшафт.
3. Замените причастные обороты придаточными предложениями. Срав

ните синонимичные конструкции.
4. Составьте схему последнею предложения, произведите его синтакси

ческий разбор.
5. Подготовьтесь к пересказу текста, напишите изложение.

3 2 8 .  Составьте словарный диктант, включив в него слова и словосоче
тания из упражнения.

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Ключевые понятия

главные члены предложения распространенное предложе-
подлежащее ние
сказуемое нераспространенное предло-

именное жение
глагольное полное предложение

двусоставное предложение неполное предложение
односоставное предложение прямой порядок слов
второстепенные члены пред- обратный порядок слов
ложения (инверсия)

дополнение 
определение 
обстоятельство

3 2 9 .  Ознакомьтесь с группами понятий по теме «Простое предложе
ние», данными выше. Какие еще понятия можно включить в этот список? 
Подберите из художественных произведений и запишите примеры пред
ложений, которыми можно проиллюстрировать каждую из групп терми
нов. Какие из понятий противопоставлены друг другу? Подготовьте раз
вернутое сообщение о простом предложении, используя специально 
подобранный вами материал.
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Д в у с о с т а в н ы е  п р е д л о ж е н и я

3 3 0 .  Прочитайте стихотворение И. Бунина.

Первый соловей
Тает, си яет  л у н а  в облаках.
Я блон и  в белы х кудрявы х цветах.

З ы б ь  облаков и м елка и неж на.
Возле луны  голубая она.

В холоде голы х, прозрачны х аллей  
П робует цокать, трещ ит соловей.

В доме, уж  темном , в раскры том  окне,
Д евочка косы  плетет при  луне.

С ладок2 и н о в2 ей  весенний р ассказ1,
М и ру  рассказанн ы й ты сячу  раз.4

1. Запишите стихотворение, подчеркивая грамматические основы. Оп
ределите тип сказуемых. Объясните, какова эстетическая функция 
простых предложений в данном тексте.

2. Охарактеризуйте каждое из простых предложений. Какое из предложе
ний двусоставное неполное? Какие предложения и чем осложнены?

3. Укажите слова, в которых происходит оглушение согласных звуков. 
Объясните почему.

4. Выпишите страдательные причастия, разберите их по составу; укажи
те, как они образованы.

5. Образуйте от глаголов из данного текста все возможные формы при
частий. Объясните, от чего зависит количество форм причастий у 
глаголов.

3 3 1 .  Укажите грамматические основы и вид каждого предложения по 
строению грамматической основы.

Н а  окраи нах больш ого города ещ е м ож но н ай ти  улицы , нап о
минаю щ ие деревню . О н и  ш ироки, ти хи  и чисты . К ороткая  трава 
растет здесь в сухих неторны х5 колеях, одуван чи ки  густо глядят 
из тощ его глини стого  д ерн а0 возле телеграф н ы х столбов. Здесь 
ещ е уви ди ш ь протерты е до  зем ли  дощ аты е тротуары , ки сти  р яб и 
ны  над ветхим и заборам и , расписны е ставн и  и сам одельны е голу-

эстетйческая функция
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бятн и  с дрем лю щ и м и на ш естах н ахохленн ы м и голубям и. Н ачи 
наю щ ие худож н и ки  лю бят заб и раться  сюда, чтобы, сидя с в аж 
ны м видом  где-нибудь в тени , м алевать5 ж и вописн ы й домиш ко, 
над которы м  расп ростер  серы е су чья  сто летн и й  тополь. К учка 
м ал ьчу ган о в  о б ы кн о в ен н о  сто и т  п о зад и  х у д о ж н и ка  и, не м и гая , 
с благоговейны м  сопением  следи т за  «дяденькиной» работой.

(Н . Н и к о н о в )

3 3 2 .  Прочитайте начало и конец текста. Запишите их, поставив свой 
фрагмент текста на месте пропуска и сохранив при этом логику автор
ских зачина и концовки.

Н ел ьзя  не лю бить реки...
<...>
И  п отом у6 не торопитесь сп раш и вать6 себя, чем и почем у п ре

красн а  река. С н ач ал а6 надо ум еть гладить воду реки  л адо н ью 1, 
н аучи ться6 и з бесконечны х6 изги бов ее вы брать такой, с которого 
река предстанет перед вам и вся:7 всем и краскам и  и оттен кам и 2, 
всем и струям и , всею  ш и ри н ой  и даж е глуби ной своей так, чтобы  
в этой  глуби не вы  увидели  ещ е и небо, синее небо с белосн еж н ы 
м и облакам и.

(С . З а л ы г и н )

1. Подчеркните грамматические основы и определите тип сказуемых. 
Какие предложения по строению грамматической основы употребле
ны в тексте?

2. К какому стилю и типу речи относятся фрагменты текста автора? 
Обоснуйте свой ответ.

3. К какому стилю и типу речи относится записанный вами фрагмент? 
Почему? Удалось ли вам сохранить единство стиля?

4. Придумайте несколько примеров зачинов текстов (сочинений) на раз
ные темы, используя конструкцию «Нельзя не...».

3 3 3 .  Запишите, подчеркивая грамматические основы и расставляя про
пущенные запятые. Составьте схемы, объясняющие постановку запятых.

Р ан н ей  весной  руш ится и  оседает под щ едры м  солнцем  серы й 
торосисты й  сн ег1 пробиваю т себе1 п уть  к  зем ле талы е воды  обна
ж а я  буры е взъ ер о ш ен н ы е от  п ро ш л о го дн ей  травы  п р и го р к и  и

тысячелетие столетие
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холм уш ки а  сквозь старую  дерн ину уж е вострятся  зелен ы е ни ки  
ковы лей  и  типчаков. Е два зазеленев степь сплош ь золоти тся  адо 
нисом  и  сон-травой. В мае он а  уж е бело-ли ловая  от  д и ки х  ирисов 
и анем онов. В ию не душ но и густо синеет ш алф еем  а к  кон ц у  лета  
вдруг проси яет ром аш кам и  вы м ечет пуховы е ковы ли  и заволн у
ется засеребри тся  на ветру. П отом  все это  побуреет и поникнет 
солнце иссуш ит а дож ди  п ри бью т1 к зем ле м елкотравье, и  только  
ж естко  и н еп ри ветли во6 будут торчать рж ан ы е стебли  конского 
щ авеля да черны е скелеты  татарни ка. И  побеж ит по степ и  п рово
лочн ы м  клубком  бездом ное перекати-п оле. А вскоре падет снег 
степь зам рет затаи тся6 до весны  а гам снова — адонис и сон-трава 
ирисы  и анемоны ... И  так6 год за  годом, века  а м ож ет бы ть и ты 
сячелети я  в неуем ном  и неистощ им ом  круговороте.

Д и к ая  вольница!
(Е . Н о с о в )

1. К какому стилю и типу речи вы отнесете этот текст? Почему?
2. Укажите имена прилагательные и определите их разряд. Какую роль 

они играют в тексте?
3. Проследите за употреблением глаголов, причастий, деепричастий. 

Какую роль играют эти слова в изображении «круговорота» степной 
жизни?

4. Определите роль в тексте последнего предложения. Охарактеризуйте 
его.

3 3 4 .  Запишите афоризмы, подчеркните грамматические основы пред
ложений. Подготовьтесь рассказать о способах выражения главных чле
нов предложения, используя данные примеры.

1) Е динственное благо -  это знание, единственное зло  -  н еве
ж ество  (Д  и о г е и ) .

2) Н едостаточно овладеть премудростью , н у ж н о 5 такж е уметь 
пользоваться  ею ( Ц и ц е р о н ) .

3 ) С ознавать, что вы  невеж ественны , — огром ны й ш аг к  зн а 
н и ям  (Б . Д и з р а э л и ) .

4 ) Б ольш ая часть того, что3 мы  знаем, представляет  собой лиш ь 
ничтож ную  долю  того, чего мы  не знаем  (М . М о н т е н ь ) .

5 ) И зобретать  сам ом у прекрасно, н о  то, что най дено другим и, 
зн ать  и  ценить -  меньш е ли , чем  создавать? ( Г е т е ) .

универсальный
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6) К то полон  м и лосерди я , н еп рем ен н о  обладает  м уж еством  
( К о н ф у ц и й ) .

7) Н еясн ость  слова есть н еи зм ен ны й п ри зн ак  неясности  м ы с
л и  (Л . Т о л с т о й ) .

8 )  С л о во  д ан о  ч ел о век у  не д л я  сам о у до вл етво р ен и я , а д ля  
воп лощ ен и я и передачи  той  м ы сли, того чувства, той  доли  истины  
и вдохновения, которы м 3 он обладает, — другим  лю дям  (В . К о 
р о л е н к о ) .

9 )  М ы сл ь  бы вает  светл а3, то л ь ко  когда о зар я ется 3 и зн утри  
добры м  чувством  (В . К л ю ч е в с к и й ) .

10) М узы ка -  у н и версальн ы й  я зы к  человечества  (Г. Л о н г 
ф е л л о ) .

1. Объясните значение слов афоризм, милосердие, универсальный, неве
жество.

2. Выпишите несколько словосочетаний с разными видами подчинитель
ной связи. Произведите разбор одного из словосочетаний.

3. Включите два-три афоризма в предложения с прямой или косвенной 
речью.

4. Произведите синтаксический разбор предложения, соответствующего 
схеме:
[ ----- того, ( что -------=  ) , -------того ], ( ч е го ------- ===== ).

3 3 5 .  Запишите текст, подчеркните грамматические основы предложе
ний. Объясните знаки препинания.

В драм атурги и  А .Н . О стровского  В олга — сим вол красоты  и 
м ощ и родного  края. К ак и  в п о эзи и  Н екрасова, образ м огучей  
русской  р еки  воплощ ает тут богаты рскую  си л у  народа, скован н о
го страш ны м и чарам и  «темного царства».

...Волга вольно  несет свои  воды, вб и рая  в себя и величавы е 
дали , и  неисчерпаем ую  россы пь звезд , и  неум олчное пение птиц, 
и п оры в русского  сердца, изм ученного  неволей , ж аж дущ его света, 
воздуха, вольного  зова.

(А. Г о р е л о в )

1. Объясните значение слов символ, чары.
2. Подберите синонимы к словам величавый, неисчерпаемый, неумолч

ный.
3. Замените причастные обороты придаточными предложениями. С рав

ните синонимичные конструкции. Составьте схему одного из слож
ных предложений.
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4. Какова роль повторяющегося союза и в последнем предложении? 
Подготовьтесь рассказать о многосоюзии, используя материал слова
рей, справочников, самостоятельно отобранные примеры.

5. Объясните подчеркнутые орфограммы.

ЛТ 3 3 6 .  Запишите предложение: Многосоюзие -  это... Объясните знаки 
препинания.

М н огосою зи е . С ти ли сти ческая  ф игура, состоящ ая в нам ерен
ном увеличен ии  коли чества  сою зов в предлож ени и , обы чно для 
св язи  однородны х членов, благодаря чем у подчерки вается  роль 
каж дого  из них, создается  еди нство  п еречисления, уси л и вается  
вы разительность речи.

3 3 7 .  Запишите, подчеркните грамматические основы предложений. 
Объясните знаки препинания и подчеркнутые орфограммы.

А лександр Т вардовский  как-то  сказал, что  одним  и з п ри зн а
ков п о-н астоящ ем у хорош их стихов я в л яе тс я  то, что эти  стихи  
представляю т интерес не д ля  к а к о г о ^ и б о  узкого  круга лю би те
лей  поэзии , а их читаю т, им и  интересую тся, их лю б ят  и все те 
лю ди, которы е стихов обы чно не читаю т.4

В этом  вы сказы вани и  заклю чен а очень больш ая правда. И  этой 
правде следует преж де всего сам  А. Твардовский. И м енно он в наш и 
дн и  создал  такую  поэзию...

А лександр Т вардовский обладает удивительны м , я  бы  сказал, 
завидны м  даром  разговаривать со своим  читателем . П оэтическая 
речь А. Т вардовского  течет очень свободно3, очень естественно, 
без всякого  наж им а. О н а  ли ш ен а той  внеш ней п оэти ческой  у сл о в 
ности (и л и  даж е вы чурн ости5), которая  у  некоторы х поэтов п ре
вращ ает стихи в нечто надуманное, ненастоящ ее, нарочитое, в нечто 
такое, чем у плохо вери тся3 и что  плохо воспри ним ается . В то  ж е 
врем я речь А. Твардовского на редкость точна, красочна, глубока 
и п оэти чн а5 в сам ом  вы соком  смы сле. И  не удивительно, что она 
доходит до самого сердца каж дого  читателя, что чи татель не м о
ж ет остаться  равнодуш ны м .4

(М . И с а к о в с к и й )

1. Определите тему, основные мысли текста.
2. Какие языковые средства усиливают связь между предложениями, 

между абзацами?
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3. Докажите, что это текст публицистического стиля. С помощью каких 
языковых средств автор выражает не только мысли, но и свои чув
ства, отношение, оценку?

4. Составьте схемы сложных предложений.
5. Укажите односоставные предложения, определите их тип и роль в

тексте.

3 3 8 .  Прочитайте отрывок из статьи А. Твардовского «О родине боль
шой и малой (О  прозе И.С. Соколова-Микитова)». Запишите один-два 
абзаца, подчеркните грамматические основы предложений. Какие осо
бенности языка, композиции могут служить для вас образцом при напи
сании рецензии?

П утеш ествен ник по при зван и ю  ю ности и ски талец  по об стоя
тельствам  нелегкой  ж и зненн ой  судьбы ,7 И .С . С околов-М и китов, 
повидавш ий нем ало далеки х  краев, ю ж ны х и северны х м орей  и 
зем ель, всю ду несет с собой неи згладим ую  п ам ять  родной С м о
лен щ и н ы . О  чем  бы  н и  р ассказы в ал  он  в своем  и злю блен н ом  
ж ан ре5 путевого очерка, он  остается д л я  своего ч и тателя  зем л я 
ком, урож ен цем  недальны х м ест средн ерусской  полосы , челове
ком, которого3 читатель признает, как  говорится, «по вы говору». 
И , м ож ет бы ть,7 эта  особенность сообщ ает рассказам  и очеркам  
С околова-М и ки това  ту  задуш евную , довери тельн ую  ин тон ацию 3, 
которая  так  подкупает и  располагает6 к  нему читателя.

Н о  м енее всего к И .С . С о ко ло ву -М и ки то ву  подходят такие 
определен ия, как  «см оленский писатель», «певец С м оленщ ины ». 
Д ело  не только  в том, что тем атический  круг его творчества н еи з
м ерим о ш ире3 и разнообразнее областного м атериала, но главны м  
образом  в том, что по своем у общ ем у и основном у звучанию  тво р 
чество его, им ея истоком  своим  м алую  родину, при н адлеж и т боль
ш ой родине... с ее необъятн ы м и просторам и, неи счи сли м ы м  бо
гатством  и разнообразной  красой . С полны м  правом  певца родной 
зем л и  обращ ает  он к  ней  просты е, глубоко  п рочувствован н ы е, 
полны е сдерж анной  силы  строки.

«Родина! О собенно звучи т д л я  м ен я  это  слово, полное глубо
кого  см ы сла... О б ш и р н а и м н огооб разн а  р о д и вш ая  н ас  страна. 
Н еиссякаем ы  и полноводны  реки , пересекаю щ ие п ространства ее. 
О бш и рн ы е, зел ен ы е  леса, вы соки е горы , бли стаю щ и е вечн ы м и 
ледникам и ... Ш и роки  зной ны е степи, неп роходим а глухая си б и р 
ская  тайга, раски н увш аяся  океаном. М ноголю дны  и м ногочислен
ны  города, разбросан ны е в наш ей стране. Н а  м ногих я зы ках  гово-
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р я т  лю ди, н асели вш и е эту  вели ч ествен н ую  страну. П росторн ы  
синие дали, звон ки  и  чудесны  песни  ж ивущ его в н ей  народа». < ...>  

Х арактером  своего письм а -  неторопливого, без топ тан и я  на 
месте, обстоятельного, без м елочны х изли ш еств  детали зац и и , пе
вучего, без нарочитой  ритм ической  «озвученности» — более всего 
он о б язан  класси ческой  русской  традиц ии: С.Т. А ксакову  с его 
«С ем ейной хроникой», И .С . Тургеневу с « Зап и скам и  охотника» в 
первую  очередь, отчасти И.А. Бунину.

1. Объясните смысл названия статьи. Как название статьи связано с ее 
содержанием, отбором языковых средств?

2. Объясните значение слов традиция, классический, очерк, призвание.
3. Какова роль в тексте прилагательных (полных и кратких), причас

тий? Выпишите несколько словосочетаний, произведите разбор одно
го из них.

4. Что делает цитату из Соколова-Микитова органичной частью текста? 
Как цитата связана с названием статьи?

5. Объясните подчеркнутые орфограммы (сгруппируйте их).
6. Произведите разбор предложения, структура которого отражена в

схеме:
(О  чем бы пи — ----- ), [ ----- — , — , — =), ( кот орого-------— ).

7. Какими примерами из текста можно проиллюстрировать обособление 
определений?

3 3 9 .  Подготовьтесь к выразительному чтению стихотворения С. Мар
шака.

О том, как хорош а природа,
Н е часто говорит народ 
П од этой  синью  небосвода,
Н ад  этой  бледной синью  вод.

Н е о закате, не о зыби,
Ч то  серебрится вдалеке, —
Н арод  беседует о рыбе,
О  сплаве леса  по реке.

Н о, гл яд я 2 с берега крутого 
Н а розовею щ ую 3 гладь,
П орой одно он скаж ет слово,
И  это слово -  «Благодать!»

1. Объясните, обратившись к словарю, значение слова благодать.
2. Запишите ряд сложных слов с корнем благ- . Обозначьте в них корни.
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3. Как образовано причастие розовеющий?
4. Образуйте причастия и деепричастия от глаголов серебриться, бесе

довать, говорить.
5. Выучите стихотворение наизусть, запишите по памяти, подчеркните 

грамматические основы придаточных предложений.

340. Сое гавьте схемы сложных предложений. Используя схемы как 
опорный материал, запишите два-три высказывания по памяти, включив 
их в предложения с прямой или косвенной речью.

1 )  Е с л и  сила плохих лю дей в том, что  они  вместе, то  хорош им  
лю дям , чтобы  стать силой , надо сделать то ж е сам ое (JI. Т о л 
с т о й ) .

2 ) Б лагодарн ость не есть право  того, кого благодарят, а есть 
д о лг  того, кто благодарит; требовать благодарности  -  глупость, не 
бы ть благодарны м  -  подлость (В . К л ю ч е в с к и й ) .

3 ) И  то, что3 мы  назы ваем  счастьем , и  то, что назы ваем  несча
стьем, одинаково полезно  нам, если  мы см отрим  на то и на другое 
как на исп ы тани е (Л . Т о л с т о й ) .

4 )  О с тр ы й  я з ы к  -  д ар о в а н и е , д л и н н ы й  я з ы к  -  н а к а за н и е  
(Д . М и н а е в ) .

5 ) Я сн о сть  — эт о  п р ав и л ьн о е  р асп р ед ел ен и е  св ета  и  тен ей  
(И . Г е т е ).

6) Ч еловек, полностью  не владею щ ий родны м  язы ком , н и ког
д а  не овладеет другим  (Б . Ш о у ) .

7) Е сли  я зы к  человека вял, тяж ел , сбивчив, бессилен , неопре
деленен , то таков,7 наверное, и  ум  этого человека, ибо м ы слит он 
только  при  посредстве я зы к а  (И . Г ер  д е р ) .

1. В сочинениях на какие темы уместно было бы использовать эти цитаты?
2. Замените в высказывании Б. Ш оу причастный оборот придаточным 

предложением.
3. Какими примерами можно проиллюстрировать правило «Тире между 

подлежащим и сказуемым»?
4. Произведите синтаксический разбор предложения, отраженного в схеме:

\И  то, (ч т о ----- = = ) ,  и то, ( что = =  ) , = = ] ,  ( е с л и -------= ) .

341. Определите типы сказуемых, укажите, чем выражены сказуемые.

1) Рассвело.
Утро бы ло серое и печальное.4 Н и зк и е  тем ны е тучи  заволаки ва

л и 2 небо.4 Ветер не стихал. В олны  по-п реж нем у6 бы ли  гром адны 3.
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2 ) Ч ерез полчаса6 за  одну и з скал, правее, бы л п ри креп лен 3 
канат, и по этом у кан ату  стали  п ереп равляться  с «Ж ем чуга»  лю ди. 
К  полудню  ветер зам етно стих, так  что возм ож но бы ло п родол
ж ать2 переправу при  пом ощ и каната на ш лю пках.

(К . С т а н ю к о в и ч )

1. Выпишите однокоренные слова,
2. Выпишите слова, употребленные в разных формах.
3. Чем различаются слова жемчуг и «Жемчуг»?
4. Начертите схему предложения, начинающегося словами «Через п о л

часа...» .

342. Запишите простые предложения, подчеркните в них грамматиче
ские основы, дайте характеристику каждого из простых предложений 
Укажите тип сказуемых.

1) Н о ч ь  б ы ла  х о л о д н а я  и зв е зд н а я . 2 )  В м оре б ы л о  свеж о.
3 ) Н овостей  бы ло мало. 4 ) Все остановилось, засты ло  во кр у г1 нас: 
берега, буруны , врем я, чугун ная волна за  кормой...4 5 )  Б ы л  п о л 
ны й прилив. Река, п одпи раем ая6 прибоем, ш ла вровень с н и зки м и  
берегам и.4 В етлы  куп али  л и стья  в тем н ой  воде. Д алеко  в м оре 
тян у л ась  ш и рокая полоса  пены. М ы  вош ли в нее и, с трудом  п ре
одолевая6 мощ ное течение, д ви н ули сь  к  устью  реки.

(С . Д и к о в  с к и й )

343. Запишите предложения, подчеркивая в них главные члены. Опре
делите тип сказуемого. Расскажите, как согласуется сказуемое с подле
жащим.

1) М али н ски й  бы л очень н ачитанны й человек. 2 ) О н обладал 
способностью  при м ен ять начитанное к  делу. 3 ) У ны лы м  и п одав
ленны м 3 приехал он домой. 4 ) Н есколько прекрасны х охотничьих2 
собак при ветствовали  гром ки м  лаем  п оявлен и е  К ольц ова  в об
ш ирной  передней3. 5 ) М асса кн и г и ж урн алов  леж ал а  на н есколь
ких6 столах в ком нате М алинского.

( Н . Г .  Г а р и н - М и х а й л о в с к и й )

1. Подготовьте сообщение о типах сказуемых, используя данные и свои 
примеры.

2. Найдите существительные, образованные путем перехода из другой 
части речи.
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3 4 4 . Запишите текст, подчеркните грамматические основы предложе
ний и укажите тип сказуемого.

В оскресн ы й л етн и й  ден ь со би р ал ся  бы ть особенно ж арким . 
С олнце как-то  сразу  показалось на безоблачном  небе и скучно, 
без предрассветной  прохлады , устави лось в оголенны е берега боль
ш ой и зви л и сто й  речки. Там, вы ш е речки, р аски н улось  больш ое 
торговое село, грязное и  серое, под  цвет остальн ой округи .4

(Н . Г а р и н - М и х а й л о в с к и й )

1. Укажите однородные и неоднородные определения. Какие из них обо
соблены и почему?

2. Найдите причастие и расскажите, как оно образовано.
3. Каковы условия выбора дефисного написания слова как-то? Запи

шите свои примеры с этой орфограммой.

3 4 5 . Запишите, ставя, где нужно, запятые. Поясните графически, чем 
осложнены простые предложения.

П рош ум ел в л и стьях  ветер. Ч ерез ветки  наи скось п роб и лся  
солн ечн ы й  л уч  словно  золотое коп ье и удари л  в ж и вую  чащу.4 
К ачн улись сви ваясь  струи. Ч то -то 2 вовсе2 волш ебное почудилось. 
З о л о тая  др ем а5... В рем я светлое долгое. И  дум ы  светлы е словно 
эта вода.

(Б . Е к и м о в )

1. Найдите односоставное предложение и предложение нераснространен- 
ное. Чем они различаются?

2. Определите роль сравнительных оборотов в отрывке из рассказа.
3. Объясните функцию многоточия как знака завершения.
4. Подберите синонимы к слову дума.

О д н о с о с т а в н ы е  п р е д л о ж е н и я

С 3 4 6 . Подготовьтесь к уроку-семинару на тему «Односоставные пред
ложения».

Основные вопросы:
1) Значение и структура односоставных предложений с одним главным 

членом -  подлежащим и их роль в речи.
2) Значение и структура односоставных предложений с одним главным 

членом -  сказуемым и их роль в речи.
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Задания:
1. Подберите текст, в котором есть односоставные предложения; запиши

те его и выполните частичный лингвистический анализ: охарактери
зуйте односоставные предложения в тексте и определите их функцию.

2. Составьте свой текст, используя односоставные предложения. Объяс
ните целесообразность употребления односоставных предложений того 
или иного типа в тексте. Какой может быть тема такого текста?

347. Прочитайте отрывки из стихотворений Б. Ахмадулиной.

1) Д венадц ать часов. Д ень ию ля десяты й 
исчерпан; одинн адцаты й -  не почат.

2) С  лун ой  раздели в  ее труд  и м ы тарство, 
последним  усильем  свечу загаш у
и слепо тащ усь в н ап равленье матраца.
З а  горизон т бы ти я  захожу.

(Л у н а  в Тарусе)

3 ) С ветает раньш е, чем  вчера светало.
Я  в ш есть часов проснулась, потом у что 
в окне -  так  бли зко , как  во мне, — 
вещ ая,
капель бубнила, предсказаньем  муча.

(Р ассв ет )

4 )  Ч етверты й  час. У силен блеск  ф и орда5.
М етнулась птиц ы  взбалм ош ная тень.
Р аспахнуты  прозрачны е ворота.
Весь розовы й ,7 в них входит новы й день.

(«М н е дай ию нь холодн ы й и пространны й...»)

5 ) Воскресенье настало. М не не было грустно ничуть.
Э то то лько  снаруж и больн ица скутпна, непреклонна.

(В оскресенье настало)

1. Найдите односоставные предложения, определите их тип. Как вы 
думаете, почему в поэтических текстах односоставные предложения 
встречаются так часто?

2. Произведите морфологический разбор одного из числительных.
3. Объясните подчеркнутые орфограммы.
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О дносоставны е п редлож ени я отли чаю тся от двусоставны х 
тем, что их грам м атическая основа состои т из одного главного 
члена. Э то определяет своеобрази е их сем антики , структуры  и 
ф ункц ии .

Тишина. Тепло, ую т но. Н е хочет ся уезж ать. В  т акие дни  
начинаеш ь ценит ь каж дое мгновение...

З н ач ен и е  одн осоставн ого  п р ед л о ж ен и я  зав и си т  от  того, 
каки м  главны м  членом  п редставлена грам м атическая  основа -  
подлеж ащ и м  и ли  сказуем ы м .

3 4 8 .  Запишите.
Подчеркните грамматические основы предложений. Объясните смысл 
названия.

П о ч е м у  я  н е  п е с с и м и с т  

М оя деятельн ость  — мое худож ественное слово.
П утеш ествуя в м ире очаровательны х тайн, и сти н н ы й  худож 

н и к  сни м ает с вещ ей и явл ен и й  плен ку  повседневности  и говорит 
своем у читателю :

— То, что3 ты  п р и вы к  видеть еж едневно, то3, по .чем у ты  ско л ь
зи ш ь равнодуш ны м  и привы чны м  взором, — на самом деле н е о б ы 
денно, не_буднично3, но полно н еи зъ ясн и м ой  прелести , больш ого 
внутреннего  содерж ания, и  в этом  см ы сле — таинственно. Вот я  
сн и м аю 1 п лен ку  с твоих глаз: см отри  на м и р 5, работай в нем  и 
радуй ся3, что  ты  -  человек!4 

В от почем у я не пессимист.
(Н . З а б о л о ц к и й ,  1966 г.)

1. Объясните значение и происхождение слова пессимист (обратитесь 
к словарю). Подберите к нему антоним.

2. Запишите ряд синонимов к прилагательному таинственный. Приду
майте предложение, используя слова-синонимы в качестве однород
ных членов.

3. Объясните знаки препинания и подчеркнутые орфограммы.

349. Запишите отрывок из стихотворения Николая Алексеевича Забо
лоцкого. Подчеркните грамматические основы предложений.

...С утра обрем ен ен ная работой,
Трудом лесов, заботам и полей,
П рирода см отри т как бы  с неохотой 
Н а  нас, неочарованны х лю дей.
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И  л и ш ь когда за  тем ной чащ ей леса 
В ечерний луч  таинственно5 блеснет,
О бы денности  плотная завеса 
С ее красот м гновенно упадет.
В здохнут леса, опущ енны е в воду,
И  как  бы  сквозь  прозрачное стекло,
Вся грудь реки  п рон и кн ет  к  небосводу 
И  загори тся  влаж н о  и светло.
И з белы х баш ен облачного м ира 
С ойдет огонь, и  в неж ном  том  огне,
К ак будто под рукам и  ю велира,
С квозны е тени  л ягу т  в глубине.
И  чем  ясн ей  стан овятся  детали  
П редметов, располож ен ны х вокруг,
Тем н еобъятн ей  делаю тся дали  
Речны х лугов, затонов  и излук.
Горит весь мир, прозрачен  и духовен,
Т еперь-то он п ои сти не хорош ,
И  ты, ли куя, м нож ество  дикови н  
В его ж и вы х  чертах распознаеш ь.

(В ечер  на О ке)

1. Найдите в тексте ключевые слова. Как они помогают понять смысл 
стихотворения?

2. В каких значениях употребляется в тексте слово мир (ср.: «облачного 
мира» и «горит весь мир...»).

3. Сравните употребление слова таинственно в стихотворении «Вечер 
на Оке» и в тексте «Почему я не пессимист». Докажите, что это грам
матические омонимы. Какой частью речи является слово ясней («яс
ней становятся детали...»)?

4. Выпишите ил текста словосочетания с наречиями и деепричастием. 
Произведите разбор одного из словосочетаний.

5. Выполните одно из заданий (по выбору):
а) составьте схемы сложных предложений;
б) подготовьтесь рассказать об обособлении второстепенных членов 
предложения, опираясь на примеры из текста;
в) произведите на материале текста разные виды разбора;
г ) запишите строки, с которых начинается стихогворение «Вечер на Оке»:

В очарованье русского пейзажа 
Есть подлинная радость, но она 
Открыта не для каждого и даже 
Не каждому художнику видна.
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Подумайте, к сочинениям на какие темы эти строки могут быть ис
пользованы в качестве эпиграфа (запишите несколько вариантов).

6. Выучите стихотворение «Вечер на Оке» наизусть. Подготовьтесь к 
выразительному чтению и письму по памяти.

7. Сформулируйте к стихотворению «Вечер на Оке» несколько заданий, 
направленных на повторение фонетики, лексики, морфемики, морфо
логии.

3 5 0 .  Составьте словарный диктант (включите в него слова и словосо
четания) но тексту Н. Заболоцкого.

3 5 1  Запишите отрывок из дневника В.В. Вересаева. Подчеркните грам
матические основы односоставных предложений.

Н а ж и зн ь  свою  огляды ваю сь с благодарностью . С удьба бы ла 
ко м не б лагосклон н а, даж е больш е -  б аловала  м еня. И  сам ы й 
ценны й дар: она д ала  мне способность зн ать  свое место и не пере
оцен ивать  себя. П оэтом у я  почти избавлен  от  сам ы х тяж ел ы х  стра
дан и й  -  зави сти  и обид сам олю бия. С м отрю  вперед: много ж дет 
радостного. К ончу роман, возьм усь за  работу  над П уш кины м...

(13  ф евраля  1923 г.)

1. Объясните значение слов самолюбие, благосклонный, благодарность, 
дар.

2. Определите тип односоставных предложений.
3. Что вы можете сказать о характере человека, который делает такую 

дневниковую запись?

3 5 2 .  Запишите.
Подчеркните грамматические основы предложений. Определите типы 
односоставных предложений.

...В д у ш е б одро  и кр еп ко . О гр о м н а я  о х о та  р аб о тать . И граю  
в теннис. Ч увствую  себя в душ е настолько  м олоды м, что иногда 
м елькает м ы сль: да не ош ибка ли , что у м еня в паспорте год р о ж 
д ен и я  показан  1867 и  что вот эти  дряхлы е, сгорбленны е, такие 
бесспорны е стари ки  -  мои ровесники?

( В . В .  В е р е с а е в .  И з  дневника; 18 ию ля 1929 года)

баловала
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3 5 3 . Прочитайте отрывок из стихотворения.

Снег да снег
С нег д а  снег. В сю 1 избу  зан есло2,
С нег белеет2 кругом 3 по колено.
Так3 м орозно2, светло  и бело!
Только черны е, черны е стены...

И  ды хан ье3 вы ходит из губ 
З асты ваю щ и м 2 в воздухе паром .4

(А. Б л о к )

1. Опрсдс„'пггс: типы односоставных предложений. Чем они различаются?
2. Подумайте, какую роль играет союз да в первом предложении. Воз

можна ли его замена союзом-синонимом? Почему?

Назывные предложения -  это односоставны е с главны м  
членом  в ф орм е подлеж ащ его. Зн ач ен и е  их оп ределяется  тем, 
что они  сообщ аю т

— о наличии , сущ ествовании  предмета;
— о собы тии, состоянии.

Поле. Ров. Н а небе солнце.
А  в саду, за  рвом, избуш ка.

(К . П р у т к о в )

В структуру назы вн ого  п редлож ени я преж де всего входит 
подлеж ащ ее -  сущ ествительное в ф орм е именительного падежа:

Осень. Скучно. В ет ер воет.

(К . П р у т к о в )

П ри  главном  члене м огут бы ть употреблены
— частицы  с добавочны м  значением , наприм ер у казатель

ным:

Вот  м оя  деревня.
Вот  м ой дом родной...

(И . С у р и к о в )

— о п р ед ел ен и я , д елаю щ и е зн ач ен и е  п р ед л о ж ен и я  более 
слож ны м :

Ср.: Ю ж ное лет о. Ж ара  невы носим ая.

(Н . Г а р и н - М и х а й л о в с к и й )
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3 5 4 .  Запишите, ставя нужные занятые.
Подчеркните грамматические основы и укажите односоставные предло
жения: 1 — назывные, 2 — определенно-личные. Какие из них не распро
странены?

Д орога. Ж ар к ая  степь. С ворачиваю  к роднику. С клон яю сь над 
ним . П ы о и пью . П отом  саж усь возле  н евы сокого  обом ш елого  
сруба. Гляжу, как  взды м ается, бугри тся  и  туго  ви хри тся  на дне 
белы й песок. Три буруна, три клю ча. П есчаны й бурун5 подним ается 
невы соко3. Тут ж е водны е струи  вин том  и д ут  вверх, п он ем н огу2 
слабея  и растекаясь в прозрачном  столп е воды, в п олн ой  чапте. 
П розрачн ы м  ж и вы м  порогом  вали т  вода его через край , падает 
вн и з и уходит, ж урча, словно прощ аясь.4

( Б .  Е к и м о в )

1. Выполните анализ текста, опираясь на следующие вопросы: о чем 
сообщается в тексте? Какой способ изложения характерен для него? 
Что является объектом описания? Какие средства использованы для 
описания?

2. Поясните, какова функция односоставных предложений в тексте.
3. Обозначьте графически обособленные обстоятельства. Чем они выра

жены?

Ф у н к ц и я  назы вн ы х предлож ени й в тексте -  назы вать со
бы ти е и л и  полож ен ие, которое ф и кси р у ется  взглядом . О ни  
часто встречаю тся в худож ественны х текстах, особенно в по
эзи и . С пом ощ ью  н азы вн ы х  п р ед л о ж ен и й  д ается  оп и сан и е  
обстановки  и л и  делается  указан и е на начало  опи сан ия. Важ но 
впечатлени е непосредственного восп ри яти я  картины :

Ровная, как ладонь, местность. Ряд деревень... (Н . Гарин- 
М и хай ловски й ).

С ледует отли чать назы вн ы е предлож ени я от други х  кон ст
рукц и й  с ф орм ой  им ени тельн ого  падеж а сущ ествительны х:

— от  обращ ений, в том  числе обращ ений-олицетворений;
— от неполного двусоставного предлож ения, в котором  под

л еж ащ ее  оп ущ ен о , а сказу ем о е  в ы р аж ен о  су щ естви тел ьн ы м  
в им. падеже:

Ты кт о?  -  Его брат (Ср.: Я  его брат).
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3 5 5 .  Прочитайте отрывок из неоконченной поэмы A.C. Пушкина «Езер
ский». О каком увлечении рассказывает поэт?

Л ю блю  от  бабуш ки м осковской 
Я  слуш ать толки  о родне,
О б отдаленной старине.
М огучих предков правн ук бедный,
Л ю блю  встречать их им ена 
В двух-трех  строках К арам зина.
О т этой слабости  безвредной,
К ак ни  старался , — ви ди т бог, —
О твы кн уть  я  н и как  не мог.

1. Сопоставьте первое и второе предложения. Какое из них односостав
ное? Почему?

2. Приведите примеры инверсии (обратного порядка слов). Какую роль 
она играет в тексте?

3. Чем осложнены простые предложения?
А. П роанализируйте особенности третьего предложения. Объясните 

знаки препинания в нем. Что они выделяют?
5. Расскажите, что вы знаете о предках Пушкина.
6. Выучите отрывок наизусть и запишите его по памяти. Сверьте свою 

запись с оригиналом.

1
Односоставные предложения с главным членом — сказу

емым п одразделяю тся  по ф орм е грам м ати ческой  основы  на 
типы , зн ачение которы х связан о  с возм ож ностью  или  н евоз
м ож н остью  у п о тр ебл ен и я  подлеж ащ его  и с грам м ати ческой  
ф орм ой  сказуемого.

В определенно-личных предложениях п одлеж ащ ее м ы с
л и тся  определенно, дей стви е относится  к человеку  (л и ц у ), п о 
этому возм ож на реконструкция предлож ения с употреблением  
личного  м естоим ения (я , мы, ты, вы):

Закрою глаза — и вижу: па крут ой пригорок, поросш ий бе

лой  кашкой, взбегает т ропа, а там, на пригорке, заворачивает  

влево за  сосновый лесок.

(В . С о л о у х и н )
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3 5 6 .  Подготовьтесь к выразительному чтению стихотворения.

Жарко
Тучи сгущ ались, 
но и х  поразвеяло  
ветром. К ак жалко!
М аш ет береза, 
как  девуш ка веером, 
веткой: «Ух, ж арко!»
И в а  устала
над речкою  гнуться,
ш атко  клониться.
Х очет листочком  
до  струй  дотянуться , 
ж адно напиться.
Н о иссуш ает 
беда н ем ин учая 
тай н о  потоки.
С олнце, оставь ты  
л у чи  свои ж гучие 
там, на востоке.

(С . Н о с и к о в )

1. Запишите, подчеркните грамматические основы предложений.
2. Найдите односоставные предложения, определите их тип и роль в 

тексте.
3. Какое предложение является неполным?
4. Какова роль в тексте предложений с междометием, с обращением? 

Составьте схему предложения с обращением.
5. Произведите морфологический разбор глагола в повелительном на

клонении.
6. Объясните выделенные орфограммы.

3 5 7 .  Запишите текст, дописывая окончания глаголов в форме 2-го лица 
ед. числа. Подчеркните сказуемые в определенно-личных предложениях.

С ам ая  сл адкая  еда, какую  помню , — бухан ка свеж его голубин- 
ского хлеба. Б ы вал о ,7 наход ..ся  ли , наезд..ся, п р и б ь .х я  к м алой 
пекарне в стан ице Голубинской и, ещ е не ступив на порог ее, почу.. 
сладки й  дух  печеного хлеба. О н удари т взадох, голова — кругом.
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О треж .. ли, а го и  отлом.. от буханки . Х рустит п одж аристая  ко р о ч 
ка. В от она, в руках , т еп л ая  го р бу ш ка — радо сть  д етства . О тд е 
ли л  ее, словно  отворил, вы п уская  и з бухан ки  наруж у ки словаты й  
дух  хм елины , терпкость ж и вой  ноздреватой  м якуш ки , которая д ы 
ш и т6 еще, и сразу живе.., кровь бодрее по ж и лам  идет. Р ад у .ся  и 
ешь. Еш ь и н и как  не наеш ься. З а  пахучим 6 лом тем  — лом оть. По- 
хрусты ва.. корочкой , сладко почм окива.. и  чу.., как  п ри бы вает бод
рости, силы.

Х орош ая еда — хлеб, лучш е не с.ыщ.., сколь  ни ищ и.
И  потому хлебное поле всегда как-то  по-особом у6 волнует меня, 

трогает душу.
(Б . Е  к и м  о в)

1. Определите тему, основную мысль текста.
2. Докажите, что свежий -  многозначное слово (см. Памятку, с. 124). 

В каком значении это прилагательное употребляется в тексте? Запи
шите словосочетание с прилагательным, которое является антонимом 
к слову свежий.

3. Какова роль в тексте односоставных предложений?
4. С помощью каких языковых средств осуществляется связь между 

предложениями, между абзацами? Какова роль в тексте двух послед
них предложений?

358. Запишите, опустив, где можно, подлежащее. Вставьте пропущен
ные буквы.

Ты находиш .. ся  (в ) начале долгого жизненного пути. Все у тебя 
в будущ ..м . И  эту буд.лцую  ж и зн ь  ты  хочеш.. прож ..ть достойно. 
П оэтом у ты  ищ еш .. (д л я )  себя благородны е при м еры  в настоящ ..м  
и прош л..м, ты  ч и т ае т ., книги, ты  изучаеш .. историю . Ты надееш..ся 
прин..сти пользу  лю дям . Ты заранее подум ай, к  каком у  делу  ты 
при лож и ш ь свой ум  и свои руки.

1. Почему можно или нужно опустить подлежащее в отдельных предло
жениях? Какими стали эти предложения без подлежащего? В чем их 
особенность?

2. Сформулируйте правило написания ь в глаголах (на примерах из 
текста).

3. К какой части речи относятся употребленные в тексте слова прошлое, 
настоящее, будущее?
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Х л е б

С каж и 2 только  «хлеб»,
И  мы все уж е знаем: 
Работа, работа -  
(Н е )  видно конца.
И  вот он л еж и т
Н а  столе караваем 5,
Д ы м и т (? )с я ,7
К ак в ж атву  спина у отца.

Б ери  его (в )д о в о л ь3 
И  еш (? ) (н а ) здоровье3.

359. Запишите стихотворение.

Н о е ш (? )  его так,
Ч т о (б ) отец ув..дал,
( З а )  что он ночами 
(Н е )  спал  до  р а .х вета  
И  (в )  страдную 0 пору 

'П о к о я  (н е ) знал.

(А. Л ю  к и н )

1. Что определяет отношение поэта к хлебу? Проиллюстрируйте свой 
ответ цитатами из стихотворения.

2. Укажите сравнение. Как оно выражено в стихотворном тексте?
3. Подчеркните односоставные предложения, определите их вид.
4. Объясните орфограммы на месте вставок и скобок.
5. Придумайте три-четыре темы для небольших сочинений о хлебе.

360. Прочитайте, как начинает Владимир Солоухин одну из своих ли
рических повестей «Владимирские проселки». Запишите.

В ерн увш и сь  и з д ал ек о го  п утеш естви я , о б язател ьн о  будеш ь 
хвастаться, рассказы вать д и кови н н ы е вещи...4 П утеш ествия поте
р ял и  бы п олови н у  своего см ы сла, если  бы  о ни х нельзя  бы ло  рас
сказы вать.4

(В. С о л о у х и н )

путешествие путешественник
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1. Какие пунктограммы представлены в тексте? Расскажите о каждой из 
них. Подтвердите схемами постановку запятых.

2. С какими видами односоставных предложений вы встретились в тек
сте? Объясните различия между ними.

3. Рассмотрите глагольные формы. В каких наклонениях употреблены 
глаголы?

4. Какое имя существительное имеет особенность в склонении и какую? 
Запишите это слово в форме предложного падежа и разберите его по 
составу.

5. Найдите неизменяемые слова и укажите, к какой части речи они от
носятся. Приведите свои примеры, подтверждающие неизменяемость 
слов данной части речи.

6. Найдите слова с мягким знаком. Какова его роль? Поясните своими 
примерами тот случай употребления ь, которого нет в тексте.

7. Подберите синонимы к слову диковинные. Проверьте себя по толко
вому словарю и словарю синонимов. Есть ли у этого слова антоним? 
Проверьте себя по словарю антонимов.

8. Творческое задание. Используйте данные предложения (или одно из 
них) в качестве начала для своего сочинения но личным впечатлениям 
от путешествия или дальней поездки, дайте название своему тексту и 
напишите миниатюру, выбрав определенный тип речи (рассуждение, 
повествование, описание).

3 6 1 .  Запишите, подчеркивая грамматические основы односоставных 
предложений. Укажите вид односоставных предложений. Какую роль они 
играют в этом тексте?
Какое из предложений текста является неполным и почему?

Д орога! Я лю блю  дорогу. Д ви ж ен и е радует м еня. Едеш ь в даль
ние дали  и чувствуеш ь тревож ную  радость новы х встреч с людьми, 
с ж изнью . За окн ам и  вагона веселая толп а дубков, кленов и ака
ций. П лечом  к  плечу, как братья  и сестры , они встречаю т и прово
ж аю т тебя, при ветливо  пом ахивая зелены м и платочкам и . Едешь 
ж и вы м  кори дором , п р о н и зан н ы м  ш пагам и  со л н ечн ы х  лучей , и 
светло, благодарно думаеш ь. Р азн ы е м ы сли  тесн ятся , разны е чув
ства вскипаю т и затухаю т у  каж дого. И  все-таки  есть общ ая дума 
у тех, кто часам и стоит у окна вагона и лю буется  бегущ ей мимо 
м ногоцветной  лесной  красой...

(С . Н и к и т и н '

1. Начертите схемы пунктуации при однородных членах. Как они связа
ны и как разделены между собой?
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1  Найдите предложения со сравнительным оборотом, с деепричастным 
оборотом, с причастным оборотом. Какими членами предложения и 
почему являются эти обороты?

X Найдите сложные предложения. Начертите к ним схемы. Объясните, 
какова грамматическая связь между простыми предложениями в со
ставе этих сложных.

3 6 2 .  Прочитайте стихотворение, написанное двадцатилетним Александ
ром Блоком. Постарайтесь выучить текст наизусть.

Глуш ь родного леса,
Ж ел ты е  листы .
Я р кая  завеса 
П оздней  красоты .

Зам ер л и  далече 
П оздние слова,
О тзвучали  речи -  
П ам ять все ж ива.

Л и с т 1, -а, мн. лист ья, -ьев  и  (вы сок, и устар .) лист ы, -ов, м.

Д а л ек о , д ал еч е  (устар. и  обл.), вдали, вдалеке, вдаль; на краю  
света (и л и  зе м л и ) у черта  на к у л и ч к ах  (п рост .); в три д евято м  
царстве (в  тридесятом  государстве); за  горам и за  долам и (народ- 
но-иоэт.) ...

1. О чем это стихотворение: о природе, или о человеческих взаимоотно
шениях, или...?

2. Как вы можете объяснить, почему в первой строфе используются толь
ко имена существительные и прилагательные (нет ни одного гла
гола!)? Каким типом речи является начало текста? Какое время года 
изображено автором? Какова роль односоставных предложений в этом 
тексте?

3. Какое слово из первой строфы повторяется во втором четверости
шии? Подумайте, в каких значениях употребляется это многозначное 
слово? (Обратитесь к словарю.) В каком случае значение этого слова 
можно объяснить, подобрав синоним запоздалый?

4. Какие слова (формы слов), имеющие стилистическую окраску, исполь
зуются в тексте? Что достигается благодаря их употреблению?

5. Как вы думаете, почему слова далече нет в «Толковом словаре русско
го языка» С.И. Ожегова? Подберите синонимы к этому наречию, 
придумайте с ними несколько предложений.
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6. Сформулируйте самостоятельно задания, направленные на повторе
ние орфографии. Запишите текст по памяти, подчеркните граммати
ческие основы предложений.

7. Подготовьтесь к выразительному чтению текста. Выберите нужный 
тон, темп чтения, принимая во внимание содержание стихотворения, 
настроение, которое в нем выражено.

3 6 3 .  Подготовьтесь к выразительному чтению. Какова роль в тексте 
восклицательного, вопросительного предложений? Какое настроение 
надо передать при выразительном чтении? Почему?

К едровник начисто срубили,
А бы ли  кедры  хорош и!
К огда рубили,

говорили,
Ч то  руб ят  на карандаш и.

Д ы м ят  встревож енны е дали.
В орчит обугленн ая гать.
Карандаш ейцто

настрогали ,
А что ж е им и рисовать?

(М . А н д р е е в )

*  1. Чем различаются поэтическое и публицистическое воплощение темы 
этого стихотворения?

2. Какие слова употребляются в переносном значении? Что достигается 
благодаря этому?

3. Подберите синонимы к словам начисто, хороший, встревоженный.
4. Выпишите из текста однокоренные слова, разберите их по составу.
5. Выпишите из текста глаголы, определите, к какому спряжению они 

относятся.
6. Объясните орфограммы.
7. Найдите в тексте предложения, в которых нет подлежащего. Подчерк

ните в них грамматические основы. Определите типы односоставных 
предложений и их роль в тексте.

8. Выучите стихотворение наизусть, запишите по памяти. Сверьте запи
санное.

9. Выполните задание по выбору:
а) произведите морфологический разбор одного из глаголов;
б) найдите существительные 3-го склонения, просклоняйте одно из них
в) выпишите из текста слова служебных частей речи в такой последо
вательности: предлоги, союзы, частицы.
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10. Если бы вы составляли сборник на тему «Человек и природа», вклю
чили бы вы в него это стихотворение? Почему? Какие еще тексты 
могли бы войти в этот сборник?

11. Произведите разбор предложения, соответствующего схеме:
(Когда = = ) ,  [ = = = ], (что ==:= ).

Т ип  односоставн ы х п ред лож ен и й  с одним  главны м  ч л е 
ном  — сказуем ы м  зави си т  от ф орм ы  сказуем ого. Грамматиче
ская основа м ож ет бы ть вы раж ена 
в определенно-личных предложениях

— глаголом  (и л и  св язко й ) в ф орм е 1-го и л и  2-го л и ц а  и зъ я 
вительного  наклонения,

— глаголом  в ф орм е 2-го л и ц а  повелительного  наклонения;
в неопределенно-личных предложениях
— глаголом в форме 3-го ли ц а мн. числа наст, (буд.) времени;
— глаголом  в ф орм е мн. числа прош . времени;
— глаголом в ф орм е мн. числа в сослагательном наклонении;
в обобщенно-личных предложениях
— глаголом  в ф орм е 2-го л и ц а  ед. чи сла наст, (буд .) врем е

ни, а  такж е повелительного  наклонения;
— глаголом  в ф орм е 3-го л и ц а  мн. чи сла (эти  предлож ени я 

не им ею т значен и я  определенного врем ени и д ля  них н евоз
м ож н а ф орм а прош . врем ени в отли чи е от неоп ределен н о-ли ч
ны х предлож ений);

в безличных предложениях
— безли чн ы м  глаголом  ( Светает. М не нездоровит ся.)

!
— л и чн ы м  глаголом  в безли чн ой  ф орм е 3-го л и ц а  ед. числа 
н аст.(буд .) врем ени, ср. рода прош . врем ени, ср. рода со сл а
га те л ь н о го  н а к л о н е н и я  (В  п р о во д а х  гудит . — С р.: П ровода  
гуд я т ).

3 6 4 .  Запишите, подчеркивая грамматические основы.
Укажите односоставные предложения и их типы. Какую роль играют эти 
предложения в текстах?

1) С н еж н ая  порош а5. В лесу  очень тихо и так  теп ло7, что  то л ь 
ко  вот не тает. Д еревья  окруж ены  снегом, ели  свесили  громадные, 
тяж ел ы е лапы , березы  склон и ли сь  и некоторы е даж е согнулись 
м акуш кам и  до сам ой зем ли  и стали  круж евн ы м и  аркам и .4

(М . П р и ш в и н )
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2) Д ож ди и ветры  уж е ш ум ели  в сосновы х лесах, но в зар о с
л я х 6 б ы ло  ти хо  и теп ло ,7 к ак  в зап ертой  ком н ате. Н а  п о л ян ах  
доц ветала сухая  и растреп анная белая  гвоздика и  п о л зл и  из-под 
зем ли, похож ей на золу,7 тугие белы е грибы...4

(К . П а у с т о в с к и й )

1. Докажите, что данные отрывки являются текстами-описаниями.
2. Сопоставьте тексты по теме и языковым средствам, использованным 

авторами.
3. Составьте схемы предложений, отмеченных цифрой 4. Выполните 

синтаксический разбор указанных предложений.
4. Объясните постановку запятой между определениями громадные, т я

желые. Почему запятая не нужна между определениями растрепан
ная белая; тугие белые?

5. Запишите причастия и поясните, как они образованы.

3 6 5 .  Выпишите односоставные предложения, подчеркните в них грам
матическую основу. Укажите типы односоставных предложений.

I . 1 )  Татищ ев приехал в город за  два  д н я  до торгов. П ервы м  
делом  он яв и л ся  к  н ачальн и ку  работ. Его потребовали  не в оче
редь ( Н . Г .  Г а р и н - М и х а й л о в с к и й ) .  2) Н очь бы ла ветреной, 
но дож дь прекрати лся. Вихрем  разогнало  тучи  (Г. Н и к о л а е в а ) .
3 ) Р азобраться  в игре ничего не стоило (В . Р а с п у т и н ). 4 )  Д ал е 
ко бы ло слы ш но гарм онь в деревен ской  тиш ине (В . С о л о у х и н ) .
5 ) Ее охватило непреодолим ое ж елан и е спать (Г. Н и к о л а е в а ) .

II. В м узы ке Б етховена, долж н о бы ть,7 и в сам ом  деле есть 
нечто космогоническое5. Волевой взмах палочки дириж ера — и в зал 
ворвалась  неистовость творц а  ураганны х ритм ов, небо см еш алось 
с зем лей; клуб ящ и еся  облака света и тьмы , м рачны е вы си, неп о
стиж и м ы е бездны! Н еобъ ятное и бесконечное...

(М . К о л е с н и к о в )

1. Подготовьтесь к выразительному чтению текста «В музыке Бетховена...».
2. Выпишите из этого отрывка ключевые слова.
3. Найдите в тексте антонимы (в том числе контекстуальные).
4. К акова роль в тексте односоставных предложений?
5. Сформулируйте самостоятельно к тексту несколько заданий, направ

ленных на повторение: а) фонетики, б) лексики, в) морфемики. Вы
полните их.
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3 6 6 .  Запишите текст.
Подчеркните грамматические основы предложений и определите, какое 
из предложений односоставное и к какому типу оно относится.
Какова роль односоставных предложений в данном тексте?

Засы п ан н ы й  снегом  лес  бы л сказочно  бел, тих. Н ичто не нару
ш ало его безм олви я. Только ш орох лы ж  д а  горячее ды хание л ы ж 
ника. Т я ж ел ая  н ав и сь 5 сн ега  согн ула  ги б ки е  б ерезы  и  топ оля , 
образовав п ри чудливы е арки . Н а  тем н ы е см олян ы е пни  н ахлобу
чило пухлы е ш апки, и  они  походили  на д и кови н н ы е зи м н и е  гри 
бы. М ороз в сё1 крепчал  и крепчал. П ри  каж дом  глотке изо  рта 
валил  пар, а  идти бы ло ж арко. В оздух стал тонок, пронзителен , 
напом инал  запах  сосновой щ епы. П ощ ипы вало щ еки и нос. Н ебо 
на востоке всё3 алело  и алело. П отом  разом  зазолотилось, потом  
начали сь еле уловим ы е глазом  переходы  в неж ную  сирень, в ста
рин ную 6 бледно-голубую 6 эмаль. И  тогда взош ло солнце с огн ен 
н ы м и6 уш ам и и заси ял о  до рези  в глазах.

(Е . П е р  м и  т и н )

1. Определите, к какому типу речи относится данный текст. Назовите 
характерные признаки этого типа речи.

2. Укажите глаголы со значением цвета. Как они образованы?
3. Какова функция имен прилагательных в тексте? Выполните морфо

логический разбор двух полных и двух кратких имен прилагательных.
4. Определите роль слова всё в предложении Небо на востоке всё алело 

и алело.

367. Запишите отрывки из стихотворения Всеволода Рождественского 
«Дочери», подчеркните грамматические основы односоставных предло
жений.

Н аследн и ц а душ и м оей кры латой,
Ц веток, которы й вы ращ ен в груди,
Все, чем  я  ж и л  и чем  пы лал  когда-то,
П рим и, как дар5, и  вм есте с ним  иди!

Х рани  мое заветное наследство  -  
О тстой  раздум ий, горя и удач,
Л ю би  наш  мир, тебе вручен ны й с детства,
Ч тоб  полдень твой  бы л  ясен  и горяч.
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Р асти  «Т атьяной с русскою  душ ою », 
Учись, как  счастье, Родину беречь. 
Д а3 утоли т тебя  ж и вой  водою 
В ж естоки й  зн ой  ее простая  речь!

Н о  не вверяй  неправой  укори зне 
Д у ш и  своей, взращ ен ной  добротой,
И ты  пройдеш ь в колосьях  этой  ж изни,
К ак ш ел я  сам, — кры латою  стопой.

1947

1. Определите основные мысли текста.
2. Подумайте, почему в стихотворении так много глаголов повелитель

ного наклонения. Произведите морфологический разбор одного из 
глаголов.

3. Установите связь слов в первом предложении. Какое существитель
ное заменяет местоимение с ним?

4. Почему в третьей строфе используются кавычки?
5. Объясните знаки препинания в предложениях с причастными оборо

тами. Как образованы причастия взращенный, врученный?
6. Образуйте причастия от глаголов вырастить, вырастать, хранить, 

сохраниться, вверять.

368. Запишите, объясните знаки препинания. Составьте схемы сложных 
предложений.
Подчеркните грамматические основы односоставных предложений.

В Я лте  я  п обы вала впервы е в детстве, со ш кольн ой  экскурси 
ей. Разум еется, мы  бы ли в Д ом е Ч ехова и даж е несколько  минут 
видели  М арию  П авловну. О на п ровож ала каки х-то  гостей и 7, ког
да мы  обступили ее, сказала  нам  несколько  добры х слов...

Е сли  Антон Ч ехов гениально сум ел воссоздать свое время, свою 
эпоху, то сестра  его б ы ла части ц ей  этой  эп охи , б ы ла растворена 
в ней  и пронесла ее в себе сквозь  всю  свою  долгую  ж и знь. А тмо
сф еру, которую  Ч ехов  су м ел  создать, сестр а  его су м ел а  сберечь 
в себе.4 Д ом , построенны й Ч еховы м , сестра его сум ела утвердить 
и сохранить... И  все в этом  дом е так  ощ утим о ды ш ало  его духом, 
его сутью , его отнош ением  к ж и зн и  и к лю дям , что  в часы , кото
ры е3 я  п ровела там , мне подчас казалось: если  сейчас отворится 
дверь и  войдет А нтон П авлович , ничего невероятного, собствен
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но, не случи тся  и нам  даж е не придется м енять ни предм ета, ни 
тона5 разговора.

Э то  б ы л о  д р аго ц е н н о е  о щ у щ ен и е , и  я  т р е п е т н о 5 б ер егу  его 
в себе...

(М . А л и г е р )

1. Определите тему, основную мысль текста.
2. В каком значении употребляются в тексте слова атмосфера, предмет, 

эпоха, суть?
3. Замените причастный оборот придаточным предложением. Сравните 

синонимичные конструкции.
4. Произведите синтаксический разбор предложения, отраженного в схеме:

[------так===], (что , (которые ------ = = ) ,  = ) :  (если =====-------)
и( — ---- ), [------— ] « [ — ]•

Н е п о л н ы е  п р е д л о ж е н и я

В двусоставн ом  и л и  односоставн ом  п р едлож ен и и  м ож ет 
бы ть пропущ ен один из членов, наприм ер:

О зера привлекаю т  нас своею гладью , м о р я  -  прост ором, 
реки  -  движ ением  (С . З а л ы г и н ) .

П ропуск одного и ли  нескольких  членов п редлож ени я в о з
м ож ен в слож ном  предлож ени и  (в  его частях, кром е первой ), 
в диалоге, так  как  пропущ енны е члены  ясн ы  и з кон текста  или  
си туац и и  и м огут бы ть восстан овлен ы  (п редлож ен и е в этом 
случае стан овится  полны м ).

С небольшого взгорья от кры лся город. У склона т янулись  
палисадники пригорода, а дальш е -  цепи ф онарей и огненная  
нит ь моста, брош енная через р е к у  (Г. Н и к о л а е в а ) .

Н уж н о отли чать неполное п редлож ени е от полного  одно
составного.

369. Запишите, объясните знаки препинания. Подчеркните граммати
ческие основы предложений.

Н е_зря каж ды й  поэт  п ослепуш ки нского  врем ени счи тает д ля  
себя счастьем 1 унаследовать и  разви ть хотя бы  одно какое-ли бо из 
м н огочи слен н ы х п уш ки н ски х  качеств. Так, Н екрасов  разви вает  
народноппесенную  стихию , Л ев  Н и колаеви ч  Толстой -  эп ическую 5 
м ощ ь и психологическую  характеристику  душ евного  м ира, А лек
сей К онстантинови ч Т олстой -  сю ж етно-драм атическую  стихию 5,
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Ф е т  -  пей заж но-лири ческую , Б л о к  -  нап ряж енно-раздум чи вую , 
трагедийную , А хм атова -  сосредоточенно-личную .

(Л . О з е р о в )

1. Докажите, что это текст.
2. Какова роль в тексте неполных предложений?
3. Объясните подчеркнутые орфограммы.

3 7 0 .  Запишите, ставя тире в неполных предложениях. Сколько про
стых частей в сложном предложении?

К аж дое рем есло им еет свой  аромат. Ш орн и ки  пахнут сы ром я
тиной , угольщ и ки  березовы м  ды мком , овчинн ики  д а  вал ялы  ове
чьей  ш ерстью , рогож н и ки  душ и стой  м очалой, богом азы  олиф ой, 
бондари  да колесн и ки  дубовой  струж кой , гончары  д а  ки рпични ки  
просы хаю щ ей глиной, ко р зи н щ и ки  горькой  ивой , про см олокуров 
с д егтярн и кам и  и говорить нечего.

(В . С о л о у х и н )

1. Какова роль в тексте первого предложения?
2. Запишите толкование лексического значения слов шорник, бондарь, 

гончар, богомаз, корзинщик но образцу: Гончар -  это...
3. Что достигается благодаря использованию в тексте неполных предло

жений?
4. Подготовьтесь рассказать о постановке тире в простых предложениях. 

Приведите примеры.

3 7 1 .  Запишите отрывки из стихотворений И. Бунина, подчеркивая 
грамматические основы.
Найдите предложения: а) безличные, б) назывные.

1) Л ьет  без конца. В лесу  туман.
К ачаю т елки  головою:
«Ах, бож е мой!» — Л ес  точно пьян,
П ресы щ ен влагой  дож девою 3.

2) К рай без истории . Все лес  да лес, болота, 
Т рясины , заводи  в ольхе и тростниках,
В столетни х яво р ах 5... Н а  дальн и х  облаках  — 
З ак ата  летн его  краса  и  позолота,
В округ теп ло  и блеск.
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3 )  Едем  бором, черн ы м и лесами.
В от гора, песчаны й6 спуск в долину.
В ечереет3. Н а горе пред нами 
Л ес  щ етин ит5 новую  вершину.

4 ) Л ед ян ая  ночь, м и страль5 
(О н  ещ е не стих).
В иж у в окна блеск  и даль 
Гор, холм ов нагих.

1. Найдите определенно-личные предложения. Какой формой глагола 
выражено в них сказуемое? Как еще оно может быть выражено? При
ведите свои примеры.

2. Объясните употребление скобок в одном из предложений.
3. Укажите, в каком из безличных предложений личный глагол употреб

лен в значении безличного. Приведите свой пример с личным глаго
лом в значении безличного.

П р е д л о ж е н и я  с  о д н о р о д н ы м и  ч ленам и

Ключевые понятия 
однородные члены ряд однородных членов
сочинительная связь обобщающее слово

Однородные члены п редлож ен и я  вы полняю т одну и ту  же 
ф ун кц и ю  и о тн осятся  к одном у и том у ж е слову. В составе 
п редлож ен и я  они связан ы  м еж ду собой как  равноп равн ы е и 
н езави си м ы е друг от  друга.

Лиловыми, розовы ми, сиреневы ми от т енками был полон и 
прозрачны й воздух  (С . З а л ы г и н )  (однородн ы е определения 
со значением  цвета).

О тн ош ен и я м еж ду однородны м и член ам и  вы раж аю тся и н 
тон ац и ей  и сочи нительны м и сою зам и. Р азнообразны е сою зы 
пом огаю т вы разить разны е виды  отнош ен ий  м еж ду однород
ны м и членам и: перечисление, п ротивоп оставление и др.

О д н о р о д н ы м и  м о гу т  б ы ть  л ю б ы е ч л ен ы  п р ед л о ж ен и й . 
О днако определен ия м огут бы ть и неоднородны м и, если  они 
характеризую т предм ет с разн ы х сторон.

Р я д  однородн ы х член ов  м ож ет бы ть откры т или  закр ы т 
обобщ аю щ им  словом:

В эт от  вечер все было необыкновенно для  Серафимы: и зем 
ля, полная благоухания весны, и небо, играю щ ее м алиновы м и и

283



I золот ы ми красками, и  стволы берез, окраш енные зарей  в р озо 
вы й цвет  (А. П е р е  г у л  о в).

3 7 2 .  Запишите. Подчеркните однородные члены как члены предложе
ния. Как они связаны между собой? Начертите схему для каждого ряда 
однородных членов. В каких предложениях есть несколько рядов одно
родных членов?

С незап ам ятны х2 врем ен лес не только  корм и л, обогревал2 и 
одевал  человека, но и делал  наш их предков ещ е и сильны м и, вы 
носливы м и, л о вки м и  и см елы м и. Ж и тел и  л есо в1 всегда отли ча
л и сь  как  м еткие стрелки , и скусны е6 следопы ты  и  охотники , см е
калисты е проводни ки  и разведчики. Умение бы стро и бесш ум но2 
взб и раться6 на д ер ев ья1 и ло вко  лазать  по их кронам  и  в етв ям 1 
входило  в прош лом  в обязательн ую 6 подготовку воинов русских 
друж ин . < ...>

В от она — м огучая ц елебная сила леса! А сколько  безвестны х 
си лачей  и богаты рей взрастил  лес, взл ел еял  их своим и щ едрыми 
дарам и , волш ебно-здоровы м  воздухом, величавой  красотой, суро
востью  и нежностью ...

1. Найдите в тексте слова, в которых происходит оглушение согласного. 
Чем оно объясняется?

2. Найдите в тексте имя существительное на -мя. В какой форме оно 
употреблено здесь? Перечислите все существительные на -мя.

3. Выпишите словосочетание с глаголом одевал. Расскажите об особен
ностях употребления слов одевать—надевать.

4. Объясните постановку многоточия в последнем предложении.

3 7 3 .  Запишите, вставляя пропущенные буквы. Укажите однородные 
члены, поставьте, где нужно, запятые между ними.

Н еоб..зрим о м ногообразие человеческих отнош ений, к..торые 
зап ечатлели сь в ч ..канны х5 народны х изречен и ях  и аф ори зм ах5. 
И з без..ны 5 вр..мен д..ш ли до нас в этих  сгус..ках разум а и знан ия 
ж изн .. рад..сть и  страдан и я лкх.ские смех и слезы  лю бовь и гнев 
вера5 и б ..зверие правда и кри вда честность и  обм ан трудолю бие 
и  лен ь  крас..та ист..н и  уро..ство пр..драссудков5.

( М . А .  Ш о л о х о в )

1. Начертите схемы всех рядов однородных членов. Какую роль они 
играют в тексте?
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2. Каковы особенности связи между однородными членами? Что с точ
ки зрения лексики характерно для ряда однородных членов, связан
ных попарно во втором предложении? Составьте свое предложение, 
построенное на использовании противоположных по значению одно
родных членов.

3. Поработайте с толковым словарем. Какие из слов, отмеченных циф
рой 5, являются многозначными? Докажите (см. Памятку, с. 124).

3 7 4 .  Запишите текст, поставьте пропущенные запятые.
Обозначьте графически однородные члены предложения. В каком из пред
ложений есть обобщающее слово?

Все бы ло  не похож е на виденное3 и переж итое3, все бы ло п р о 
сто и тихо в добром  м ире бабуш ки. Н ичто  здесь не будило тяж е
лы х  м ы слей , не стави ло  н еразреш и м ы х задач. О н а  п росн улась  
отдохнувш ей, поглади ла кота, босиком  п обеж ала к  гераням , п о
трогала лепестки , поды ш ала на зам ерзш ее2 окно: «Ч то со м ной ? 
О тчего м не так  легко  здесь? Б абуш ка? Да, конечно, лучш е всего 
бабуш ка! К ак м не ее надо! И  весь этот домик, тихий , отличны й!..»

К ак после тяж кой  болезни, все бы ло внове2, и  все нравилось: 
снег за  окном , небо над кры ш ам и, краш ены е3 половицы , ж елты е 
кош ачьи3 глаза.4

(Г. Н и к о л а е в а )

1. Начертите схему предложения с прямой речью. Охарактеризуйте каж
дое из простых предложений в составе прямой речи по цели высказы
вания и интонации.

2. Найдите в тексте и подчеркните составные именные сказуемые.
3. Укажите над глаголами в тексте вид и переходность/непереходность.

3 7 5 .  Прочитайте. Найдите однородные члены и начертите схемы рядов 
однородных членов. Приготовьтесь писать текст под диктовку.

П обры згивал дож дичек из ш альной тучки. В стрепанное солнце 
вы гляды вало  и пряталось. О дн ако  нестройная рать охотников, что 
толп и лась  на м окрой  платф орм е, ничуть не огорчалась. В ож и да
н и и  электри чки  я  отош ел в сторону и наблю дал за  при бы ваю щ и
ми. П естры й поток вы текал из горла тон н еля  и расп олзался  вдоль 
путей. П латки , чем оданы , связки  суш ек, узлы  и  баулы  — все это 
м елькало  мимо. П ахло п аровозн ы м  ды мом , дож дем , серы м  асф ал ь 
том  и ещ е чем -то, чем  всегда пахнет на стан ц и ях  и перронах. П о 
кры ш ам  вагонов п ерелетали  галки. Л ю ди  ж е — одни суетились,
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разы ски вая  кого-то, другие сто ял и  спокойно, при вы чно  сидели  на 
чем оданах , п ок и д ы вали  в ро т  сем ечки , л у щ и л и  их, как  птицы , 
беззаботно сплевы вая ш елуху. О хотн и ки  зам етно вы деляли сь  сре
ди  всех своим и гим настеркам и, брезентам и, стары м и ф ураж кам и  
военного образца, руж ьям и  в чехлах и таки м и  уклади сты м и  рю к
закам и , против которы х м ой п оказался  см орщ енны м  карликом .

(Н . Н и к о н о в )

3 7 6 .  Запишите отрывки из романа Ефима Пермитина «Первая любовь», 
обозначая графически однородные члены предложения и обобщающие 
слова.

I. Д л я  А лексея ж и вы м  и яр ки м  прим ером  всегда бы л его отец, 
воп лощ авш и й , к а к  ем у казалось, лу чш и е  чер ты  своего  народа: 
ясны й , трезвы й  ум , доброту сердца, бесстраш ие2 в сам ы е трудны е 
м о м ен ты  ж и зн и , п о р а зи те л ь н о е 2 тр у д о л ю б и е  и б езу п р е ч н у ю 2 
честность.

II. Е сть ж ен ски е лица, кот оры е не бросаю т ся в глаза сразу, не 
пот рясаю т  сердец с первого взгляда, а  как бы прячут ся  от челове
ческих взоров, словно полевые цвет ы в т раве. Н о за  каж дой  чертой 
их ощ ущ ается ж и вая  душ а, прям ой, честны й, готовы й на лю бую  
ж ертву  характер. Глаза и х  и злучаю т тепло, добро, счастье. П р и р о 
д а  щ едро наградила их и  ум ом  и кротостью , с которы м и от ю ности 
и до старости, лучась2 и согревая2 окруж аю щ их их лю дей, будто и 
не старея  даж е, они  п роходят по ж изни...

(Е . П е р м и т и н )

1. Составьте схемы предложений, указывая в них ряды однородных чле
нов. Объясните знаки препинания при однородных членах.

2. Определите функцию слов как бы, словно, будто в предложениях вто
рого отрывка. Являются ли эти слова синонимичными? Обоснуйте 
свое мнение.

3. Какова роль союза но во втором тексте? Какие еще грамматические 
средства связи предложений в тексте вы знаете?

4. Выполните синтаксический разбор выделенных простых предложений.
5. Укажите, почему автор ставит многоточие в конце второго отрывка?
6. Определите роль союза и в последнем предложении.

3 7 7 .  Запишите, расставляя занятые при однородных членах.

У  Д аш и бы л свободны й от уроков  день, но она в обы чны й час 
в ы ш ла  и з дому. К р еп к и й  б о др ы й  м о р о зец  в с тр ети л  н а  ул и ц е
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Д аш еньку скри п ел  под ногам и р езал  щ еки, как  щ ипцам и , п ри хва
ты вал уш и, подгон яя  веселее ш агать, наслаж даться  упругим  холо
дом воздуха и свежим запахом снега. Выпавший за ночь нетронутый 
снег л еж ал  на скам ей ках  сквера  н ак р ы л  ш ап кам и  телеграф н ы е 
столбы  рассеялся  в ветках  деревьев белы м и гнездами.

Д ень бы л яр о к  и звон ок и  как -то  особо, по-зимнему, душ ист.

(М . П р и л е ж а е в а )

1. Объясните постановку знаков препинания с помощью схем.
2. Какие еще случаи постановки занятых встретились в тексте?

3 7 8 .  Запишите, расставляя нужные знаки препинания.

Н еж н ы е о ттен ки 2 в окраске вели чествен н ой  карти н ы  всегда 
прои зводят особенное, н еп овтори м ое впечатление...4 Н еж н о-голу
бые2 верш и ны  м огучих гор чуть розоваты е детски  неж ны е тона 
бескрайнего небосвода на утренней  заре  си зая  едва зам етн ая д ы м 
ка над океаном  все эти  сочетани я м огущ ества и ласки  беспредель
ности2 и н еж ности  простора и легкости 2 до си х  пор  не обозначены  
человеком  словам и, не изображ ены  им  на полотнах, не зап ечатле
ны через о б ъ екти вы 1 ф отоаппаратов...

(С . З а л ы г и н )

1. Подчеркните грамматические основы предложений.
2. Объясните функции многоточия в конце предложений.
3. Объясните, почему одиночные определения к слову впечатление 

у автора разделены запятой.
4. Сколько рядов однородных членов употреблено в двух предложениях? 

Начертите их схемы. Как однородные члены внутри рядов связаны 
между собой и какими членами предложения они являются? Какую 
роль играют однородные члены в тексте?

5. Выделите в тексте тематически близкие слова. Какие слова в этом 
тексте являются ключевыми?

6. К какому стилю и почему относится отрывок? Укажите признаки это
го стиля.

7. Расскажите о необычности впечатления, полученного вами от чего- 
либо, в небольшом сочинении художественного стиля.

8. В словах, указанных для разбора по составу, назовите способ их обра
зования. Обобщите в связном устном ответе все способы образования 
слов в русском языке.

запечатлены
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Д авны м -давн о3, по ту сторону снов, на зем ле стояло  детство 
ветры  м олчали  спали  за  д ал еки м и  си н и м и  лесам и , бы ла ж ивая 
Ж енечка... И  вот из растущ его с каж ды м  годом гербария м и н ув
ш их3 дней  — пестры х и зелены х тусклы х и раскраш енны х — па
м ять  вы нимает, лю буясь, всё1 один и тот ж е ли сток  -  первое дач

ное утро.
П ервы м  дачн ы м  утром  сы рая  веранда п лавает  в подводном  

зеленом  полум раке. Д верь н а  кры льц о распахнута и з сада  тянет 
холодком  и уж е п ри готовлены  гулкие пусты е ведра чтобы  беж ать 
на озеро, на гладкое ослепительное озеро куда в ранн ий  час упал 
перевернулся и отразился весь1 м ир.4 Б улькн ет  старое ведро бульк
нет далекое эхо. Зачерп н еш ь глубокой  холодн ой  ти ш и н ы  замерев- 
ш ей 2 глади  поси диш ь на п оваленн ом 2 дереве.

(Т. Т о л с т а я )

1. Произведите пунктуационный анализ записанного текста. Каковы 
функции запятой, тире, многоточия в этом отрывке? Какие из знаков 
препинания помогают изобразительности текста?

2. Какие лексические средства использует автор для создания вырази
тельной картины прошлого?

3. Какие микротемы есть в тексте? Как они связаны между собой?
4. Напишите сочинение-миниатюру в жанре воспоминаний, используя 

различные средства выразительности, создания образности.

3 8 0 .  Подготовьтесь к чтению вслух. Определите тему, основные мысли 
текста.
Объясните знаки препинания.

« К ап и тан ск ая  до чка»  — вер ш и н а  п у ш к и н ск о го  историзм а. 
Д ействую щ ие л и ц а  изображ ены  пи сателем  в соц и альн ой  кон крет
ности  и в то ж е врем я как  ж ивы е, правдивы е характеры . < ...>  

П уш кин сочувственн о2 рисует простоту, честность и героизм 
И ван а К узм ича и его1 супруги, достойно вы п олн и вш и х свой долг. 
И в то  же врем я он изображ ает могучий разм ах натуры  донско: 
казака Е м ельяна П угачева. В ы деляя в П угачеве народное н ачала 
его дем ократичность, внутренню ю  силу, П уш кин  отм ечает и его 
лукавство, и  разбойную  удаль, и  жестокость. Уже взяты й  из разбой
ничьей песни эп играф  ко второй главе («В ож аты й»), в которой' 
впервы е появляется Пугачев, подчеркивает3 народны й «мужицкин ► 
облик вождя восстания, былинную3 силу и  «удаль» «добра молодца»

3 7 9 .  Запишите, поставив недостающие запятые.
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С торон а л ь  моя, сторонуш ка,
С торона незнакомая!
Ч то  не сам  л и  я  на тебя  заш ел,
Ч то  не добры й л и  м ен я  конь завез:
З авезл а  м еня, добра молодца,
П ры ткость, бодрость м олодецкая 
И  хм ели н уш ка кабацкая.

В описании наруж ности П угачева при его первой встрече с Гри
невы м  такж е вы деляется  эта «м уж и цкая»  сущ ность в П угачеве, 
«плутовское» начало  в его характере.

1. Объясните значение слова эпиграф (обратитесь к словарю). Запишите 
предложение: Эпиграф -  это... Объясните постановку тире.

2. Выпишите предложения, в которых используются текстовые (контек
стуальные) синонимы: изображает, рисует; подчеркивает, отмечает, 
выделяется.

3. Какую роль в этом тексте играют однородные члены предложения?
4. Объясните знаки препинания в предложениях с причастным и дее

причастным оборотами.
5. Выполните задание по выбору:

а) выпишите из текста три-четыре глагола, образуйте от них причас
тия и деепричастия;
б) найдите в тексте частицы, объясните их правописание;
в) придумайте четыре предложения со словами тоже — то же, также — 
так же.

6. Подготовьтесь к сжатому пересказу текста. Напишите изложение.

П р е д л о ж е н и я  с о б о с о б л е н н ы м и  ч л е н а м и

обособленные определения деепричастный оборот
причастный оборот

В простом  предлож ени и  м огут бы ть вы делены  но см ы слу  и 
и н тон ацион но  отдельны е словоф орм ы  и обороты . Н а письм е 
они  вы деляю тся обы чно запяты м и.

К аж ды й из видов обособлений (определен ия, при лож ения, 
доп олн ен и я, обстоятельства) им еет свои п рави ла  обособления.

10  Д ей ки н а 289

(Н . С т е п а н о в )

Ключевые понятия

обособление
оборот
определяемое слово

обособленные приложения 
обособленные дополнения 
обособленные обстоятельства



Условия обособления согласованных распространенных опре
делений связаны  с м естополож ением  после определяемого слова.

Солнце, счаст ливое радост ью  земли, льет  с неба свет.
(Н . Г а р и н - М и х а й л о в с к и й )

О диночны е согласованны е определен ия обособляю тся, если 
\  спстаклякп елть ндога о в д е ш т е  х\е-

р ед  определяем ы м  словом .
Последний луч , и  ж елтый, и тяж елый,
Заст ы л в букет е я р к и х  георгин.

(А. А х м а т о в а )
П ри  ли чн ом  м естоим ении определение обособляется  все

гда в лю б о м  полож ении и  в лю б о й  форме.

Эту ночь, полный грез золотых,
/ Я  б  продлил без конца, без конца/

(И . Н и к и т и н )
В аж ны м  условием  обособления яв л яется  нали чи е добавоч-

| ного обстоятельственного  значен и я  причины , услови я , уступ
ки  как  у согласованны х, так  и  несогласованны х определений.

Еще прозрачны е, леса  
К ак будт о пухом  зеленеют.

(А. П у ш к и н )
С огласованны е и несогласованны е оп ределен и я  такж е обо

собляю тся в том  случае, если они  стоят  в необы чном  полож е
нии: дистан тн о по отнош ению  к  определяем ом у слову.

В ся  в пене, быстро м чит ся река.
(М . Г о р ь к и й )

3 8 1 .  Обобщите правила обособления определений, заполнив таблицу.

Условия обособления Какие определения 
обособляются

Примеры

Всегда обособляются

Если стоят после 
определяемого слова 
или отделены от него 
другими словами

Если имеют значение
причины,
условия,
уступки
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3 8 2  .Запишите предложения, обозначая графически обособленные опре
деления, выраженные причастными оборотами и расставляя пропущен
ные запятые.

1) Те стали  поды м аться по белой  лестн ице устланной м ал и 
новы м ковром  при тян уты м  золоты м и п рутьям и  (М . Б у л г а к о в ) .
2) В асилий Л ап а  веселы й при н аряж ен н ы й  ходил по избе гремел 
сам оварной  трубой  д у л  в сам овар  ту скл ы й  д авн о  не чищ ен ны й 
(А. Ч а п ы г и н ) .  3 ) Защ ищ ен ны е от м оря сопкам и мы почти не 
чувствовали  ветра  (С . Д и к о в  с к и й ) .  4 ) О круж ен н ая  лю бовью  
л ю б ящ ая  все  окруж аю щ ее Т и н а ж и л а  в зах л еб 5. П о утрам  она 
просы палась с ощ ущ ени ем  н етер п ел и во й 6 радости: каж ды й  день 
с у л и л  с т о л ь к о  хор о ш его  что  х о тел о сь  л е те т ь  ем у  н а в с т р е ч у 6. 
(Г. Н и к о л а е в а ) .  5 ) И скусство  худож ни ка — в каплю  воды  в о 
брать огром ное солнце, а  вобрав, через одну, родивш ую ся на заре 
бабочку, впервы е6 раскры вш ую  кры лья  и чуть не задохнувш ую ся 
от беспредельной глубины  неба, показать весь настеж ь6 распахну
тый м ир (Е . П е р м и т и н ) .

3 8 3 .  Прочитайте и запишите текст, обозначая графически все причаст
ные обороты и ставя, где нужно, запятые при них.

В коридоре у каж дой картин ы  по природоведению  — толпа. 
Е лизавета  П етровна знала, что  и корабль затерты й  п олярн ы м и  
льдам и и белы е медведи напавш ие на храбры й экипаж  его и с в я 
занн ы е веревкой  альп и н и сты  подним аю щ иеся на уш едш ую  под 
облака снеж ную  верш и ну и радуж ное северное си ян и е  освещ а
ю щ ее ледян ую  пусты ню  с одиноко  м чащ и м ся  на собаках  севе
рянин ом  не только  вы зовут бурны е восторги ребят, но и зарон ят  
в душ и их первы е сем ена лю бви к  родной стране, вы зовут ж аж ду 
к  чтению , разбудят  страсть к путеш ествиям . < ...>

О на радовалась сейчас тому, что глаза  реб ят  сверкали , глядя 
на ли хо  м чащ ую ся среди снегов у п р яж ку  собак с закуш енн ы м и от 
усерди я язы кам и , с загнуты м и пуш исты м и хвостами, как р а д ует 
ся м ат ь, гляд я  на счаст ливое ли ц о  ребен ка  рассм ат риваю щ его  
новую  игрушку.

( Е . П е р м и т и н )

1. Расскажите об обособлении определений, выраженных причастными 
оборотами.

2. Разберите но членам выделенное предложение.
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3. Запишите все причастия в два столбика: действительные, страдатель
ные. Укажите над каждым из них время.

4. Разберите по составу и морфологически любые два причастия из текста.

3 8 4 .  Прочитайте, уместно употребив причастные обороты в предложе
ниях. Запишите, раскрывая скобки и ставя, если нужно, запятые при 
причастных оборотах. Объясните графически постановку занятых.

Писатель — друг леса
Л еон и д  Л еон ов  — класси к  русской ли тературы  XX века  (обо

гати вш и й отечественную  и м ировую  л и тер ату р у ).7 О н  бы л неуто
м им ы м 6 защ и тн и ком 2 п ри роды 3 и  преж де всего леса (названн ого  
им  «зелены м  другом »). Э тот леон овски й  аф ори зм 5 прочно вош ел 
в русскую  речь. О дно из круп нейш их3 прои зведени й  Л еон ова н а 
зы вается  «Р усски й  лес» (ставш ее лю бим ой кн и гой  м ногих л ю 
д ей 1). Д л я  каж дого человека стан овится понятны м , как надо от
носиться к лесу  (вн и м ательн о  прочитавш его это  прои зведени е).4 
В ром ане «Р усски й  лес» пи сатель вы разил  м ы сль о том, что  лес -  
это нац иональное богатство страны.

1. Охарактеризуйте устно и письменно словосочетание зеленый друг. 
Почему оно метафорично? Запишите такие же переносные названия 
нефти, хлопка и др.

2. Сравните написания в тексте: Леонов — леоновский. Запишите три 
предложения, в которых будут так же соотнесены существительное и 
образованное от него прилагательное.

3. Выпишите причастия и укажите грамматические признаки каждого 
из них.

4. Образуйте все возможные формы причастий от глаголов относиться, 
назваться, выразить, выражать. Придумайте и запишите два-три 
предложения с причастными оборотами.

3 8 5 . Запишите отрывки из повести И.С. Тургенева «Рудин», расстав
ляя недостающие запятые.

1) Д ом  Д арьи  М и хай ловн ы  Л асу н ско й  счи тался  чуть л и  не 
первы м  по всей ...ой губернии. О гром ны й кам ен н ы й  сооруж ен 
ны й по рисун кам  Растрелли , во вкусе прош едш его столетия, он 
величественно возвы ш ался на верш ине холм а у подош вы  которо
го протекала одна из главны х рек средней России.

2 ) Сад у Д арьи  М ихай ловн ы  доходил до сам ой реки. В нем
бы ло много стары х ли п овы х  аллей  золотисто-тем ны х и душ исты х
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с и зум рудны м и просветам и по кон цам  м ного беседок и з акац и й  и 
сирени.

3 )  Н ебо почти все очистилось когда Н аталья  пош ла в сад. От 
него веяло  свеж естью  и тиш иной  той  кроткой  и счастливой  ти ш и 
ной на кот орую  сердце человека от зы вает ся сладким  т омлением  
тайного сочувст вия и неопределенны х ж еланий...

(И . Т у р г е н е в )

1. Укажите графически обособленные определения и наловите условия 
их обособления.

2. Какая из поставленных запятых отражает авторскую пунктуацию?
3. Выполните разбор по членам выделенного предложения. .

3 8 6 .  Запишите, раскрывая скобки и расставляя недостающие запятые 
ири обособленных определениях.

1) В (н е ) больш ом, скром но м ебли рова(н , нн )ом  кабинете из 
угла в у го л  ходи л  л ет  п я т и д е ся т и 3 главн ы й  и н ж ен ер  Е лец ки й  
среднего роста хорош о с,ложе(н, н н )ы й  с сохран и вш и м и ся2 к р аси 
вы м и чертам и  ли ц а.4

2 ) Б ж езовски й  вы сокий п ож илой  господин с окладистой  боро
дой  худощ авы й с безукоризн е(н , н н )ы м и  м анерам и приветливо, 
но с чувством  собстве(н , н н )ого  достоин ства поздоровался с К оль
цовы м, проговорив радуш но: «Д обро пож аловать».

3 ) Ж ен а  Б ж сзовского  м ален ькая  п олн ая  ж ен щ и на л ег  сорока 
с добры м и чисты м и глазами, как у ребенка, ласково  поздорова
лась  с К ольцовы м  и сейчас ж е засы п ала его вопросам и, (н е )см ер з5 
ли  он, (н е)устал , (н е ) ж елает ли  ум ы ться, (н е ) хочет л и  есть, чаю, 
и когда К ольцов сказал, что чаю хочет, она весело удари ла в л адо 
ш и и  сказала, что они  как  раз пью т чай.

( Н . Г .  Г а р и н - М и х а й л о в с к и й )

1. Подчеркните обособленные определения, в том числе приложения, как 
члены предложения. Какую роль они играют в создании портрета?

2. Обратите внимание на употребление глагола есть (не хочет ли есть). 
Какова этикетная норма употребления в речи глаголов есть—кушать? 
Поясните на примере текста, в чем еще и как выражено соблюдение 
правил речевого этикета.

3. Какую роль играет частица ли в третьем предложении?
4. Проспрягайте устно глагол хотеть. В чем состоит особенность спря

жения данного глагола? Какие еще глаголы имеют особенности спря
жения?
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387. Проверьте себя. Запишите, вставляя пропущенные буквы и рас
ставляя запятые. Укажите причастные и деепричастные обороты. Графи
чески объясните постановку запятых.

Утром из окн а сво ей 1 ком н аты  на седьм ом  этаж е Д аш енька 
в и д .л а  восходящ .. со..нце. О но  „влялось над серебристо-голубы м 3 
тум ан ом  затян у вш .. восточн ы й  край  неба сначал .. в виде чуть 
выгнут., кроваво-красной  полоск.. и  поднимаясь приним ало ф о р 
му в ..личаво-спокойного6 царственно-пурпурн.. д и ска6. О блака и 
утр..нние тучки  застигнут., в полусонном  неб., восходом  словно 
по удару  см ы чка за г .р а л и с ь  всем и цветам и  — от  оран ж евы х и 
золоты х до изум рудны х как м орское тихое дно. С нег на кры ш ах 
ру м ян ясь2 теплел. Трубы  ф абри к  не ды м и ли  а кури ли сь  свеж им  
ды ханием .

В олш ебство дли лось всего несколько  м гновений. Затем  солн
це бледнело краски  в небе стихали  утро ш ло своим  чередом .4

П одсторож ив у окна эти  несколько  коротких  м гновений Д аш а 
дум ала с неж ны м  и остры м  зам ирани ем  сердца: «Х очу ж и ть ж ить 
бесконечно! Х очу радоваться!»7

(М . П р и л е ж а е в а )

1. Объясните, в чем состоит то, что автор называет «волшебство».
2. Можно ли дать этому тексту название? Предложите свое название 

или варианты названий.
3. Выпишите словосочетания, имеющие в своем составе сложные прила

гательные. Объясните их написание.
4. Найдите слова, в корнях которых возможно чередование гласных. 

Объясните орфограмму.

3 8 8 . Запишите отрывки из очерка А.Т. Твардовского «О Бунине». Под
черкните грамматические основы предложений. Объясните подчеркну
тые орфограммы.

I. Б у н и н  с ю ности  ж и вет в мире сладчайш их воспом ин аний  -  
и своих воспом инаний детства, ещ е осененного «стары м и л и п а 
ми», ещ е лелеем ого  остаткам и бы лого пом ещ ичьего довольства, и 
восп ом и н ан и й  сем ьи  и всей  своей  среды  об этом  довольстве  и 
красоте, благообразии5 и  гарм онии ж и зни . «Д ух этой  среды, р о 
м антизи рован ны й моим  воображ ением , казался  мне тем  п рекрас
нее3, что навеки исчезал на м оих глазах...»4

II. О  бы лом  благополучии  и зиатности  рода Б ун и н ы х  буду
щ ий пи сатель знает и  по сем ейны м  преданиям , и по литератур-
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ным источникам . «Я происхож у из старинного дворянского рода, — 
пиш ет Б ун и н  в своих автобиограф ических5 зам етках, — давш его 
России  н ем ало  видны х деятелей , как  на поприщ е государствен
ном, так  и  в области  искусства, где особенно известны  два  поэта 
начала прош лого века:7 А нна Б у н и н а  и В асилий  Ж уковский , один 
из кори ф еев  русской  литературы ...»

То обстоятельство , что среди предков Б у н и н а  бы ли известны е 
литераторы , он  особо подчеркивает, — это связы вало  его с и сто ка
ми дворян ской  культуры , с предтечам и и старш им и соврем ен н и 
кам и  сам о го  П у ш к и н а ,7 с в о е о б р а зн ы й  к у л ь т  к о то р о го 3 в д ом е 
Б у н и н ы х  и сходил от матери, лю бивш ей  читать детям  стихи  в ел и 
кого поэта.4

1. Объясните значение слов предание, предтеча, корифей, гармония, по
прище.

2. Подберите синонимы к прилагательным старинный, былое, известный.
3. Докажите, что очерк написан публицистическим стилем.

4. Какими примерами из текста можно проиллюстрировать правила 
обособления распространенных определений?

5. «Замените в одном из предложений причастный оборот придаточным 
предложением. Сравните синонимичные конструкции.

6. Запишите цитаты из автобиографических заметок Бунина, используя 
разные способы цитирования.

7. Составьте схему последнего предложения.
8. Подготовьтесь к выразительному чтению.

3 8 9 ,  Запишите текст, подготовьтесь рассказать об обособлении опреде
лений, опираясь на примеры из текста.

Я зы к Б у н и н а  -  это язы к, сл о ж и вш и й ся2 на основе орловско- 
курского  говора, разработанн ы й и освящ ен ны й в русской  л и тер а 
туре целы м  созвездием  пи сателей  -  урож енцев этих  мест... И  мы, 
читатели , урож ен цы  ин ы х областей, обы чно с трудом  расстаю щ и
еся с п ри вы чны м и с детства словечкам и  и речен и ям и 5 родны х мест 
и  с неп ри язн ью  относящ и еся к  зам ене их ины м и, порож денны м и3 
в другой  язы ко во й  сти хи и 5, легко  при ним аем  особенности речи 
Бунина.

М естны е слова, употребляем ы е с тонки м  ум еньем  и безош и 
бочны м  такто м 5, сообщ аю т стихам  и прозе Б у н и н а  исклю чи тель
ную  зем ную  прелесть.

(А . Т в а р д о в с к и й )
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П р е д л о ж е н и я
с о б о с о б л е н н ы м и  у т о ч н я ю щ и м и  ч л е н а м и

390. Запишите стихотворение.

Ц в е т ы

М не в З ап олярье , на краю  зем ли, 
на вечере цветы  преподнесли,
Я  м ного ездил, но нигде цветам  
не радовался  так, как  там.

О ни  росли  в сы рой, холодной мгле, 
на кам енистой , сум рачной земле.
З ем ля , чтоб даром  лето  не прош ло, 
им отдала последнее тепло.

1951
(С . Щ и п а ч  е в )

1. Прочитайте стихотворение выразительно и охарактеризуйте основные 
элементы интонации: логическое ударение, паузы, мелодику (повы
шение и понижение) речи.

2. Объясните постановку запятых в тексте. Одинаковые или разные 
функции выполняют запятые в нем? Как связана интонация при чте
нии с наличием запятых?

3. Расскажите, используя примеры из стихотворения, об экспрессивном 
использовании однородных определений в художественном тексте.

4. Подчеркните уточняющие обстоятельства. Расскажите о коммуника
тивно целесообразном употреблении уточняющих обстоятельств, 
опираясь на данную ниже справку и примеры из стихотворения.

У точняю щ ие член ы  предлож ени я кон кретизи рую т или  п о
ясн яю т значение други х  членов предлож ения:

В траве, по д  к у с т а м и , еще не обсохла роса, а  пы ль на до
роге была уж е т еплой и пухлой  (Г. Н и к о л а е в а ) .

О б о с о б л е н н ы й  у т о ч н я ю щ и й  ч л е н  п р е д л о ж е н и я  с т о и т  
п осле уточняем ого  и вы п олн яет  такую  же ф ун кц и ю  (обстоя
тельства, дополнени я, определен ия): где? в траве; где им енно? 
под куст ами  (обстоятельства  м еста).
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■ • Запишите.

1) А рядом , у  проталинки ,
В траве м еж ду корней 
Беж ит, струится  м аленьки й  
С еребрян ы й 6 ручей.

(С . Е с е н и н )

2 ) Тихой ночью , поздни м  летом,
К ак на небе звезды  рдеют,
К ак под сум рачны м  и х  светом  
Н и вы  дрем лю щ ие зреют... 
У сы пительно-безм олвны ,
К ак блестят  в тиш и ночной 
Золоти сты е их волны ,
У беленны е луной...

(Ф . Т ю т ч е в )

3 ) Н очь светлеет и  светлеет,
П од луною  м оре млеет;
Р азли чи ш ь п ри леж н ы м  взглядом ,
К ак две  чайки , сидя рядом ,
Там, на взм орье плоскодонном ,
С п ят на кам н е озаренном.

(А. Ф е т )

1. Что объединяет эти стихотворные отрывки? Какие типы предложе
ний использовали поэты? Какие средства связи частей в сложных пред
ложениях?

2. Найдите стилистически значимые случаи инверсии (обратного поряд
ка слов).

3. Укажите средства художественной изобразительности (см. Памятку, 
с. 57). Поясните, как с их помощью реализуется эстетическая функ
ция языка.

4. Подчеркните уточняющие обособленные обстоятельства. Какова их 
роль и тексте?

3 9 2  Запишите отрывки из дневниковых заметок М.М. Пришвина. Под
черкните уточняющие члены предложения.

1) П ели  соловьи  в той  стороне, где зар я  за  рекой , и на горе 
надо мной, и внизу, в овраж ном  ольш анике, и  я  слуш ал  и вы бирал, 
в какой  стороне соловьи  лучш е поют.
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2) Все хорош ее, в том  чи сле и хорош ий рассказ, прои сходит не 
только  от личного  усилия, нет, оно сам о вы спевает, как  яблоко  на 
стволе человеческой  личности .

3 ) Ч тобы  настоящ и м  бы ть худож ником , надо преодолеть в себе 
злобную  зависть к  лучш ем у и зам енить преклон ением  перед  со
верш енно прекрасны м .

Зачем  м не зави довать лучш ему, если  лучш ее есть м аяк  на моем 
пути , и  зач ем  м н е п ад ать  п еред  со вер ш ен н о  п р ек р асн ы м , если  я 
в нем  в какой-то  мере, пусть даж е в сам ой м алой, но участвую : тем 
самы м, что я  восхищ аю сь, я  участвую .

4 ) Ф и ал к а
Д ень за  днем  гроза, дож дь, ж ара, блеск, разрастаю тся  травы , 

п о явл яю тся  цветы , и  уж е ланды ш  в лесу  и сирень в саду.
В бору, среди «вечной» зелен и  н и зеньких  кустарн и ков  ч ер н и 

ки, н аш ла место бледно-голубая ф иалка.

1. Определите общее и различное в темах записей Пришвина, тип речи 
этих отрывков.

2. Какие изобразительные языковые средства характерны для писателя?
3. Какова функция уточняющих обособленных членов предложения в 

приведенных отрывках? Обоснуйте коммуникативную целесообраз
ность их использования.

4. Перечислите основные типы словосочетаний в русском языке и при
ведите примеры из текстов.

5. Разберите по составу три-четыре прилагательных в приведенных от
рывках. Укажите прилагательные в роли существительных.

6. Найдите примеры существительных с одинаковым окончанием. Все
гда ли это слова одного склонения?

7. Найдите слова с чередованием гласной в корне и проиллюстрируйте 
своими примерами выбор написания.

3 9 3 .  Запишите, раскрывая скобки и расставляя запятые. Мотивируйте 
постановку запятых. Какова роль уточняющего обстоятельства в речи?

Н а другой день около восьми часов когда уж е порядочно5 рас
свело К ольцов с Татищ евым и С траж инским  взбирались6 по круто
м у откосу реки в том  месте, где (на)кануне остановилась их работа.4

К ольцов первы й взош ел (н а)верх  и, в ож и дани и  товарищ ей, 
осм атри вал6 м естность6. В этом  месте река  делала такой  остры й 
заворот что п ри ходи лось пересекать ее на п ротяж ен и и  п яти д еся 
ти 6 саж ен 5 два  раза  (в )след стви е  чего получалось два  гром адны х 
моста. ( Н . Г .  Г а р и н - М и х а й л о в с к и й )
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1. Начертите схемы сложных предложений.
2. Расскажите о написании производных предлогов, найдите пример в 

тексте.
3. Разберите по составу слова ожидание, протяжение и расскажите об 

особенностях их склонения.
4. Укажите время и вид глаголов. От глаголов несовершенного вида 

образуйте возможные формы причастия и деепричастия.
5. Выполните морфологический разбор местоимений в последнем абзаце.
6. Выпишите словосочетания, в состав которых входят числительные, 

обозначьте главные слова.

3 9 4  .Запиш ите, обозначая графически обособленные и уточняющие 
члены предложений. Какую роль они играют в каждом из текстов?

1) М ы п рош ли по краю  продолговатого, грядой, холма, сплош ь 
заросш его крап ивой , уж е черной, спутанной, с отвисш им и яд о ви 
ты м и гроздьям и  сем ян 3, перебрались, пры гая по кучам, через ста
рую свалку  и в низинке, на чистой  и  ровной  небольш ой поляне, 
увидели ребят.

(В. Р а с п у т и н )

2) П чела, тяж елая , с м охнаты м , обвисш им  брю ш ком, вилась 
над розой, стоявш ей 2 в стакане на при кроватной  тумбочке. Р оза 
бы ла снеж ной, тяж елой; в гранях  стакана играла радуга.4 В ещ ей1 
в ком нате бы ло много, и  все они, даж е просты е стулья и буты лка 
и з-п од  борж ом а, отли чали сь  п роп орцион альн остью , чистотой  и 
гарм онией ли н и й . «К ак лю ди красиво делаю т вещи!.. О н есть, есть 
на свете этот  простой, м илы й мир, где раскры ваю т сам ы е хитры е 
преступления, где рано или  поздно уни чтож аю т сам ы х коварны х 
преступников, где, наперекор всем у злом у  и чудовищ ному, делаю т 
так, чтоб хорош о и красиво ж и ли  хорош ие, краси вы е лю ди».

(Г. Н и к о л а е в а )

3 ) Н и ки та  вы ш ел в сени, на кры льцо. В далеке, за  огородом  и 
колодцем , сто ял а  старая баня. О н а  топ и лась  п о-черн ом у5. < ...>  
Б ан ька  бы ла старая  и ом ш елая5 вся, скучная избуш ка.

(А. П л а т о н о в )

в течение (предлог)  в продолжение (предлог)
вследствие (предлог) 

пропорциональность чистота гармония линий
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4) Н а  м есте хутора — д и ки е сады. Л и ш ь  человек, вроде меня, 
случайны й, заедет ли, забредет сюда, в глухую  степь. П оглядит, 
п оди ви тся  на степной водопад; отдохнет, попьет водички.

(Б . Е к и м о в )

1. Охарактеризуйте первое предложение. Чем оно осложнено?
2. Назовите начальную форму имен существительных гроздьями, (из-под) 

боржома. Можно ли употреблять в речи форму гроздями, боржоми? 
Проверьте себя по словарю.

3. Проследите, какие языковые средства, создающие художественную 
выразительность, используют авторы?

4. Найдите частицы и укажите их разряд.
5. Какую роль играет двойной знак завершения в предложении Ж ак люди 

красиво делают вещи!..»? Используйте данное предложение в качестве 
зачина и напишите по данному началу сочинение-миниатюру о красоте 
вещей.

С р а в н и т е л ь н ы й  о б о р о т

*5. Запишите предложения, поставьте недостающие запятые.
В каких предложениях и почему не ставится занятая перед союзом как?

1) С верху в это врем я сеяло  как сквозь сито. П альто мое на
бухло как губка (М . Б у л г а к о в ) .  2 ) Д н я  два как м оросил м елкий 
д о ж д ь  — д о р о ги  о с л и зл и . В п о л я х  с т о я л  ту м ан  (А . Ч а п ы г и н ) .
3 )  Ш ел  май, чтобы  дать  счастье, такое ж е голубое, прозрачное, 
удивительное как  небо над городом и  такое ж е душ истое как си
рень в палисадах  (Н . Н и к и т и н ) .  4 )  Н астало  утро, знойное как 
полдень (В . К а т а е в ) .  5) Туча пром чалась так  ж е внезап но как и 
набеж ала (Е . Н о с о в ) .  6) И здали  м ож но бы ло  видеть как рдеют 
под солнцем  гроздья ряби н ы  и боярки  (В . Ш и ш к о в ) .  7 ) Н а  буль
вар, на м оре и город ж арки м  ветром  н ал етал а  сухум ская  ночь 
Темнота, ли ловая  и м ягкая  как драгоценны й мех освеж ала сож ж ен
ны е2 лица. Б елы й  плам ень ф онарей, отраж енны й м еловы м и сте
нам и, зали вал  ф руктовы е лавки . О ни  бы ли  прям ы е до  тош ноты  и 
пестрые как натю рморты5 (К . П а у с т о в с к и й ) .  8) Высились и 1 уде 
ли  черны е тополи , а под  ним и как  бы  в ответ им  ж адны м  и беше
ны м  прибоем  играло море. (И . Б у н и н ) .  9 )  Л ес ш умел... В этом 
лесу  всегда стоял  ш ум — ровны й, п ротяж ны й как  отголосок даль
него звона, спокойны й и см утны й как тихая песня без слов ках 
неясное воспоминание о прош едш ем (В . К о р о л  е н к  о ). 10) Помта: 
как в начале м арта у нас по степны м  оврагам  побеж али, заш умел*
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реки  талой  воды  как потем нела степь, какой  уд ивительны й стал 
воздух, такой  сы рой и отрадны й (В . Г а р ш и н ) .  11) Б ело  вспы х
нула м олн и я  и ворон, уронив горловой баритонисты й клёкот, вдруг 
стрем и тельно ри н улся  вниз. Н а  секунду, весь осиянн ы й солнеч
ный лучом , он  сверкн ул как  охвачен ны й полы м ем  см олян ой  ф а 
кел; слы ш н о бы ло как  скво зь  оперенье его кры л  со сви стом  и 
буреподобны м  гулом  рвется воздух, но, не долетев до зем ли  саж ен 
полсотни, ворон  круто  вы прям ился, зам ахал кры льям и  и тотчас 
ж е с  оглуш и тельны м  сухим  треском  удари л  гром  (М . Ш о л о х о в ) .  
12) Б ы л  полдень. С олнце свети ло горячо как  в мае (М . Ш о л о 
х о в ) .  13) П осле п олуночи  по звездном у небу тесно, плечом  к  п ле
чу, пош ли беспросветно густы е тучи , зам оросил  но-осеннем у нуд
ный, м елки й  дож дь, и  вскоре стало  в степи  очень темно, п рохлад
но и тихо как  в глубоком, сы ром  погребе (М . Ш о л о х о в ) .

1. Подчеркните сравнительный оборот с союзом как  как член предложе
ния. Попробуйте заменить союз как  другими сравнительными союза
ми. Всегда ли возможна или удачна такая замена?

Сравнительны е сою зы

как как и
словно чем
будто нежели
как будто

2. Найдите сравнения, выраженные не сравнительным оборотом, а дру
гими способами.

С равнени е м ож ет бы ть вы раж ено по-разному: 
сущ. в тв. падеже,
сущ. в дат. падеж е с предлогом  подобно, 
сущ  в им. падеж е с сою зом, 
м естоим ением , 

а  такж е ф разеологи зм ом  —
и поэтом у им еет разную  форму, в основном  ф орм у сравн и 

тельного оборота.

3. Поясните на конкретных примерах, какую функцию выполняет срав
нение в художественном тексте.

Сравнение в художественном тексте является одним из средств 
создания образности и выразительности речи.
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4. Найдите в данных предложениях примеры инверсии (обратного по
рядка слов). Какова роль этого приема? Покажите, как меняется ло
гическое ударение, если обратный порядок слов заменить прямым.

5. Выпишите по три словосочетания именных, глагольных и наречных. 
Каково их значение и строение?

6. Укажите грамматическую основу в тех простых предложениях, в том 
числе в составе сложного, где есть только один главный член. К каким 
типам односоставных относятся выделенные вами предложения?

7. Начертите схему девятого предложения и дайте его характеристику.
8. Выполните синтаксический разбор седьмого и десятого предложений.

П р е д л о ж е н и я  с о б р а щ е н и я м и .  
Р и т о р и ч е с к о е  о б р а щ е н и е

3 9 6  ■ Запишите, выделяя обращения условным знаком (над ними) и 
знаками препинания.

1) Д л я  чего п евун ья2-птичка 
П тичка резвая  м о я 1
Ты так  рано при летела 
В наш и дальн и е края?

(А. П л е щ е е в )

2) О  чем  ровесник молодой 
Горюешь и взды хаеш ь?
О чем  серебряной6 струей 
Ты  слезы  проливаеш ь?

(А. К о л ь ц о в )

3 ) П олно степь м оя спать беспробудно2, 
З и м ы -м атуш ки  царство прош ло,
С охнет скатер ть1 д орож ки 6 безлю дной,
С нег пропал, — и тепло, и  светло.7

(И . Н и к и т и н )

4 ) Голова ли  ты  головуш ка
Ч то  на грудь ты  н аклон и лася?4
О тчего3 ты  безо врем ени3 
Б елы м  инеем  покры лася?

(И.  С у р и к о в )
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5) С паси бо м оя родная 
З ем л я  м ой отчи й 0 дом  
З а  все, что об этой  ж и зн и  знаю,
Ч то  в сердце нош у своем .4

(А. Т в а р д о в с к и й )

1. Чем выражены обращения, какое место они занимают и какую роль 
играют в предложении? Подготовьтесь к выразительному чтению от
рывков.

2. Охарактеризуйте предложения по цели высказывания и по интонации.
3. Найдите в приведенных отрывках односоставные предложения. Ука

жите их вид.
4. Выпишите словосочетания: «местоим. + сущ.», «гл. + нареч.». Каково 

их грамматическое значение? Определите вид подчинительной связи 
в них.

5. Определите синтаксическую роль местоимения ты в записанных вами 
предложениях.

6. Какие стилистически окрашенные слова встретились в поэтических 
отрывках? Что достигается благодаря их использованию?

7. Подготовьтесь к выразительному чтению отрывков.
8. Поясните, опираясь на данную ниже справку, какие оттенки придает 

обращение предложению.

О бращ ени е н азы вает  человека, лицо, к  котором у обращ ена 
речь. П оэтом у обы чно в роли  обращ ени я вы ступаю т одуш ев
лен н ы е сущ ествительны е, собственны е и нари цательн ы е в им. 
падеж е.

Н е забы вайт е, горожане,
С воей  причастности  к  земле.

(И . К а ш е ж е в а )

В состав п редлож ени я обращ ение не входит и м ож ет сто 
ять  в лю бом  месте предлож ения. В устной  речи оно вы деляет
ся  звательн ой  интонацией , на письм е — зн акам и  препинания.

П о отчествам  и л и  без отчеств,
П о им енам  ли  кл и кн у  я
О, только  отзовитесь тотчас,
М ои прекрасны е д р узья !

(И . К а ш е ж е в а )
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О бращ ени е часто исп ользуется  в худож ественной речи как 
средство, усиливаю щ ее ее вы разительность и эм оциональность. 
У потребление неодуш евленны х сущ ествительны х как обращ е
ний к  предметам , явл ен и ям  природы  и т.д. — это один из п р и 
емов олицетворения.

О, где ты, с т и ль  э п и с т о л я р н ы й ?
Где вы, а л ь б о м ы , д н евн и к и ?

(И . К а ш е ж е в а )

В опросительны е п редлож ени я, обращ енны е не к  человеку, 
содерж ат риторический вопрос, не требую щ ий ответа, и  часто — 
риторическое обращ ение. В ни х вы раж аю тся раздум ья, настрое
ния, переж и вания, чувства  автора.

И н то н ац и я  зави си т  от м еста обращ ени я в предлож ени и . 
Е сли  обращ ение стоит в начале предлож ения, то происходит 
наибольш ее его ин тон ацион ное вы деление: оно отделяется  от 
других слов в предлож ени и  паузой , прои зн оси тся  с яр ко  вы 
р аж енн ы м  повы ш ением  тона на ударн ой  части  и несколько  
зам едленны м  темпом . С  подобной и н тон ацией  м ож ет п рои з
носи ться  и обращ ение, стоящ ее в конце предлож ения.

О бращ ение, стоящ ее в середи не предлож ен и я, обы чно п р о 
износится со слабы м логическим  ударением  и с ускорением  тем 
па. Н априм ер: Расскаж и мне, н я н я , про ваш и ст ары е года... 
( A . C .  П у ш к и н )

397. Подготовьтесь к выразительному чтению стихотворения Николая 
Рубцова «На озере». Какова роль в тексте риторического обращения?

С ветлы й  покой 
О п усти лся  с небес.
И  посетил мою душу!
С ветлы й  покой,
П рости раясь окрест,
Воды объем лет и сушу...
О этот  светлы й покой-чародей!
О чарованием  см елы м  
С делай  меж  белы х 
С воих  лебедей 
Ч ерного лебедя — белым!
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1. В каком значении употребляются в поэтическом тексте повторяющиеся 
слова светлый, покои? Определите роль повторяющихся слов в этом 
стихотворении.

2. Найдите в тексте антонимы. Какова их роль?
3. Какова стилистическая окраска слова окрест? Какой частью речи оно 

является? Какие еще стилистически окрашенные слова встречаются в 
тексте? Что достигается благодаря их использованию?

4. Выучите стихотворение наизусть, подготовьтесь к письму по памяти. 
Объясните орфограммы и пунктограммы.

398. Подготовьтесь к выразительному чтению стихотворения Ивана 
Алексеевича Бунина. Обратите особое внимание на интонацию в пред
ложениях с обращениями.

Летняя ночь
«Д ай мне звезду, — тверди т ребенок сонны й, —
Д ай, мамочка...» О на, обняв его,
С и ди т с ним  на балконе, на ступеньках,
В едущ их в сад. А сад, степной, глухой,
И дет, тем нея, в сум рак летн ей  ночи,
П о скату  к  балке. В небе, на востоке,
К раснеет одинокая звезда.

«Д ай, мамочка...» О н а  с улы бкой  неж ной 
Глядит в худое личико: «Что, м илы й?»
«Вон ту звезду...» — «А д л я  чего?» — «И грать...»

Л епечут л и стья  сада. Т онким  свистом  
С у р ки  в степи  скликаю тся. Ребенок 
С пи т на колене матери. И  мать,
О б н яв  его, вздохнув счастливы м  вздохом,
Глядит больш им и грустны м и глазам и 
Н а тихую  далекую  звезду...

П рекрасна ты, душ а лю дская! Небу,
Бездонному, спокойному, ночному,
М ерцанью  звезд  подобна ты  порой!

1912

1. Определите микротемы этого поэтического текста.
2. Какие слова употребляются в переносном значении? Что достигается 

благодаря этому?
3. Какова роль в тексте предложений с обращениями?
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4. Какие особенности диалогической формы речи можно проиллюстри
ровать примерами из этого текста?

5. Запишите три последние строки, подчеркните грамматические основы
предложений.

6. Проанализируйте орфографию и пунктуацию.
7. Произведите на материале текста разные виды разбора.

3 9 9 .  Запишите начало статьи К. Бальмонта. Как вы понимаете смысл 
названия и эпиграфа? Докажите, что это текст публицистического стиля.

Н а  за р е

Ты, солнце святое, гори...

А. П у ш к и н

М ои п ервы е ш аги, вы  б ы ли  ш агам и  по садовы м  дорож кам , 
среди бесчисленны х цветущ их трав, кустов и  деревьев. М ои п ер 
вы е ш аги первы м и весенним и песням и  пти ц  бы ли  окруж ены , п ер 
вы м и  перебегам и  теп л о го  ветр а  п о  б елом у  ц ар ству  ц ветущ и х3 
яблон ь  и виш ен, первы м и волш ебны м и зарн и ц ам и  постигания, что 
зори  подобны  неведом ому М орю  и вы сокое солнце владеет всем .4 
М ои  п ервы е ш аги  в м ире п о эти ческом 2, вы  б ы ли  осм еян н ы м и  
ш агам и по битом у стеклу, по тем ны м  острокрай н и м  крем н ям , по 
дороге пы льн ой , к ак  будто не ведущ ей ни к чему. М ои  первы е 
ш аги, вы  бы ли  ш агам и среди  цветов и песнопений, в отъединении 
ненаруш им ом .

Я  начал писать стихи  в возрасте десяти  лет. В я р к и й 1 солнеч
ны й день они  возни кли , сразу  два  стихотворен ия, одно о зим е, 
другое о лете. Э то бы ло в родной моей усадьбе Гумнищи, Ш у й 
ского уезда, В лади м ирской  губернии, в лесном  уголке, которы й 3 
до последн и х  дней  ж и зн и  буду всп ом и н ать  к ак  райское, ни чем  
не наруш енное радование ж изнью .

1. С помощью каких языковых средств (лексических, грамматических) 
осуществляется связь между предложениями, между абзацами? Дока
жите, что это текст.

2. Какими примерами из статьи Бальмонта молено проиллюстрировать 
роль в тексте риторического обращения как средства выразительности?

3. Понаблюдайте за особенностями строения предложений, входящих в 
первый абзац. Докажите, что повторяющиеся слова в начале этих 
предложений — «то же, да не то же», в каких значениях употребляется 
повторяющееся слово шаги?

4. Выпишите из текста несколько словосочетаний с причастиями. Как 
образованы эти причастия?
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1  Составьте схему последнего предложения.
6. Объясните подчеркнутые орфограммы.
7. Какие пунктуационные правила можно подтвердить примерами из 

текста?
«. Произведите разные виды разбора.
5. Подготовьтесь к выразительному чтению. Какое настроение надо пе

редать при чтении?

400 ■Запишите отрывки из рассказа Виктора Петровича Астафьева, рас
ставляя недостающие знаки препинания.
Подготовьтесь к выразительному чтению. Обратите особое внимание на 
интонацию предложений с обращениями. Какова роль этих предложений?

П ам ять моя, п ам ять1 что ты  дела..ш ь со мной?! Все пр..мее, все 
уже3 твои  дороги, и  каж дая д ал ьн яя  верш и на ч у д и т(? )ся  часовен
кой сулящ ей  успокоение... В оспом инания (не)обходи м ы е ж ивой 
душе осы паю тся осенни м 2 листом ...

И  в се (ж е) (н е)ум олкает  во мне войн а со тр .х ая  усталую  душу. 
Багровы й свет пробивается сквозь  нем ую 5 уж е толщ у врем..ни...

П а м я ть  м о я  с о т в о р и 3 ещ е р а з  чудо , сн и м и  с душ и  тревогу . 
И в о ск р еси  — с л ы ш и ш ь ?  — в о с к р е с и  во м н е м а л ь ч и к а , д ай  
у сп ..к о и т(?)ся  и  о ч и сти т(? )ся  возле него...

О з..ри ж е пам ять м альчи ка до каж дой в..снуш ки, до каж дой 
царапинки... Б еру  в свою  больш ую  ладон ь руку м альчи ка и м учи 
тельно долго всматриваю сь в него, стриж е(н , нн)ого, конопатого, — 
неуж то он бы л мною , а я  им?!

1. С помощью каких языковых средств (лексических, грамматических) 
автор создает особое настроение?

2. Какие слова употребляются в переносном значении?
3. Составьте схему одного из предложений с обращением.

4. Придумайте предложения, в которых слово память является членом 
предложения.

5. Обратите внимание на пунктуацию в конце первого и последнего 
предложений. Какова роль вопросительно-риторических предложений 
в этом тексте?

В опросительно-риторическое предлож ение содерж ит утвер
ж дение и л и  отрицание в ф орм е вопроса, на которы й не ож и да
ется  ответ.

Р иторическое обращ ение — сти ли сти ческая  ф игура, состо
ящ ая  в том, что вы сказы ван и е адресуется неодуш евленном у
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I предмету, отвлеченном у понятию , л и ц у  отсутствую щ ему, тем 
сам ы м  усиливается  вы разительность речи. М ечт ы ! М ечт ы ! 1де- 
ват а сладость?  (А. П у ш к и н )

4 0 1 .  Придумайте (или выпишите из текстов художественного или пуб
лицистического стилей) несколько предложений с риторическим обра
щением.

4 0 2 .  Прочитайте и запишите стихотворение И. Бунина
*  *  *

Ты, светлая  ночь, полн олун н ая высь!
П одайся, засов, — распахнись,
Т яж елая  дверь, на м орозны й простор,
Н а белы й сияю щ ий двор!4

Ты, звон кая  ночь, сребролун ная2 даль!..

1. Отметьте обращения условным знаком О. Как выражены обращения 
в этом поэтическом тексте? Какова их функция?

2. Какими по цели и интонации высказывания являются все предложе
ния в тексте? Какую тональность придают стихотворению восклица
тельные предложения?

3. Объясните, почему не разделяются запятыми два одиночных опреде
ления в словосочетании на белый сияющий двор.

4. Определите разряды прилагательных, употребленных в тексте. Какую 
роль играют эти слова в создании художественного образа?

4 0 3 .  Прочитайте отрывки из «Слова о полку Игорсве» (перевод Николая 
Заболоцкого, 1938-1946). Используя данные примеры, подготовьтесь 
рассказать о предложениях с обращениями, о роли этих предложений 
в речи, в частности в художественном тексте.

1) Н е пора л ь  нам, братия, начать 
О походе И горевом  слово,
Ч тоб  стари нной  речью  рассказать 
П ро д еян ья  к н язя  удалого?
А воспеть нам, братия, его —
В похвалу трудам  его и ранам  —
П о бы ли нам  врем ени сего,
Н е гоняясь в песне за  Бояном .
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М олви т буй-тур  Всеволод: «Е дины й 
Ты м не брат, м ой И горь, и оплот! 
Д ети  С вятослава  м ы  с тобою,
Так седлай ж е борзы х коней, брат!..»

О  Р усская  земля!
Ты уж е за  холмом.

Стонет, братья, К иев над горою, 
Т яж ела  Ч ерни гову  напасть,
И  печаль обильною  рекою  
П о селеньям  русски м  разлилась.

И  бояре кн язю  отвечали:
«С м утен  ум  твой, княж е, от печали».

И  тогда велики й  С вятослав  
И зрон и л  свое златое слово,
С о слезам и  смеш ано, сказав:
«О  сыны, не ж дал я  зл а  такого! 
Загу би л и  ю ность вы  свою,
Н а  врага не воврем я напали,
Н е с великой  честию  в бою 
В раж ью  кровь на зем лю  проливали . 
Ваш е сердце в кован ой  броне 
З акали лось  в буйстве сам очинном . 
Ч то  ж  вы, дети, н атвори ли  мне 
И  м оим  серебряны м  сединам ?»

К н язь  вели ки й  Всеволод! Д околе 
М уки  нам  вели ки е терпеть?
Н е тебе ль на суздальском  престоле 
О  престоле отчем  порадеть?

Я рослав и правн уки  Всеслава! 
П реклони те стяги! Б росьте меч!
Вы из древней  вы скочили  славы , 
К оль реш и ли  честью  пренебречь.

О, стонать тебе, зем ля  родная, 
П реж ние годицы  вспом иная 
И кн язей  давно м ин увш их лет!



10) И  на волнах  ви тязя  лелея,
Р ек  Д онец: «В елик ты, И горь-кн язь!
Русски м  зем лям  ты  принес веселье,
И з неволи  к  дом у возвратясь».
— «О  река, — ответи л  кн язь, — нем ало 
И  тебе величья! В час ночной 
Ты  на волнах И горя качала,
Б ерег свой серебряны й устлала 
Д л я  него зеленою  травой...»

1. Подберите синонимы к словам деянъе, напасть (сущ.), стяг, молвить. 
Чем различаются слова, входящие в синонимический ряд?

2. Каковы особенности формы княже, используемой в предложении 
с обращением?

3. Выпишите из текста примеры словосочетаний с прилагательными -  
постоянными эпитетами.

4. В каком отрывке слово брат употребляется и как обращение, и как члея 
предложения? Запишите этот отрывок, объясните знаки препинания.

5. Запишите отрывки, в которых встречается слово о в качестве а) час
тицы, б) междометия. Объясните знаки препинания.

6. Объясните подчеркнутые орфограммы.
7. Произведите синтаксический разбор предложений, соответствующих 

схемам:
[ ], (чтоб )?
[ ], I ] , и [  ]•

404. Прочитайте «Слово о полку Игореве» в переводе Н. Заболоцкого, 
выпишите из «Части третьей» (Плач Ярославны) предложения с обра
щениями. Подготовьтесь к выразительному чтению этого отрывка. Ка
кова роль обращений в этом тексте?

В в о д н ы е  слова  и п р е д л о ж е н и я

405. Подготовьте устный ответ на тему «Вводные конструкции», ис
пользуя данную ниже информацию и приводя свои примеры.

С лова, словосочетания, даж е целы е п редлож ени я вводятся 
в п ростое предлож ен и е д л я  того, чтобы  передать авторское 
о тнош ен ие к  содерж ан и ю  вы сказы ван и я . Э то  вводны е кон 
струкции. О ни  не явл яю тся  член ам и  п редлож ени я и не имеют 
постоянного  места в его структуре (о н и  м огут стоять в начале, 
в середине, в конце предлож ени я).
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М ы, бывало, корзинки грибов,
От дож дя побелевш их, носили.

(А . Т в а р д о в с к и й )

Н еко то р ы е  вводн ы е к о н стр у к ц и и  вы р аж аю т отн о ш ен и я  
м еж ду частям и  п редлож ени я и л и  п редлож ен и ям и  в тексте.

Я  взрослею... А  может, ст арею ? —
Видно, м ы  никогда не поймем,
К ак  изменчивых: ли ц  галерею  
Уместить на ли ц е  на одном?

(И . К а ш е ж е в а )

Ф у н кц и и  вводны х слов разнообразны , но в основном  все 
они  пом огаю т говорящ ем у реализовать свое нам ерение бы ть 
прави льн о  поняты м .

В лю бляю т ся т ы сячу раз,
Быть может, всего на мгновенье 
В  цвет  м оря, в смущ ение глаз,
В  раст ение, в стихотворенье.

(И . К а ш е ж е в а )

4 0 6 .  Укажите вводные слова и вводные предложения. Определите их 
назначение. Объясните знаки препинания при них.

1) О н, верно, говорил  бы  ещ е долго, но ту т  тяж ело  заш ум ел 
подходящ ий товарны й поезд.

2 ) П омню , у  нас в дом е лю би ли  в эту  пору «сум ерничать», не 
заж игать огн я  и вести  в полутем ноте6 беседы.

3 ) П омню , помню : ж арки й  день под Рим ом ,
М рам орны й апрельски й  небосклон...
4 ) В Б атури н е  — это больш ая деревня, но уж  известно, что 

такое «барская» деревня! — в Б атури н е тихо.

(И . Б у н и н )

1. Сравните употребление слова помню в разных предложениях. Какова 
его синтаксическая роль? Чем объясняется разница в постановке зна
ков препинания?

2. Почему слова сумерничать и барская взяты в кавычки?
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4 0 7 .  Прочитайте текст, озаглавьте его. Подготовьтесь к свободному 
диктанту.

С реди  сам ы х яр ки х  впечатлени й, которы е врезались в созн а
ние П уш ки н а с детства, была, безусловно, М осква. «Д ревняя сто
лица» , «П ервопрестольны й град», «М атуш ка наш а», «М осква моя», 
«Родина», «сердце Р оссии» — этим и  словам и П уш ки н  всю  ж и знь 
сопровож дал у п ом и н ан и я  о городе, где он родился. П озж е он во
сторгался  красой  и величием  П етербурга, но М осква восп ри н и м а
лась им  как нечто интим ное, близкое, и  в этом , конечно, сказы ва
л и сь  впечатлени я детства, долгих прогулок по улицам , площ адям , 
переулкам ...

И з  м о ско вск и х  д о сто п р и м еч ательн о стей  П у ш ки н  особенно 
зап ом н и л , н ап ри м ер , чудесн ы й  Ю супов сад в Х ари тон ьевском  
переулке. С ад этот, п ри надлеж авш ий вельм ож е кн язю  Н .Б . Ю су
пову, при обрел  славу  м иниатю рного  В ерсаля. С удя по сохран и в
ш ем уся плану и оп и сан и ям  (сад  погиб во врем я м осковского  по
ж ара 1812 года), Ю супов дей стви тельн о  создал  нечто подобное 
знам ени том у В ерсальском у парку вбли зи  П ариж а. С ведения о том, 
что  этот  сад бы л доступен  очень узком у кругу  посетителей , по- 
видимому, неверны...

И так, в атм осф ере; окруж авш ей  П уш кина, бы ло  многое, что, 
безусловно, способствовало  его раннем у развитию  и укреплению  
творчески х задатков.

(Б . М е й л а х )

1. Подготовьтесь к выразительному чтению. Обратите особое внимание 
на интонацию предложений с вводными словами.

2. Объясните значение устаревшего слова первопрестольный.
3. Подберите синонимы к словам интимный, миниатюрный, по-видимому.
4. Докажете, что это текст. Какова роль вводных слов в тексте? Укажите 

вводное предложение.
5. Объясните деление текста на абзацы. Составьте план.
6. Составьте схемы двух-трех сложных предложений.
7. Какие орфографические, пунктуационные правила можно проиллюс

трировать примерами из текста?
8. Выберите из текста материал для словарного диктанта на тему «Право

писание приставок».
9. Произведите разные виды разбора.

впечатления детства достопримечательность
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408.Прочитайте отрывок из статьи «О тайне гибели Поэта». Подготовь
тесь к свободному диктанту. Понаблюдайте за употреблением в тексте 
вводных слов, предложений. Какова их роль в тексте?

...Ж уковский попросил Н и ко л ая  I при н ять  П уш кина, и  23 н о
ября состоялась беседа П оэта с царем.

О  содерж ании этой беседы, как  и следую щ ей, им евш ей место 
за тр и  д н я  до  дуэли , мож но, к  сож алению , только  гадать. Поцвиди- 
мому, верно мнение, что  П уш кин дал  23 ноября  им ператору слово 
не доводить дело до дуэли , ибо иначе б ы ла бы неп онятн а ф раза  из 
записки , посланн ой  Н и колаем  около п олуночи  27 ян вар я  у м и р а
ющ ему Поэту: «...прими мое прощ ение». Н о гораздо важ нее д р у 
гое: почем у бы ло дан о  это слово и ровно два м есяц а — до 23 я н в а 
ря, — как ясн о  из ф актов, П уш кин  не им ел нам ерени я его н ару
ш ить? Правда, он  категорически отказался от общ ения с Геккерном 
и Д антесом , которы й 10 ян вар я  1837 года стал  супругом  сестры  
Н атальи  Н и колаевн ы  и, следовательно, «родственником ».

К ак точно известно, резки й  перелом  в сознан ии  П оэта п рои зо 
ш ел м еж ду 22 и 25 января. Д ело в том, что 16 ян в ар я  в П етербург 
п р и ех ал а  зад у ш ев н ая  п р и я т е л ь н и ц а  П у ш ки н а , соседка  его  по 
М ихайловском у, которую  он зн ал  ещ е девочкой , Е .Н . В ревская. 
О ни  встречались 18 и 22 ян вар я  и вели  м ирн ы е беседы, но при 
встрече 25 ян варя  П уш кин потряс ее сообщ ением  о близкой  дуэли.

И так, перелом  прои зош ел 23—24 ян варя . В оспом инания В рев
ской даю т клю ч и  к поним анию  при чи ны  этого перелома. П о сл о 
вам  самого Н и к о л ая  I, за  три  д н я  до дуэли  он беседовал с П уш 
кины м , которы й явн о  порази л  его признанием , что подозревал его 
в «ухаж и ван ии» за  Н атальей  Н иколаевной.

И  эта беседа П оэта с царем  — главная тайна. М ож но п редполо
ж ить, что в ходе беседы он убедился в абсолю тной лож ности  своих 
подозрений и, следовательно, в чисто  клеветническом  характере 
«диплома», которы й3, как он считал, состряп ал  Геккерн.

Н е л ь зя  не у ч и ты в а ть , что , во -п ер в ы х , н и к т о  не зн а л  то гд а  
о п уш ки нской  беседе с царем, а во-вторы х, Поэт, понятно, ни как 
не мог упом и нать о ней  в письм е к Геккерну.

(В . К о ж и н о в )

1. Докажите, что это текст. В чем проявляется взаимодействие названия 
и текста? С помощью каких языковых средств (лексических, грам
матических) осуществляется связь между предложениями, между аб
зацами?
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2. В каком значении употребляется многозначное существительное сло
во в словосочетаниях дать слово, нарушить слово?

3. Подберите синонимы к вводным словам по-видимому, итак.
4. Замените во втором предложении причастный оборот синонимичной 

конструкцией. Составьте схему сложного предложения.
5. Объясните орфограммы и пунктограммы (сгруппируйте их).
6. Произведите на материале текста разные виды разбора (слова, слово

сочетания, предложения).

4 0 9  Запишите текст, подчеркните грамматические основы предложений.

«Е вген и й  О негин » — м ож ет бы ть,7 сам ы й необы чн ы й  ром ан 
в м ировой литературе. И  автор, вероятно, отдавал себе в этом  отчет. 
Р ом ан  всегда бы л ж ан ром  прозаическим , поскольку проза  больш е 
годи тся д ля  о п и сан и я  и м енн о  други х  лю дей, на которы х автор 
см отри т как бы  со стороны . В прозе больш е возм ож н остей  создать 
впечатление ж и зн и  «как она есть»...

Р ом ан  и стихи  всегда сущ ествовали  отдельно, и  ни кто  никогда 
не пи сал  ром анов в стихах. П уш кин  первы м  реш и лся  создать кар 
ти н у  исторической2 ж и зн и  (что  всегда бы ло предм етом  ром ана) 
как  картину — а точнее, процесс — своей собственной внутренней 
ж и зни ; он ощ ущ ал ход этой  эпохи в себе самом, постигал  историю  
Р оссии  и ее жизнь* в собственном  опыте, ж изненном , и н теллекту
альном  и духовном , — и у него п олучи лся  ром ан в стихах. В нем 
действую т вы м ы ш ленн ы е герои, но они  почти неотделим ы  от ав
тора, и  их ж и знь, создаваем ая автором  на наш их глазах, есть д н ев
н и к  авторской  д уш и .4 И д еал  ч ел о века  воп лощ ен  П уш ки н ы м  в 
Татьяне...

П очем у ж е этот идеал  воплощ ен поэтом  в ж енщ ине?
Потому, вероятно, что ж ен щ и на во м ногом  си льн ее3 муж чины , 

часто бы вает м удрее его, ибо она более цельное сущ ество, в ней 
м еньш е разлада м еж ду м ы слью  и чувством , ее и н туи ц и я  бывает 
глубж е, ей  более свойственна верность своем у чувству и  убеж де
нию, она нередко взрослее и  ответственнее, чем  м уж чина. Н о  это 
не все. Ж ен щ и н а бы ла д ля  П уш кин а — как  и д ля  лю бого больш о
го худож ни ка — великой  тайной , которая  подчас вы гляди т обм ан
чиво просто. Н о  и все бы тие — н еп остиж им ая тайна, и  каж дая 
человеческая душ а — тож е тайна, и  Р осси я  — вели кая  тай н а  для 
всего мира, д а  и  д ля  нас самих, и д ля  П уш кин а тож е. В Татьяне 
П уш кин  вы рази л  чувство тайны : тай н ы 0 бы ти я, тай н ы  человека, 
тай н ы  России; в Т атьяне он воплотил свою  м ечту об идеальном.
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прекрасном человеке. С оздание этого образа бы ло  огром ны м  со
бытием во внутренней  ж и зн и  поэта.

(В . Н е п о м н я щ и й )

1. Определите тему, основные мысли текста.
2. Докажите, что это текст. С помощью каких языковых средств осуще

ствляется связь между предложениями, между абзацами?
3. Озаглавьте текст. Найдите в нем ключевые слова.
4. Объясните значение слов интуиция, бытие.
5. Подберите синонимы к словам постигать, интеллектуальный, непо

стижимый.
6. Какие контекстуальные синонимы к словам автор, воплощать исполь

зуются в тексте? Какова их роль?
7. Найдите в тексте вводные слова, предложения. При подготовке к 

выразительному чтению следите за  правильностью интонации.
8. Составьте схемы двух-трех сложных предложений.
9. Какие пунктуационные правила можно проиллюстрировать приме

рами из текста?
10. Выберите из текста материал для словарного диктанта.

410 • Запишите отрывок из книги философа и филолога А.Ф. Лосева 
«Дерзание духа». Подчеркните грамматические основы предложений.

К огда я  говорю , что С олнц е5 есть сим вол м ира, я  вы раж аю  
здесь четы ре идеи. В о-первы х, С олнце есть сам ая настоящ ая ре
ально сущ ествую щ ая и вполне м атери альн ая вещь, сом неваться в 
сущ ествовании которой  не мож ет ни один норм альны й человек. 
Во-вторых, я хочу сказать, что м ир тож е есть вполне реальн ая  и 
м атери альн ая вещ ь; к  сож алению , отвергать его сущ ествование 
могут и вполне здравы е лю ди — ф и лософ ы , не_признаютцис ни че
го, кром е человеческого  субъекта, и  сводящ ие в сяко е1 знан ие то л ь 
ко к субъ екти вн о-п си хологи чески м  процессам . < ...>  В -третьих, 
сущ ествует не только  С олнце и не только  м ир0, но и определен
ная, тож е объективная связь  м еж ду ними, а им енно С олнце есть 
определенное воплощ ение мира. Н аконец , в-четверты х, если  это 
воплощ ение поним ать реально, а не м етаф орически , не поэтиче
ски, то это будет значить, что С олнц у свойственны  и присущ ее 
всему м иру сам оутверж дение, но, конечно, в известной  степени, и 
присущ ее всем у м и ру  м огущ ество, хотя оп ять-таки  с соответству
ющим ограничением , и постоянное стрем ление п роявить свое су
щ ествование вовне. Укажем хотя бы на сф еру человеческой ж и з
ни, нем ы слим ую  без постоянного  воздействи я солнечного2 тепла.
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Таким образом, солнечн ы й сим волизм  в указан н ом  см ы сле слова 
есть  н еоб ходи м ое тр еб о в ан и е  сам ого  о б ы к н о вен н о го  зд р аво го  
см ы сла.

1. Докажите, что это рассуждение научного стиля. Какова роль в тексте 
вводных слов?

2. Объясните значение слов символ, субъект, самоутверждение, мета
форически. Что такое, по-вашему, здравый смысл?

3. Подберите синонимы к вводному слову конечно.
4. Объясните знаки препинания и подчеркнутые орфограммы.
5. Произведите синтаксический разбор предложения, соответствующего 

схеме:
( Когда ), (что ), [ ].

4 1 1 .  Запишите отрывки из «Северного дневника» Ю рия Казакова. Под
черкните грамматические основы предложений, объясните знаки препи
нания (в тех случаях, когда вы можете решить эту задачу).

1) В этой  деревн.. вот уж е лет  трист.. и л и  четы рест.. ж ивут 
поморы . Ж и зн ь  этих  лю дей  поэти чна в самом изн ачальном  значе- 
ни.. этого слова. В прочем , п оэзия им еет м ного кругов... Бы ваю т 
м ин уты , когда каж ется , что ж и веш ь ты  здесь веки  вечны е, что 
впереди  у тебя  ещ е больш е врем..ни, что вовсе (н е)н у ж н о  жадно 
п у с к а т (? )с я  в изучени е, а  м ож ет бы ть, сам ое важ н ое сейчас — 
просто посидеть и посмотреть.

2 ) С олнце, каж ется, остановилось, а  берег за  нам и кр адет(?)ся  
все  д ал ь ш е  в м оре, (в о т )в о т  за к р о ..т  со л н ц е , и  н ам  хочется . 
ч то (б ы ) оно скорее село. Н о  оно все (н е )сад и т(? )ся , и берег нако
нец  закры вает его.

3 ) Я  бросаю  своего боцм ана и вы лезаю  вм есте со всем и на 
берег. Б елая  ночь переш ла в ра..свет. М ож ет бы ть, и  солнце вста
ло, но его (н е)ви д н о  за  тучам и. О чень тихо, только  р ..систая трава 
х р у сти т  под  н аш и м и  сап огам и ... Р е к а  (н е )п о д в и ж н а , м оторка 
п р ..ткн у л ась  к  берегу. И  бер ега  (н е )п о д в и ж п ы . Т ак редко  это 
вид..ш ь — этот ра..светны й час в лесу, на реке... К ороткая  минуть 
отды ха, короткие тихие слова и тихие улы бки  — слова и улыбки 
о здеш нем: о сен..косе, о комарах, о  реке, о рыбе, о  коровах, кото
ры е в эту  м ин уту  пасутся, леж ат и стоят (н е)и од ви ж н о  где(то 
там, в лугах, вы ш е по реке. П оследние взгляды  кругом , последнее 
н аслаж дение тиш иной, и мы  опять в лодке... И  м ож но снов., вспо
м ин ать А рхангельск.
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4 )  З в ен я т  ком ары , молча, без крика, л етят  чайки , садятся  и 
зам ..раю т — засы паю т, наверное... С олнце н аконец  садится. О ста
ется косм и чески й  свет над головой, остается белая ночь с ти ш и 
ной, с бе..ветрием, со слабы м  ропотом  волн пр..6лиж аю щ егося моря.

Найдите вводные слова. Там, где это возможно, подберите к ним сино
нимы.

Прочитайте отрывки из статьи, посвященной «загадкам» «Слова
о полку Игореве». Пользуясь примерами из статьи, подготовьтесь рас
сказать о роли предложений с обращениями, с вводными словами.

...«С лово» — это  не просто  ли тер ату р н о е  прои зведени е, н а 
писанное д л я  ш ирокого чтения, это  конкретны й, ж и вой 5 разговор 
А втора с неки м и  «братьям и» о насущ нейш их3 проблем ах п о л и ти 
ческой ж и зн и  Р усски х  кн яж еств  того  времени. А втор постоянно 
обращ ается: «Н е л еп о  л и  нам  бы ло, братья...», « Б оян  же, братья...», 
«П очнем  ж е, братья...», «К акие раны, дорогие братья...», «Уж е ведь, 
братья, н евеселая  годи на5 настала...», «А восстон ал  тут, братья, 
К иев тугою ». Н о  дело  не только  в этих  обращ ениях. Все в этом 
странном  прои зведени и  звучи т так, будто перед  А втором  д ей стви 
тельно н аходятся  некие, хорош о зн аком ы е ем у слуш атели .4 Все 
«С лово» наполнено так  назы ваем ы м и нам екам и, которы х3, н ап ри 
мер, академ ик Б.А. Ры баков насчитал  в этом  небольш ом  п рои зве
ден ии около ста3.

П р и су тстви е  р еал ьн ы х  сл у ш ател ей  сл ы ш и тся  с п ервы х  ж е 
строк. А втор без всяки х  предваряю щ их оговорок начинает свое 
п рои зведен и е с рассуж ден и й  о каком -то  Б о я н е  и обращ ается  с 
этим и  рассуж ден и ям и  к  «братьям», которы м  этот  Б оян , видимо, 
хорош о знаком . В от оно, «С лово о п олку  И гореве», все оно  здесь, 
в этом  начале, в этом  так  назы ваем ом  «запеве»!

А втор н и сколько  не заботи тся  о том, что, м ож ет быть, кто-то 
будет читать его произведение м ного лет  спустя  и будет недоуме- 
вать, кто_же тако й  этот Б оян ?

Автор беседует с «братьям и», он  обращ ается только  к  ним, а 
0НИ1Т0 знаю т, о ком  идет речь. < ...>  П ри  своем  ф ан тасти чески  
лакон и чн ом 5 стиле А втор говорит о Б о ян е  подробно, настойчиво, 
повторяя  сказанное, с каким -то  горячим  паф осом  ли чн ой  заи н те
ресованности. В идимо, А втор сразу  поды м ает перед «братьям и» 
какой-то  ж ивой, насущ ны й вопрос, им ею щ ий прям ое отнош ение 
к  дальн ейш ем у разговору.
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О строту  и кон кретность звучан и я  начальной тем ы  почувство
вал3 ещ е A.C. П уш кин , которы й в 1836 году, взявш и сь  за  перевод 
« С л о в а» , п р и с та л ь н о  а н а л и зи р о в а л  н ач ал ь н ы е  с л о в а  о Б оян е . 
К  сож алению , велики й  поэт не успел до  конца раскры ть  смы сл 
этих  слов, но безош и бочная и н ту и ц и я  гения при води т его к  убеж 
дению , что  в словах А втора о Б оян е содерж ится какая-то  вполне 
кон кретн ая  его оценка; «...не решу, упрекает здесь Б ояна, или  хва
лит... поэт», — р азм ы ш ляет  исследователь, а далее, будто с уд и в
лением , как_бы даж е не_веря собственном у чувству, оговаривает
ся; «Е сли  не ош ибаю сь, ирон и я  пробивается  сквозь  пы ш ную  хва
лу...» Такие оговорки дорогого стоят, это  ведь П уш кин  -  поэт по 
м еньш ей мере равны й А втору «С лова» — услы ш ал сам ое главное: 
ж и вую  интон ацию  древнего  певца.

Так, м ож ет бы ть, не закры вать  глаза на эту  острую  интуицию  
П уш кина, а пой ти  вслед за  ней?..

И так , заяви в  о своем  нам ерени и  петь «по бы ли нам  сего врем е
ни, а  не но зам ы ш лени ю  Б оянову» , А втор сф орм ули ровал  и свое 
поэти ческое кредо5, свое «зам ы ш ление» и начал «творить» соб
ственную  песнь: «П очнем  же, братья, повесть сию...». Но, видимо, 
А втор сам  не удовлетворен  с л и т к о м  спокойны м  началом  повес
ти... И  он оп ять  возвращ ается  к Бояну:

О  Б оян , соловей  старого времени...

В идим о, п оэти чески й  я зы к , обороты  речи, троп ы  Б оян овы х 
песен бы ли  полны  вы сокопарны х5 неуклю ж и х архаизм ов «веков 
Трояновы х»... < ...>

К ак  ж е со здавалась  рукоп и сь  «С лова о п олку  И гореве» , та 
сам ая рукопись, текст которой3 в конце кон цов дош ел до нас?4

Р азум еется , и зн ачальн о  бы л л и б о  автограф , л и б о  рукопись, 
н ап исанная кем -то  под д и ктовку  Автора.

В ряд  ли  все «С лово» яви лось  записью  какой-то  одноврем енно 
прозвучавш ей  песни , скорее, п рои зведен и е склады валось  уж е в 
процессе создан ия рукоп иси , то  есть А втор на этом  этапе зан и 
м ался  чисто литературн ой  работой.

(А. А р т е м ь е в )

1. Объясните значение слов интуиция, ирония, автограф, пафос.

живая интонация интуиция
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2. Какова роль в тексте контекстуальных синонимов:
Пушкин, поэт, гений, исследователь;
Автор, поэт, древний певец;
«Слово о полку Игоревен, «Слово», произведение, повесть, песнь, р у 
копись1}

3. Выпишите предложения с вводными словами, объясните знаки пре
пинания. Чем вы можете объяснить, почему в этой статье так много 
вводных слов?
Определите значение вводных слов. Подберите синонимы к вводным 
словам видимо, разум еет ся, итак.

4. Объясните подчеркнутые орфограммы.
5. Составьте словарный диктант, включив в него слова и словосочетания 

из статьи.

413. Подготовьтесь к выразительному чтению стихотворения А. Ахма
товой из цикла «Тайны ремесла». Обратите особое внимание на интона
цию вводного предложения.

Н е п овторяй  — душ а тво я  богата —
Того, что бы ло сказан о  когда-то,
Н о, м ож ет бы ть, п оэзи я  сам а —
О д н а вели колеп н ая  цитата.

1956

1. Как вы понимаете смысл этого стихотворения? Как в нем выражена 
мысль о связи, родстве всех произведений истинной поэзии?

2. Подберите синонимы к вводному словосочетанию может быть.
3. Чем является слово что в придаточном предложении: союзом или 

союзным словом?
4. Составьте схему сложного предложения.
5. Используя схему как опорный материал и обратив особое внимание 

на рифмующиеся слова (богата, когда-то, цитата), запишите сти
хотворение по памяти. Объясните знаки препинания.

6. Подготовьтесь рассказать о пунктуации при вводных (вставных) 
предложениях, используя в качестве одного из примеров выученное 
наизусть стихотворение. Выберите другие примеры из уже выпол
ненных вами упражнений.

414. Расскажите о знаках препинания в предложениях с обращениями 
и вводными словами, используя отрывки из произведений А. Ахматовой 
и самостоятельно отобранные примеры.
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1) А вы, друзья! О сталось вас немного, —
М не оттого вы  с каж ды м  днем милей...
К акой  короткой  сделалась дорога,
К оторая казалась всех длинней .

2) К ачаясь на волнах  эф ира,
М ин уя горы  и м оря,
Л ети , лети  голубкой мира,
О песня звон кая  моя!

3 ) ...Разлуку, наверно, неплохо снесу,
Н о  встречу с тобою  — едва ли.

4 ) М ногое еще, наверно, хочет 
Б ы ть  воспеты м  голосом  моим...

5) П ускай  я  не сон, не отрада 
И  меньш е всего благодать,
Н о, м ож ет бы ть, чащ е, чем  надо,
П ри дется  тебе вспоминать...

6) Ч тобы  сы рость октябрьского  дня 
С тала слащ е, чем  м ай ская  нега...
В спом инай же, м ой ангел, меня,
В спом инай  хоть до первого снега.

7) П рош логодних сокрови щ  м оих 
М не надолго, к  несчастью , хватит.

С п о с о б ы  п е р е д а ч и  ч у ж о й  р е ч и .
Д и а л о г .  Ц и т и р о в а н и е

4 1 5  • Запишите, подчеркните грамматические основы предложений. 
Озаглавьте текст.

А.М. Горький пиш ет: «К то не чувствует  край н ей  слож ности  
писательского  труда, тот не нап иш ет хорош ей книги. Н едоволь
ство собою , своей  работой  -  обы чная награда человека, одерж и
мого страстью  работы  над словом  и образом».

В еликие п и сатели  единодуш ны  в таком  отнош ен ии  к  своему 
труду. «Н едовольство, — считает А.П. Ч ехов, — составляет  одно 
и з коренны х свойств всякого  настоящ его  таланта». «Д ля развития 
талан та, — поды тож ивает опы т м ногих лет  ли тературн ого  труда
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А.И. Герцен, — необходим  упорн ы й труд. Н и  таланта, ни  лю бви  к 
искусству недостаточно, чтобы  сделаться  худож ником , один труд 
в соединении с ним и м ож ет что-ни будь сделать».

Р азб и р ая  архив А.С. П уш кина, В.А. Ж уковски й  не м ож ет не 
п о д ел и ться  н еи згл ад и м о  си л ьн ы м  в п еч атл ен и ем  от ру ко п и сей  
поэта: «С  каки м  трудом  пи сал  он свои легкие, летучие стихи! Н ет 
строки, которая  бы  не бы ла  несколько  раз перем арана. Н о в этом- 
то и  заклю чается  тай н а прелести  творения» .

(Э н ц и клоп ед и чески й  словарь ю ного литературоведа)

1. Какова роль цитирования в этом тексте?
2. Объясните знаки препинания.
3. Какие синонимы (в том числе контекстуальные) используются в пред

ложениях с прямой речью?

4 1 6 .  Запиш ите несколько вы сказы ваний, вклю чив их в предлож ения 
с прям ой или косвенной речью.

1) К акое наслаж дение уваж ать лю дей! К огда я  виж у книги, 
мне нет д ела  до  того, как  авторы  лю били, и грали  в карты , я  виж у 
только  их изум и тельн ы е д ела ( А . I I .  Ч е х о в ) .

2 ) Все м ы  — народ, и  все то лучш ее, что3 м ы  делаем , есть дело 
народное4 ( А . П .  Ч е х о в ) .

3 ) Н адо  бы ть ясн ы м  ум ственно, чисты м  нравственно и о п р ят
ны м ф и зи чески  ( А . П .  Ч е х о в ) .

4 ) Е сли  хочеш ь, чтобы  у  тебя бы ло м ало врем ени, то ничего не 
делай  ( А . П .  Ч е х о в ) .

5 ) Бож е, не п о зво л яй 3 мне осуж дать и л и  говорить о том, чего 
я не знаю  и не поним аю  ( А . П .  Ч е х о в ) .

6 ) Ч ел о век  лю бит поговорить о своих болезнях , а  м еж ду тем 
это самое неинтересное в его ж и зн и  ( А . П .  Ч е х о в ) .

7 ) К аки е чудесны е названия: богородиц ы пы  слезки, м ал и н о в
ка, ворон ьи 3 глазки... ( А . П .  Ч е х о в ) .

8 )  Ч ехов  — это П уш кин  в прозе  ( Л . Н .  Т о л с т о й ) .
9 ) Ч т о б ы  у м н о  п о сту п ать , о дн ого  ум а м ал о  ( Ф . М .  Д о с т о 

е в с к и й ) .

1. В каких случаях невозможно передать содержание высказывания, 
используя предложения с косвенной речью? Почему?
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2. В записанных вами примерах подчеркните грамматические основы 
односоставных предложений. Определите тип односоставных предло
жений.

3. Составьте схемы сложных предложений. Объясните орфограммы.
4. Запишите несколько синонимичных конструкций, передающих содер

жание высказывания Л. Толстого «Чехов -  это Пушкин в прозе». 
Сравните синонимичные конструкции. Используя записанные вами 
примеры, подготовьтесь рассказать о разных способах передачи чу
жой речи.

4 1 7 .  Запишите высказывания Федора Абрамова. Объясните знаки пре
пинания.

1) П исать — зн ач и т  твори ть добро.
2 ) С овесть — это  как  раз та сила, которая  долж н а вы водить 

человека из равнодуш ия, сди рать с него коросту  эгоизм а, п робуж 
дать в нем  чувство ответственности  за  все, что прои сходит вокруг.

3 ) К о гда  я  п и ш у  о Р о д и н е , то  п и ш у  о том , ч то  з н а к о м о  м н е 
с детства, волнует, тревож ит, вы зы вает радость и  боль... Вообще 
родн ая  зем ля  — неоц ен им ы й клад  д ля  пи сателя, неисчерпаем ы й 
источн ик вдохновения.

4 )  С ам ая вел и кая  си ла  на Зем ле — м ы сль человеческая.
5 ) Поэт, пи сатель от всех прочих отли чается  одним  — силой 

лю бви. Л ю бовь — источн ик поэзии , источн ик добра и ненависти. 
Л ю бовь дает силы  бороться за  правду, переносить все лиш ения, 
связан н ы е со звани ем  писателя.

6 ) Главное — написать. Главное — докопаться  до истины.
7 ) Н астоящ ее искусство  очищ ает и возвы ш ает, подни м ает над 

повседневностью .
8) О д н о  и з  гл ав н ы х  н а зн а ч е н и й  п и с ат е л я  — п о д д ер ж и в ать  

в духовной  ф орм е свой народ.
9 ) С евер  не бросок. К расота  его не пораж ает с первого взгляда. 

Ее надо  разглядеть . У север ян  п отаен н ая , скр ы тая  красота, но 
им енно эта красота п окоряет  навсегда.

1. Какие высказывания близки по теме? Составьте и запишите несколь
ко предложений, используя различные способы цитирования.

2. Составьте схемы второго и третьего предложений.
3. Какие высказывания вам особенно близки, понятны, интересны? Что 

вызывает сомнения? Напишите небольшой текст, включив в него одно- 
два высказывания Ф. Абрамова.
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4 1 8  «Запишите слова поэта Е. Исаева, используя один из способов ци
тирования. Объясните подчеркнутые орфограммы.

Г р ам о тн о м у  ч е л о в е к у  все  ж е  в аж н о  не п о т е р я т ь  ч у в ст в о  
необ ъ ятн ости , н еи сч ерп аем ости  ж и вого  я зы к а  -  я зы ка-о к еан а , 
я зы ка  д л я  всех, и  я зы к а  д л я  каж дого  — я зы к а  ин ди ви дуальн о  
неповторимого, как лицо, как  голос, как жест, как темперамент, 
как м ногоцветье трав на лугу, как  богатство всевозм ож ны х л и н и й  
листа, берега, ладони...

4 1 9  • Запишите высказывание М.М. Пришвина, включив его в предло
жение с прямой речью.

Н равствен ность есть отнош ение силы  разум а к силе чувства. 
Ч ем  си льн ее3 чувство  и чем  б ли ж е3 к  нему разум , тем  больш е 
человек в его человеческом  деле.

Е сть ч увства , в о сп о л н яю щ и е и затем н яю щ и е разум , и есть 
разум , охлаж даю щ ий дви ж ен и е чувств.

* 1. Докажите, что слова сильнее, ближе, больше могут иметь грамматиче
ские омонимы.

2. Замените в последнем предложении один из причастных оборотов 
придаточным предложением. Произведите синтаксический разбор 
этого сложного предложения.

4 2 0 . Прочитайте несколько афоризмов, включенных Л.Н. Толстым в его 
книгу «Путь жизни». Какая тема объединяет разные высказывания?

1) Слово — выражение мысли и может служить соединению и раз
делению людей; поэтому нужно3 с осторожностью обращаться с ним.

2 ) В рем я проходит, но сказан ное слово остается.
3 ) П реж де дум ай , йотом  говори. Н о остановись преж де, чем 

тебе скаж ут: «довольно». Ч еловек  вы ш е3 ж и вотн ого  способностью  
речи, но ни ж е3 его, если  болтает, что  попало ( С а а д и ) .

4 ) П осле долгого  разговора п остарай ся  вспом ни ть все то, о 
чем бы ло говорено, и  ты  удивиш ься, как пусто и ненуж но и часто2 
дурно бы ло  все говоренное.

5 ) С луш ай, будь вним ателен , но говори м ало.4
Н и когда не говори, если  тебя не спраш иваю т, но если  тебя 

спраш иваю т, то отвечай  тотчас3 ж е и  коротко, и не сты дись, если 
ты долж ен при знаться, что  не зн аеш ь того, о чем  тебя спраш иваю т 
(С у ф и й ск ая  м удрость).
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6 ) Е сли  хочеш ь бы ть ум ны м , научись разум н о3 спраш ивать, 
вни м ательно  слуш ать, спокойно3 отвечать и  переставать говорить, 
когда нечего больш е сказать  (Л  а ф а т  е р ) .

7 ) В спорах забывается истина. П рекращ ает спор тот, кто умнее3.
8) Л у ч ш и й  о твет  б езу м ц у 7 — м олчан и е... О тв еч ать  обидой  

на обиду7 — все равно что подки ды вать дров в огонь.

1. Запишите несколько высказываний, которые вам особенно понрави
лись, включив их в предложения с прямой речью. Объясните орфо
граммы и иунктограммы.

2. Выпишите из высказываний слова-антонимы. Определите, какой ча
стью речи они являются.

3. Придумайте предложения, в которых слова выше, ниже, умнее явля
ются наречиями.

4 2 1 .  Найдите в одном из художественных произведений диалог героев, 
прочитайте его в лицах. Запишите диалог. Расскажите, какие синтакси
ческие особенности вы можете отмстить в этом диалоге.

Д и алог -  ф орм а общ ения, главны м  образом  устного, двух
или  более лиц.

Д и алог им еет свои  син такси ческие особенности: он  содер
ж и т  р яд  обы чно кр атк и х  реп ли к , часто  в воп росо-ответн ой  
форм е; вклю чает больш ое число  односоставн ы х и  неполны х 
просты х предлож ений, отли чается  богатством  и разнообразием  
ин тон аций .

Н а  письм е каж дая р еп ли ка дается  с новой строки , перед 
ней стави тся  тире.

4 2 2  Взаимопроверка. Подготовьте на отдельном листочке в качестве 
задания запись диалога, взятого из художественного текста, без знаков 
преиинания. Обменяйтесь с одноклассником вариантами задания и рас
ставьте знаки препинания. По окончании работы сверьте постановку 
знаков препинания (путем самопроверки или взаимопроверки) с исход
ным текстом.

4 2 3 .  Запишите, графически объясняя знаки препинания.

Перед витриной игруш ечного магазина девочка лет пяти-ш ести. 
краси вая , нарядная, в белокуры х локонах , ди ко  ревела, стучала 
ногам и и кричала:

-  Х очу куклу! К уклу хочу-у-у-у!..
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И спуганн ая и  растерян н ая  м ать пы талась ее утеш ить, ласкала, 
обнимала, уговаривала:

— Ну, Л ю сен ька, ну, успокойся, ну я  ж е тебе сказала: у  мамы  
денег нет.

О ттолкн ув  ее, девочка повали лась на тротуар, спиною  на гр яз
ны й асфальт, и, продолж ая визж ать, затопала, застучала по тр о 
туару каблукам и:

— Х очу куклу! С ейчас хочу! Х очу эту!!!
К ар ти н а  эта  вы звал а  сто ль  сильное, н еп обеди м ое о тв р ащ е

ние < ...>
(Л . П а н т е л е е в )

1. Как бы вы продолжили последнее предложение?
2. К аки е  язы ковы е средства текста пом огаю т пониманию  ситуации? 

К акова роль диалога?
3. Укажите определения. Какие из них и почему являются обособленны

ми? Как они помогают понять характер девочки?
4. Проанализируйте употребление глаголов и деепричастий в тексте. Как 

они способствуют динамике изложения?
5. Покажите, от каких глаголов и как образованы причастия и деепри

частия.
6. Разберите по составу глагол уговаривала и объясните его правописа

ние. Подберите не менее пяти глаголов с таким же составом.
7. Назовите признаки разговорного стиля в этом тексте.

4 2 4 .  Прочитайте отрывок из очерка К. Паустовского «Простой чело
век» (о Константине Федине).

О сенью  я  приехал с Ю жного ф ронта и поселился на даче у  Ф е 
д и н а . < ...>  Ф е д и н  б ы л  п еч ален , су р о в  и сп о ко ен . О н  го в о р и л  
о бесспорной победе. О т  эти х  е го 1 слов и от ощ ущ ения вел и ко л еп 
ной  русской  осени стан овилось легче3 и креп че на душе.

Тогда, глядя на Ф едина, я  понял, какая сила заклю чается в я с 
ности  ума, не_позволяю щ его себе н и каки х  сом нени й  в те3 дни, 
когда реш ается  судьба народа.4

Д л я  Ф ед и н а  характерна повы ш ен н ая  лю бовь к  слову. Л ю бовь 
взы скательн ая  и поэтическая. О н  особенно лю бит те слова, кото
ры е богаты  оттенкам и.

Д л я  больш ого п и сателя  м ало зн ать родной язы к. М ало  зн ать 
его даж е великолеп но . Ему нуж но неп реры вн о  ж и ть в великой  
красоте, разнообразии  и разви ти и  русского язы ка, как  в стройном  
и волную щ ем  поэтическом  мире.
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К аж дое новое слово — м еткое5 и необы кновенное — вы зы вает 
у Ф ед и н а  восхищ ение, а тупое и н евразум ительное — ярость.

К ак-то  мы ехали  с Ф еди н ы м  и з Гагр... Н ам  п оп ался  странны й 
ш офер. Всю дорогу он молчал, прислуш ивался к  наш им разговорам.

Н акон ец , вы ясн и в  про себя, что  м ы  п и сатели , он сварли во  
сказал:

— П и сатели , а н еб ось  не зн аете , како е  сам ое д л и н н о е  слово  
в русском  язы ке.

М ы вспом ни ли  несколько  дли н н ей ш и х3 слов, но ш оф ер  то л ь 
ко  сни сходительно усм ехнулся.

— М ало же вы  знаете, товарищ и писатели. В от слуш айте! С а
м ое д л и н н о е  сл о во  такое: « Н еб л аго р ассм о тр и тел ь ств у ю щ и еся  
д ел а » !

Ф ед и н  засм еялся .
— Где вы  его взяли ?
— И з сенатских постановлений , — угрю м о ответи л  загадочны й 

ш оф ер  и надолго зам олчал, вгляды ваясь  в синеваты е сы ры е п р о 
пасти  и  бли зки е верш ины .

М ы м олчали , пораж енны е ш оф ерски м  словом . Н акон ец  Ф е 
ди н  спросил:

— О ткуда вы  знаете сенатские п остановления?
— Зн ачит, читал, — ответи л  ш оф ер и с этой  м ин уты  стал  вдвое 

загадочнее, чем раньш е.

1. Какие части текста являются повествованием? Подберите синонимы 
к местоимению—наречию как-то. Какова роль этих слов в повество
вании?

2. Какие особенности разговорного стиля мы видим в той части текста, 
которая является диалогом? Попробуйте передать содержание диало
га, используя предложения с косвенной речью. Как это меняет харак
тер повествования?

3. Понаблюдайте за использованием в тексте сложноподчиненных пред
ложений: укажите, в каких случаях придаточное предложение при
крепляется к главному с помощью союзных слов.

4. Перескажите ту часть текста, в которой говорится об отношении 
Федина к слову. Используйте в качестве начала один из вариантов: 
Паустовский вспоминает о том, как...
В воспоминаниях о К. Федине Паустовский пишет, что...
Автор очерка отмечает такую черту писателя Федина, как...

5. Найдите в тексте односоставные предложения, определите их тип.
6. Объясните выделенные орфограммы.
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7. Какие пунктуационные правила можно проиллюстрировать примера
ми из текста?

8. Произведите разные виды разбора.

4 2 5 .  Прочитайте отрывок из повести Н.С. Евдокимова «Страстная пло
щадь» Докажите, что это текст художественного стиля.

< ...>  Я  тогда спросил маму:
— Д еревья  тож е ум ираю т?
— Тоже.
— А птиц ы ? С обаки? О блака?
— И облака, и  птицы  — все умирает.
— И я  ум ру?
— К  сож алению , — сказала  мама. — К огда-нибудь.
— А ты ?
— И  я...
О н а  ск азал а  это «и я», и мне вдруг стало  страш но. Э то  одно из 

сам ы х остры х воспом ин аний  детства, я  хорош о помню  внезап ны й 
страх, п рон зи вш и й  м еня. П омню , я  даж е заплакал . Ч то  так  и сп у
гало м еня, ведь не м ог ж е я  в том  блаж енном  возрасте ощ ути ть 
страх небы ти я?

Я  плакал, а  м ам а в отчаян и и  п ри ж и м ала  м еня к себе и ни как 
не м огла успокоить.

— П огоди, послуш ай, я  открою  тебе тайну, — сказала она, ко г
да я  наконец  притих. — Только ни ком у ни когда не рассказы вай  
эту тайну. Л адно?

— Л адно, — пообещ ал я.
— С м ерти  нет. Н ичто  не умирает, а превращ ается  одно в д р у 

гое. О блако  стан ови тся  дож диком , дож ди к — травой, тр ава  — д е
ревом...

— А лю ди?
— Кто кем... П ти ц ей  и л и  зверем  каким -нибудь...
— А ты ?
— Н е знаю , — сказала  она. — Я  бы хотела  стать  лош адкой , 

м аленькой  лош адкой  на зеленом  лугу.
— А я  — львом  и буду тебя  охранять, — сказал  я.
М ам а засм еялась  и поц еловала меня.

1. Какие особенности диалогической формы речи иллюстрирует этот текст?
2. Выпишите из текста а) односоставные, б) неполные предложения. 

Какова их роль в тексте?
3. Подготовьтесь к выразительному чтению.
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4. Перескажите текст. Напишите изложение, сохраняя повествование от 
первого лица. В качестве начала (зачина) текста можно использовать 
предложение Однажды я спросил маму...

4 2 6 . Прочитайте дневниковую запись М.М. Пришвина. О чем она го
ворит? В чем ее смысл? Запишите высказывание, используя один из 
способов цитирования.

М ир всегда1 одинаков3 и стоит, отвернувш и сь от нас. Н аш е 
счастье — заглян уть  м и ру  в лицо.

1. Выполните полный синтаксический разбор каждого из предложений.
2. Приведите примеры па постановку тире между подлежащим и сказу

емым. Используйте известные вам афоризмы или подберите их для 
этого ответа.

3. Укажите в тексте слова, которые состоят из корня и окончания. Какие 
из них являются формами одного слова?

4. Выпишите деепричастие. Разберите его по составу и покажите, как 
оно образовано.

5. Образуйте от глагола заглянуть всевозможные формы причастий и 
деепричастий. Какие глагольные признаки учитывались вами при этом?

6. Воспроизведите по памяти (устно) запись из дневника М.М. Пришвина. 
Является ли данная заметка текстом? Поясните свой ответ.

7. Какие языковые средства связи между предложениями использованы 
в этом тексте?

8. Как вы понимаете смысл сделанной писателем записи? Расскажите 
об этом в коротком сочинении-рассуждении.

4 2 7 . П рочитайте текст. Выпишите предложения: а) односоставные,
б) неполные, в) с обобщающим словом при однородных членах, г) с уточ
няющими обстоятельствами, д) с вводными словами.

С ухое лето. Горячий степ н ой  ветер. С л адки й  дух  посп еваю 
щ их хлебов. Ж аворон ки  пою т. И  вот ещ е один зву к  — птум воды. 
О н все слы ш н ей и слы ш ней , ш ум  водопада. В начале покалсется. 
что это -  обман, слуховой  м ираж . О ткуда здесь взяться  водопа
ду? Т равы  до срока вы горели . Зад он ская  степь.

Н о  вот  он , с и я ю щ и й  в с о л н ц е , р о к о ч у щ и й  басо м  водопад . 
С пятим етровой  вы соты  руш ится и грем ит м ощ ны й поток чистей
ш ей клю чевой  воды. Н ачало  его, исток л еж и т  в верш ине кургана. 
В округ — сухая глина, вы горевш ая трава, а в лож б и н ке  — сочная 
зелень. Там, в кам енны х, за  годы  и  годы  пробиты х лотках , журчат 
тр и  бы стры х, тр и  п о л н о во д н ы х  ручья. О ни  бегут  и з-п о д  плит 
песчаника, вы б и ваясь  па свет каж ды й порознь, и, прозвенев по
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кам ням  коротки й  путь в одиночку, сливаю тся в бурли вы й поток. 
Уже м огучий, он  ш умит, сбегая вн и з по кам ени стом у ложу, и  ско 
ро ру ш и тся  п яти м етровы м  рокочущ и м  водопадом . К огда-то  он 
спеш ил к  лю дном у хутору с краси вы м  им енем  Зори чев , что леж ал 
на пологом  склоне Ф ом ин -кургана. Теперь от хутора остались лиш ь 
дики е сады: груш и, сливы , яблон и , терн. А ж и ли , по рассказам , 
неплохо. Главное богатство — вода, что текла  и з Ф ом и н -колод ц а  
по р у ко тво р н ы м  дубовы м  колодам . Х ватало  ее всем . С л ави л ся  
хутор лучш и м и  в округе садам и и  огородам и на дарен ой  Богом  
воде. В лю бую  засуху  на просторном  поле, н а  Россош и, рож далась 
крупная, в два  кулака, картош ка.

Б лагодарн ая  пам ять долгая.
(Б . Е к и м о в )

1. Вы пиш ите ключевые слова — имена сущ ествительные. Какие из них 
являю тся однокоренными, а какие — синонимами?

2. Найдите в тексте имена прилагательные, имеющие степени сравне
ния, и образуйте формы степеней сравнения.

3. Выберите из текста сложные прилагательные. Покажите, как они об
разованы. Назовите способ их образования.

4. Выпишите словосочетания, в составе которых есть имена числитель
ные. Выполните морфологический разбор числительных. Что общего 
и различного у данных числительных?

5. Распределите причастия из текста по двум группам: действительные, 
страдательные. Укажите их морфемный состав, время.

6. Проследите за употреблением глаголов и деепричастий в тексте. Ка
кова их роль? Какие из них и как помогают описанию потока? Когда 
и с какой целью деепричастия употреблены с зависимыми словами?

7. Перечитайте текст, дайте ему название и составьте план текста.
8. Как вы понимаете смысл заключительного предложения? В какой 

связи оно находится со всем текстом?
9. Каковы тип и стиль текста? Приведите признаки текста, подтвержда

ющие ваш ответ.
10. Перескажите текст устно, стараясь сохранить особенности языка 

автора.

4 2 8 .  Запишите текст, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. 
Проанализируйте постановку запятых внутри предложений. Сделайте 
к ним графические и, если нужно, словесные пояснения.

Дождевая капля
Давно, каж..тся, еще перед войной,7 я  заш .л  на выст..вку (не)сколь- 

ких наш их худож ников на К узнецком . С тены  бы ли  увеш ..ны  огром 
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ны м и п..лотнами. В глазах р ..било от красного цвета,7 парадной 
торж ествен ности  и улы бок. < ...>

Я  уж е соби рался  бы ло  уходить6, но вдруг почти у  сам ой двери 
зам ети л  написа..ную  м аслом  крохотную ,7 ладон и  в две  величиной 
карти н у  в ш ирокой  ореховой  раме. Н а  ней  не бы ло (ни )чего , кро 
ме зелен ы х лист..ев см ..родины . (В )  их темной, сум рачн ой  гущ ине 
блестела одна-еди нствен ная дож д..вая кап ля. Я  п ростоял  у этой 
(н е )зам етн о й  карти н ы  дольш е, чем  сл ..нялся  (д о ) этого п о  вы став
ке. М не казалось, что  я  стою  в саду. Т олько  что  п рош ла гроза. 
С ы ро. Свежо... И  если  я  сейчас вспом ни л о вы ставке эти х  худож 
ников, то только  (по)том у, что  сейчас виж у эту тяж елую , готовую  
скати ться  с л и стка  дож д..вую  каплю .

П у стяч о к?  Б езд ..л у ш ка?  А сколько  (ж )  он а  п р и б ав и л а  мне 
душ евного здоровья, радости!

В озвращ аясь домой, я  удивился: как это  я  (н е ) зам ечал, что  и 
городское небо полно  звезд?

(С . Щ и п а ч е в )

1. Какие случаи постановки занятых в простом предложении вы встре
тили в тексте? Какие из них связаны с обособлением членов предло
жения?

2. Объясните выбор знаков завершения в конце предложений двух по
следних абзацев.

3. Сопоставьте употребление глагола казаться в первом предложении 
с предложением: Мне казалось, что я  стою в саду. Чем различается 
структура предложений и роль в них указанного глагола?

4. Найдите односоставные предложения. Охарактеризуйте их тип: ка
ковы семантика и структура каждого из них?

5. Являются ли слова пустячок, безделушка синонимами? Подтвердите 
свой ответ, опираясь на словарь.

6. Найдите антоним к слову огромные. В каких словосочетаниях упо
треблены данные антонимы? Какую изобразительно-выразительную 
роль они играют в тексте?

7. Составьте схему последнего предложения. Какова его смысловая на
грузка в тексте?

8. Дайте типологическую характеристику текста. К акое место в его 
структуре занимает описание картины?

9. Перечитайте миниатюру. Какое впечатление оставляет рассказ писа
теля?

10. Творческая работа. Приходилось ли вам получать впечатления от 
произведений искусства, неожиданные по силе воздействия? Расска
жите об этом.
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• Для самопроверки 

Антонимы: огромный—крохотный.
Словосочетания: огромными полотнами -  крохотную картину. 
П ротивопоставление слову огромные вы раж ено и сочетанием слов ладони в две 
величиной.

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Ключевые понятия 

сложное предложение союзная связь
сложносочиненное союзы сочинительные
сложноподчиненное союзы подчинительные

главное союзные слова
придаточное связь при помощи интонации

бессоюзное
сложное с разными видами 
связи

С лож н ы е п редлож ен и я, им ею щ ие в своем  составе две  и 
более грам м атически е основы , различаю тся по ти п у  связи.

Е сли  просты е п редлож ени я в составе слож ного соеди н я
ю тся только но см ы слу и с помощ ью  интонации, предлож ение 
назы вается бессоюзным.

Е сли  просты е п редлож ени я соединены  с помощ ью  и н тон а
ции и  сою зов, то слож ное н азы вается  сложносочиненным (с о 
ю зы  — сочи н и тельн ы е) и л и  сложноподчиненным (сою зы  под
чи н и тел ьн ы е).

Шел дождь, ленивы й, вялы й,
И маятник стучал.

(К . Б а л ь м о н т )

4 2 9  . Заполните таблицу, записывая тип сложного предложения и при
меры из художественной литературы.

Сложные предложения

Связь между 
простыми частями

Средства связи Вид сложного 
предложения

Примеры

1. Союзная

2. Союзная

3. Бессоюзная

Сочинительные
союзы

соединительные
разделительные
противительные

Подчинительные
союзы
Союзные слова 
Интонация
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4 3 0 .  Укажите виды связи между сложными предложениями и их час
тями.

1) Н ебо бы ло безоблачно2, и  луна ярко  светила, сверкая в ш и 
рокой  глади вод разливш егося  и издали  неп одвиж ного  и  сп окой 
ного, как  зеркало , Д у н ая  (Н . Г а р и н - М и х а й л о в с к и й ) .

2 ) П апоротни к ещ е совсем  зелен ы й  стоял , но его теперь д о вер 
ху завал и л о  листвой ,7 аром атной, ш ум ящ ей 3 под ногой (М . П р и 
ш в и н ) .

3) Где нет труда, сады  там  не цветут,
Где нет лю бви  к труду, там  м ир — п усты н я (С . С е р г е е в - 

Ц е н с к и й ) .
4 )  М ир дики х  ж и вотн ы х так  слож ен, загадочен3 и  м ногообра

зен, что человеку-властели ну  ли ш ь каж ется, будто он все про них 
узнал  (В . А с т а ф ь е в ) .

5) С ветлая  м айская  ночь см енила уж е сум ерки; небо усеяно  
бы ло звездам и , и  окрестн ость6 постепенно освещ алась серебри с
ты м 2 блеском  месяца, которы й всп лы вал  над тем ны м  горизонтом . 
( Д . В .  Г р и г о р о в и ч ) .

6 ) П р и р еч н ы е6 л у га  о к а за л и с ь  за т о п л е н н ы м и 2, р у сл о  р еки  
и счезло ; казалось,7 где-то в ниж нем  течени и ее перекры ли  п л о ти 
ной, и  ещ е одно рукотворное м оре начало плескаться  среди  сосно
вы х лесов (А. Я ш и н ) .

1. Запишите предложения, подчеркните грамматические основы.
2. Произведите графический разбор одного из предложений, чтобы объяс

нить знаки препинания.
3. Какие из простых предложений в составе сложных двусоставные, а ка

кие — односостав1гые? Определите тин односоставного предложения.
4. Выберите из предложений примеры составных именных сказуемых. 

Какова их структура?

3 1 .  Подготовьтесь к выразительному чтению начала стихотворения 
А.К. Толстого. Какое настроение надо передать?
Запишите, подчеркните грамматические основы.

То бы ло  раннею  весной,
Трава едва всходила,

Р учьи  текли, не п ари л  зной, 
и зелен ь  рощ  сквозила;
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Труба пастуш ья поутру 
Е щ е не пела звонко,

И  в зави тках  ещ е в бору 
Б ы л  пап оротн ик тонкий.

То бы ло раннею  весной...

1. Начертите схемы сложных предложений. Определите, какие части 
сложных предложений связаны сочинительной, а какие — бессоюзной 
связью.

2. Объясните постановку точки с запятой.
3. Расскажите о постановке многоточия в конце предложения. Какова 

функция многоточия в данном тексте?
4. Напишите небольшой текст-зарисовку ранней весны. Какие слова из 

стихотворения можно включить в ваш текст? Оформите их как шпагу.

432. Спишите, подчеркивая грамматические основы и расставляя за
пятые.

Н ебы валая  осень ш ла по зем ле. В прозрачном  воздухе заж и га
ли сь  светлы е зори  облака не тум ан и ли  небо и золоты м  костром  
горели  дни. О блетели  л и стья  осин  берез и  кленов устлали  зем лю  
м н огоц ветн ы м  ш урш ащ и м  под  н огам и  ковром . У трам и п ервы е 
зам орозки  серебрян ы м  инеем  п окры вали  п оля  дорогу  и  кры ш и 
изб а д н ям и  так  ласково  грело солнце что на п ри пеке как  летом  
толкли сь  мош ки. И  ночи  бы ли  бодрящ е свеж и с круп н ы м и  зв ез
дам и  с тем н о-сини м  небом  похож им  на хрустальн ы й купол.

(А. П е р е г у д о в )

1. Начертите схемы сложных предложений. Укажите в них разные виды 
связи между частями сложного предложения.

2. Охарактеризуйте последнее предложение.
3. Выпишите словосочетания: «прил. + сущ.». Какова их роль в тексте?
4. К какому типу речи относится текст?

433. Запишите, ставя пропущенные запятые.
Охарактеризуйте сложные предложения.

В ы  ни когда не видели  как  си н и чка п ляш ет?  С начала я  сам  
д ум ал  что  такое бы вает только  в сказке. В от однаж ды  вы ш ел я  на 
у ли ц у  и о стан ови лся  у кры льца. Д о  того хорош о бы ло утро: тихое 
теп л о е  прозрачное! И  небо над  го л о во й  н ео б ы кн о вен н о  яр ко е  
вы сокое. С п рава6 по горизон ту  оно подернуто  ровной белой тучей

333



а от края  сс словно обры валась такая  бездонн ая си н яя  глубь что 
страш но бы ло подум ать.4 В от так  бы вает на больш ом  озере: сп ер 
ва идет м елкий  и светлы й откос сквозь прозрачную  воду видны  
все кам уш ки  гальки  и ракови ны  перлови ц  а  потом  вдруг сразу 
обры в.'1

Я полю бовался небом  и вдруг услы ш ал  уди ви тельн ую  п ти 
чью 1 песенку будто кто-то ш ел  по у ли ц е с ведрам и на кором ы сле 
и они  раскач и ваясь  м ерно скри пели: « Ц ы п и -ц ы п и , цы п и -ц ы п и , 
ц ы п и -ц ы п и » . Д о гад ал ся  что  поет си и и ц а -к у зн еч и к . Где ж е он а?  
Я  оки нул  взглядом  вы соки е топ оля  и уви дел2 птичку  на длинном  
голом суку. Н о что это? Н е сош ла ли  она с ум а? С и н и ч ка  пры гала 
вдоль сучка п оворачиваясь в воздухе кругом. Только хвост м ель
кал. И  все врем я напевала: «Ц ы пи -цы пи, цы п и-цы пи ». < ...>

«Да, — подум ал я , — все готовятся  В есну встречать».7 А м ож ет 
бы ть уж е при ш ла она прячется  где-нибудь на при пеках  за  ветром  
и там  где побудет недолго м окры м  сахаром  станет снег обнаж ится 
черная кровля  и заплачет бегущ ей капелью  от радости заплачет. 
Т онкий пар пойдет от  влаж ной  сохнущ ей кры ш и — первое д ы х а
ние Весны.

(Н . Н и к о н о в )

1. Докажите, что этот текст является повествованием с элементами опи
сания.

2. Какова роль в тексте первого предложения?
3. Охарактеризуйте средства связи между предложениями, между абза

цами (см. Памятку, с. 46).

434 . Запишите, подчеркните грамматические основы предложений, 
объясните знаки препинания.
Составьте схемы сложных предложений. Подготовьтесь рассказать о 
видах сложных предложений, используя примеры из текстов (отрывков), 
а также самостоятельно отобранный материал.

I. С егодн я  от у ч ен ы х -ф и ло л о го в  и л и тер ату р о вед о в  м ож но 
услы ш ать, что «С лово о п олку  И гореве» д ля  н ауки  исчерпано, что 
и з того  и стори ческого  м атери ала, которы й  м ы  им еем , и звлечь  
больш е нечего. А у ч и тателя  при  этом  остается странное чувство, 
что настоящ ее прочтение древн ерусской  поэмы  и не начиналось. 
Ученые за  200 лет, конечно, устали , ж и вое5 воспри ятие этого прои з
ведения явн о  притупилось, но ч и татели  полны  ин тереса и  надежд. 

Так давайте ж е начнем  заново читать «С лово о полку Игореве»!
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II. Д вести  л ет  назад  в культурной ж и зн и  Р оссии  произош ло 
знам енательное событие: вы ш ла в свет книга, на титульн ом  листе 
которой3 бы ло написано: « И рои ческая  песнь о походе на полов
цев удельного кн язя  Н овгорода-С еверского  И горя С вятославича, 
писанная стари нны м  русским  язы ко м  на исходе X II столети я  с 
перелож ением  на употребляем ое ны не наречие. М осква. В С енат
ской Типограф ии, 1800». В последствии6 это название стало короче3: 
«С лово о п олку  И гореве».

З а  двести  лет  о «С лове о полку И гореве» нап исаны  не ты сячи, 
а д есятки  ты сяч 6 кн и г и статей, составлены  полны е словари, о б ъ яс
няю щ ие каж дое его слово, о  нем  читаю т л екц и и  в вы сш и х учеб
ны х заведен и ях , оно переведено, пож алуй , на все я з ы к и 1 мира, 
изучение его п род олж ается  в научны х институтах, над ним  ло м а
ют голову  энтузиасты -лю бители ...

(А . А р т е м ь е в )

1. Перед вами два отрывка — начало и конец статьи, посвященной «Слову 
о полку Игореве». Определите, какой отрывок является началом, а ка
кой — заключительной частью статьи. Аргументируйте свой вывод.

2. Объясните значение фразеологизма ломать голову. Какова его стили
стическая окраска?

3. Найдите в тексте вводные слова, подберите к ним синонимы.
4. Замените в последнем предложении причастный оборот придаточным 

предложением. Сопоставьте синонимичные конструкции.
5. Найдите в текстах односоставные предложения, определите их тип.
6. Объясните подчеркнутые орфограммы.

4 3 5  Запишите, расставляя недостающие знаки препинания. Составьте 
схемы сложных предложений.

П оды малось солнце и робкие на рассвете чиж и уверенней по
вели журчащ ую  болтовню  в березах, под откры ты м  небом. А чиж и 
за  окном  ш ум но радовали сь ясн ом у дню... Я ркое утро, голубок на 
колодце свеж ая, играю щ ая вода — все бы ло радостно и покойно. 
Так хорош о бы ло  что  захотелось  на воздух, к  колодцу, си льн о  
качнуть и подстави ть голову под  бью щ ую  холодом  струю , п лес
каться, встряхн уться ... М еж ду яблочн ы м  садом  которы й  совсем  
устарел  и м еж ду м али н н и ком  стоял  за  плетены м  забором  кон ский  
дворик.

(И . Ш м е л е в )

1. Найдите односоставные предложения, определите их тип и роль в 
тексте.
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2. Произведите синтаксический разбор последнего предложения.
3. Объясните выделенные орфограммы.

436. Запишите, подчеркните грамматические основы предложений.

...Бесстраш ие духа свойственно Д остоевскому. «Е сть упоение 
в бою, и бездны  м рачной на краю...» — мог бы  повторить он о себе 
слова П уш кина. Когда я  думаю  о Д остоевском , то воображ аю  порой 
скали сты й  обры в и его, идущ его по узкой  горной тропинке. С п у т
н и ки  его ин сти н кти вн о  ж м утся к  кам енной стенке, стараю тся не 
глядеть себе под ноги, из-п од  которы х осы пается  грунт и катятся  
в пропасть м елкие камни... А он идет, то и  дело  в згляды вая  вниз, 
в тем ную  бездну, всм атри ваясь в нее п ы тли во  и бесстраш но, пото
м у что ощ ущ ает над головой  бесконечное, вечное небо.

(В . Л а к ш и н )

1. Докажите, что это текст публицистического стиля.
2. Объясните значение слов инстинктивно, пытливо, упоение.
3. Подберите синонимы к словам бесстрашие, бесконечный.
4. Составьте схему последнего предложения.

437. Прочитайте отрывки из воспоминаний Александра Крона об А. Твар
довском.
Объясните знаки препинания. Составьте схемы сложносочиненных пред
ложений. Запишите эти предложения.

1) П осле войны  я  перечитал все, написанное Твардовским , и 
постепенн о он стал  одним  из сам ы х бли зки х  и душ евно необходи
м ы х мне поэтов...

2) Я  часто вспом инаю  одну м ы сль Твардовского, вы сказанную  
на_ходу, в маш ине. М ы  ж и ли  тогда в одном подъезде, и А лександр 
Т ри ф он ови ч  н еско лько  раз п од вози л  м ен я  дом ой . «Е сть много 
способов суди ть о качестве п рои зведени я, — сказал  он. — У меня 
есть свой. Х отите, открою ? П опробуйте представить себе, хотите 
ли  вы  бы ть вместе с героям и кн иги  в реш аю щ ие м ом енты  их ж изни 
и л и  нет. Я  много раз п роверял  на себе: бы вает, что мне хочется 
бы ть вместе с н и м и  даж е в кам ере см ертников, и  это значит — 
кн ига хорош ая. А бы вает, что  не хочется  о казаться  вм есте даж е 
в ресторан е и л и  на курорте, — и тогда эта кн ига плохая. В от п о 
пробуйте...»

Я нередко пользую сь этим  методом, и  обы чно он  м ен я  не под
водит.
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3) Его стихи  — среди  немногих, к которы м 3 я  постоянно в о з
вращ аю сь. П ри этом  вспом инаю  некоторы е вскользь  брош енны е 
А лександром Т риф оновичем  зам ечан ия. О  простоте. Вот уж , д ей 
ствительно, кто никогда не п и сал  «нарядно». К  простоте при ходи
ли в конце кон цов все больш ие поэты  — М аяковски й , Есенин, 
.Ахматова, П астернак, каж ды й своим  слож ны м  путем.

Н ел ьзя  не впасть к  концу как  в ересь 
В неслы ханную  простоту, — 

так писал Пастернак, и хотя путь Твардовского на поверхностный 
взгляд бы л менее слож ны м и извилистым, его простота бы ла не менее 
неслыханной, то_есть своей, неповторимой, н еслы хан н ой  у других...

И  когда я  закан чи ваю  работу над рукописью , м еня п о -п реж н е
му зан и м ает  вопрос: как  отнесся бы  к  ней  А лександр Т риф онович? 
1978 г.

1. Какие языковые средства выражения отношения, оценки использует 
автор?

2. Найдите односоставные предложения, определите их тип.
3. Замените в первом предложении причастный оборот придаточным 

предложением. Сравните синонимичные конструкции.
4. Произведите синтаксический разбор предложений, соответствующих 

схемам:
! — ] , ( —  ли  ----- ).
( = =  ], (что _  ), -  и [ ----- ===== ].

5. Объясните орфограммы.

4 3 8 .  Запишите, объясните знаки препинания.
Составьте схему предложения.

Н ачи н ая  свою  статью  «Р азговор  о лирике» , О. Б ерггольц  п и 
ш ет, что  одно и з основн ы х и м огущ ествен н ы х  свойств  ли р и к и  
определяется  особенностью  главного героя, а это «сам поэт, л и ч 
ность,7 ведущ ая речь о себе и  от себя, от  своего «я»; что «одновре
м енно героем  лирического  прои зведен и я явл яется  читатель, кото
ры й это «я» п рои зн оси т  как «я» собственное, свое, личное».

1. Попробуйте заменить причастный оборот придаточным предложением. 
Почему использование союзного слова который приведет к речевой 
ошибке?

2. В чем особенность такого «зачина» текста?
[ -----=  ], (ч т о ------ —  ), « ( -----= — ); что ( ----- -----),
(который ===== ).
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С л о ж н о с о ч и н е н н о е  п р е д л о ж е н и е

4 3 9 .  Запишите, ставя недостающие запятые.
Подчеркните грамматические основы в сложносочиненных предложе
ниях. Начертите их схемы. Выполните разные виды разбора. Выпи
шите ключевые слова. Определите тему текста.

В есна долго зад ерж и ваем ая3 холодам и вдруг началась во всей 
красе своей и ж и зн ь  заиграла повсю ду.4 Уже голубели  пролески 5 
и по свеж ем у изум руду  первой  зелен и 3 ж елтел  одуван чи к л и л о во 
розовы й 6 анем он5 н ак ло н ял 6 неж ную  головку. Р ои  м ош ек и кучи 
насеком ы х показали сь на болотах за  ни м и  вдогон бегал водяной 
п аук а  за  ним  и вся к ая 3 п ти ц а в сухие тростн и ки  собралась ото
всю ду3. И  все собиралось побли ж е2 см отреть друг друга. В друг 
н аселилась зем ля  просн ули сь леса луга. В деревн е пош ли  хоро
воды. Гулянью бы л простор. Ч то  яркости  в зелени! Ч то  свеж ести 
в воздухе! Ч то  птичьего кри ку  в садах! Рай, радость и  ли кован ье 
всего! Д еревня звучала и н ел а  как бы  на свадьбе.

( Н . В .  Г о г о л ь )

1. Прочитайте выразительно вслух описание весны. Каково его общее 
настроение и какими языковыми средствами оно создано?

2. Запишите в отдельные колонки слова разных частей речи, передающие 
красоту и краски природы. Сделайте вывод о роли этих слов в тексте.

3. Какими словами переданы звуки весны?
4. Запишите глаголы и слова других частей речи, которыми описано 

пробуждение природы.

4 4 0  Спишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и запя
тые. Выполните синтаксический разбор сложносочиненных предложений.

1) Где(то) д..леко прогудел гром но солнечный свет все так(ж е) 
я р к о  падал  в о кн а  и б лед н о (го л у бо е) небо над  кры ш ам и  бы ло 
(п о )п реж н ем у  т..пло и безоблачно...

2) Т ем н о(сви н ц овая) ту ча  и ..лзла на город закр ы л а  солнце и в 
комнат.. пот..мнело.

3 ) Н а  улиц., (н а )м ен я  о б р у ш .л с я  ливень. Я  п р ..ж ался  к  забору 
и  см отрел как по м остовой  беж али  м утны е потоки  как  голубы е 
м олн и и  разры вали  серое небо.

4 )  Гроза скоро  прош ла. Н а голубом  неб., вспы хнуло  солнце и 
под его золоты м и потокам и св..ркали  м окры е кры ш ., и  б у лы ж н и 
ки  мостовой.

(А . П е р е г у д о в )
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4 4 1 .  Запишите стихотворение И. Бунина, подчеркивая грамматические 
основы и расставляя запятые между частями сложных предложений.

Молодость

В сухом  лесу стреляет  дли н н ы й  кн ут 
В кустарни ке трещ ат коровы  
И синие подснеж ники цветут 
И  под ногам и л и ст  ш урш и т дубовы й 3.

И  ходят дож девы е облака 
И  свеж им  ветром  в сером  поле дует 
И  сердце в тайной радости тоскует 
Ч то  ж и знь, как степ ь1, пуста и  вел и ка3.

1. Начертите схемы сложных предложений. Как связаны между собой 
простые части в этих сложных предложениях? Чем различается синтак
сическая структура первой и второй строф? Как вы думаете, почему?

2. Какую роль играет союз и в тексте? Чем объясняется его многократ
ный повтор?

3. Выпишите словосочетания из второго предложения. Выполните их 
синтаксический разбор.

4. К каким разрядам принадлежат имена прилагательные, употреблен
ные в тексте? Какова их синтаксическая роль и эстетическая функция 
в стихотворении?

5. Понаблюдайте, как звукозапись помогает создать выразительную кар
тину жизни. Какие звуки «рисуют» ее?

4 4 2 .  Подготовьтесь к выразительному чтению стихотворения Ивана 
Алексеевича Бунина.

Сказка
...И сн и лось  мне, что мы, как в сказке,
Ш ли  вдоль пусты нны х берегов 
Н ад  ди ки м  синим  луком орьем ,
В глухом 5 бору, среди  песков.4

Б ы л  летн и й  светозарн ы й полдень 
Б ы л  ж арки й  день, и озарен 
В есь лес  бы л солнцем , и  от  солнца 
В еселы м 5 блеском  напоен.
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У зорами л о ж и ли сь  тени 
Н а теп лы й  розовы й песок,
И  си н и й  небосклон  над бором 
Б ы л  чист и радостно-вы сок.4

И гр ал 5 зеркальн ы й  отблеск2 м оря 
В верш инах сосен, и  текла 
В доль по коре, сухой и ж есткой ,
Смола, прозрачнее3 стекла...

М не снилось северное море,
Л есов  п усты нны е2 края...
М не сни лась даль, мне сни лась сказк а  —
М не сни лась м олодость моя.

1 9 0 3 -1 9 0 4

1. Объясните смысл названия. Понаблюдайте за использованием в тек
сте союза и.

2. Объясните значение слова лукоморье (обратитесь к словарю).
3. Слово блеск является одним из ключевых в поэзии Бунина. Выпиши

те из стихотворения «Сказка» словосочетания, в которых главным 
словом являются существительные блеск, отблеск. Какие еще слова 
передают ощущение света, сияния? Выпишите словосочетания с эти
ми словами. Произведите разбор одного из словосочетаний.

4. Понаблюдайте за использованием в тексте повторов (звуковых, лек
сических, грамматических). В чем особенности рифмы в каждом чет
веростишии? Произведите фонетический разбор одного из рифму
ющихся слов.

5. Объясните выделенные орфограммы.
6. Произведите пунктуационный разбор текста. Какова роль такого пунк

туационного знака, как многоточие? Что достигается благодаря тому, 
что текст начинается с многоточия и союза и?

7.  Выпишите предложения, соответствующие схеме: [  ] ,  и [  ] .
8. Выучите стихотворение наизусть, подготовьтесь к письму по памяти. 

Проверьте запись, подчеркните грамматические основы предложений.

4 4 3 .  Найдите «лишнее»:

1) луком орье, небосклон, светозарны й;
2 ) ж ар ки й  день, глухой бор, пусты нны й берег, северное море;
3 ) глухой бор, глухой согласны й, глухой  стари к, глухая пол

ночь.
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С л о ж н о п о д н и н е н н ы е  п р е д л о ж е н и я

4 4 4 .  Запишите текст, объясните знаки препинания. Составьте схемы 
сложноподчиненных предложений.

Я зы к поэзии  не_мож ет бы ть обы кновенны м , так_как н еобы к
новенен сам ы й способ и зъ ясн яться  ям б ам и 1, хореям и и другим и 
разм ерам и (даж е «свободны м и»).

С оверш ен ны й П уш кины м  реали сти чески й  переворот бы л  д е
лом  вел и ч ай ш ей 3 трудн ости . Р ечь ш ла совсем  не о том, чтобы  
просто  р еш и ться  ввести  «п розаи чески е»  сл о ва  в сти хотворн ы й  
текст. С ам о по себе это дело нетрудное и нехитрое... У П уш кин а 
же речь ш ла об эстетическом  чуде претворен и я  обы денного слова 
в слово поэтическое.

П уш кин  ни когда не стрем и лся  к безусловн ом у ни сп роверж е
нию5 традиц ий . В своем  ли ри ческом  обиходе он до конца сохра
нил2 тради ц и он н ы е образы , вековы м  употреблением  освящ енны е 
поэтические ф орм улы , м гновенно и безош ибочно вы зы ваю щ ие у 
читателя определенную  эм оци ональную  реакц ию  и определенны й 
ком плекс представлени й. В поздней  л и р и ке  П уш кин а гради цион ! 
ная си м воли к а  нередко втяги вает в свой круг обы денное слово, 
как бы  зар аж ая  его поэтичностью  окруж аю щ ей среды. И ли , н а 
оборот, среди  «прозаического» контекста, как  напом инание, воз
никает тради ц и он н о  поэтическое слово.

Е сть л и  ещ е поэт, котором у вещ и так  раскры вали сь бы  в своей 
красоте, как  П уш ки н у? И м ен н о  потом у П уш кин  — поэт д ей стви 
тельности. < ...>

П уш кин  почти  всегда лю бил то, о  чем писал, и  делал  п рекрас
ны м все, к  чем у п ри касался. Э то его чудесное свойство, которое3 
п он ял  Б ели н ски й . В п ятой  статье о П уш кин е Б ели н ски й  говорит 
об у д и в и тел ьн о й  способности  П у ш ки н а  «делать  п о эти чески м и  
сам ы е прозаи чески е предметы . Ч то , наприм ер, м ож ет бы ть п роза
ичнее вы езда в сан ях  м одного ф ран та  в сю ртуке с бобровы м  в о 
ротником ? Н о  у  П уш кина — это п оэти ческая картина...»

(Л . Г и н з б у р г )

1. Определите тему, основные мысли текста.
2. Докажите, что это текст научно-популярного стиля.
3. Объясните значение слов ямб, хорей, символика, ниспровержение.
4. Какие стилистически окрашенные слова используются в тексте?
5. С помощью каких языковых средств осуществляется связь между 

предложениями, между абзацами?
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6. Укажите риторические вопросы, которые встречаются в тексте. Како
ва их роль?

7. Используя материал текста, расскажите о средствах связи придаточ
ных предложений с главным.

8. Объясните выделенные орфограммы (сгруппируйте их).
9. Произведите синтаксический разбор предложения, которое соответ

ствует схеме:
[ ----- =  то (о чем =  ), и —  все], (к чему —  ).

10. Какие пунктуационные правила можно проиллюстрировать приме
рами из текста?

11. Подготовьтесь к чтению текста вслух.

445. Запишите текст, подчеркните грамматические основы предложе
ний. Укажите союзы и союзные слова, которые используются в сложно
подчиненных предложениях.

Тс критики , которы е не м огли  п он ять  и оцен ить новаторство 
П уш кина, или  просто  всем и силам и  стрем и ли сь п ри н и зи ть  тво р 
чество  ген и альн ого  русского  п и сателя , п о сто ян н о  о б в и н ял и  его 
в грубости, «простонародности». И х  возм ущ ало  даж е уп отребле
ние слов, которы е сам и по себе н и сколько  не_бы ли грубы ми, но 
вы ступ али  у П уш ки н а в таки х  контекстах, где, по м нению  к р и ти 
ков, долж но бы ло употребить другие слова — «вы сокие», «поэти
ческие»  и  т.п. В еликий  поэт продолж ал и дти  своим  путем. < ...>  

О братим  вни м ан ие на два  момента. В о-первы х, П уш ки н  реш и
тельн о  отказы вается  от п о н яти я  «ни зкой  м атерии», «низкого пред
м ета» и от  п р и зн ан и я  сл о ва  «ни зки м » то л ь ко  потому, что  оно 
обозначает2 не «возвы ш енны й», не «поэтический», а  сам ы й обы к
новенны й предмет, наприм ер, усы . «Н и зки м и »  П уш ки н  п ри зн ает3 
только  слова, которы е грубо, вульгарно вы раж аю т пон яти я , в то 
врем я как  д ля  н аи м ен ован и я  этих  п он яти й  есть слова общ еупот
ребительны е, «нейтральны е».

В о-вторы х, П уш кин  настаивает на соответствии  я зы к а 1 и зоб 
раж аем ой  ситуации , на точной передаче язы ко вы м и  средствам и 
поведения героев и их речи.

( А . И .  Г о р ш к о в )

1. Определите тему, основные мысли текста. Озаглавьте его.
2. Какие признаки научного стиля мы видим в этом тексте? Выпишите 

несколько терминов, объясните их значение.
3. Подберите синонимы к словам путь, вульгарно.
4. Какова роль в тексте вводных слов, вводного словосочетания?
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5. Объясните выделенные орфограммы.
6. Произведите пунктуационный разбор текста.
7. Укажите предложение, соответствующее схеме:

[ _ _ ------- ] (которые =====, но --------- ) ,  ( где = = ) .
Произведите синтаксический разбор этого предложения.

4 4 6 .  Запишите текст, разделите его на абзацы, объясните орфограммы 
и знаки препинания. Определите тему, основные мысли текста.

К огда говорят3 о язы ке, им ею т в виду  преж де всего слова. Б ез 
зн ан и я  слов, притом  больш ого и х  количества, н ельзя  зн ать  язы к, 
п ользоваться  им. Э то  особен но  ясн о  видно п р и  и зучен и и  и н о 
странны х язы ков. Е сли  вы  и зучи ли  звуковой  состав чуж ого я зы к а  
и его грамматику, но у вас бедны й словарн ы й  запас, вы  ни когда не 
смож ете п он и м ать  этот язы к, чи тать  и, тем  более, говорить на нем. 
К онечно, одни  слова без зн ан и я  звукового  состава  и  грам м атиче
ского строя такж е не обеспечиваю т владен и я  язы ком , так  как  то л ь 
ко сочетание этих  трех элем ентов составляет я зы к . О днако и м ен 
но знан ие больш ого коли чества слов  и ум ение им и  пользоваться  
определяет степень владен ия язы ком . В от почем у слово явл яется  
важ н ей ш и м 3 элем ентом  язы ка. К ак  ж е овладеть словарны м  зап а
сом язы ка? Ведь человеческая пам ять небезгранична2. Тут человеку 
пом огает сам  язы к. О н  устроен  так, что облегчает нам  узн аван и е 
и зап ом и н ан и е слов. М ы  с д етства  усваиваем  вм есте со словам и 
родного я зы к а  действую щ ие в я зы к е  закон ы  п остроения (о б р азо 
в а н и я )  слов. Э то  д ает  нам  во зм о ж н о сть  вм есто  м ехан и ческого  
зап ом и н ан и я  ты сяч  и ты сяч  слов сознательно подойти  к  языку, 
п остичь его  тай н ы  и н ау ч и ться  им  п о л ьзо ваться  к ак  ум н ы м  и 
удобны м  орудием.

(И з  кн иги  Е.А. З ем ско й  «К ак делаю тся слова»).

1. На какие два абзаца вы разделили этот текст?
2. Какие предложения служат началом абзацев?

* Д л я  сам опроверки

П ервы й абзац  начинается слож ноподчиненны м  предлож ением.
К акое место заним ает в  нем придаточное предлож ение по отнош ению  к главно
му? М ож но л и  их пом енять местам и? Почему в данном  случае это неуместно? 
Когда придаточное стоит впереди главного, связь  меж ду предлож ениям и стано
вится более тесной.
Второй абзац начинается с вопросительного предлож ения.
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3. С помощью каких языковых средств обеспечивается связь между пред
ложениями, входящими в первый абзац?

• Д л я  сам опроверки

Во втором предложении используегся лексический повтор, в третьем — это, в чет
вертом — этот, на нем, в пятом  — этих, сою з также, в ш естом — союз однако.

4. Как связывается последнее предложение абзаца с предыдущей частью?

•  Д л я  сам опроверки

С помощ ью  слов Вот почему...

5. Подберите синонимы к вводному слову конечно.
6. Укажите односоставные предложения, определите их тип.
7 . П р о и зв е д и т е  с и н т а к с и ч е с к и й  р а з б о р  п р е д л о ж е н и я , с о о т в е т с т в у ю щ е г о  

с х е м е :
(Если ), но ( ), [ ].

447. Запиш ите отрывок из книги Ю. Нагибина «Москва... как много 
в этом звуке...». П одчеркните грамматические основы предложений. 
Составьте схемы сложных предложений.

М осква бы вает так  неописуем о хорош а, н у  хотя  бы  в мае, ког
д а  в м осковские белы е ночи  неп розрачны й сум рак окуты вает  зо 
лоты е купола, когда дивной  свеж естью  тян ет  и з А лександровско
го сада. А разве не чудо наш  город в д н и  погож ей осени, когда 
м еш аю тся багрец и золото, а М осква-река отраж ает густо-синее 
небо, и  м осты  каж утся  висящ им и в воздухе, и  все дом а с медным 
пож аром  зари  в окнах заслуж иваю т охраны  государства? Бы ваю т 
счастливы е д н и  и  зим ой , когда город круж евеет инеем , а пуш и с
ты й снег ручается своей неж ностью  и  белизной , что  никогда не 
стан ет кош м аром  сугробов, неп ролази  и  гололеда.

1. Определите тему, основную мысль отрывка. Каков стиль текста?
2. С помощью каких языковых средств (лексических, грамматических) 

автор выражает свое отношение к Москве?
3. Какова стилистическая окраска слова погожий? Подберите к этому 

прилагательному синонимы — слова стилистически нейтральные.

П о го ж и й  (разг.). Х орош ий, б лагоп ри ятн ы й  в отнош ении п о
годы. П. денек.

Погожий, ясны й, безоблачный, солнечный.

344



4. Запишите ряд синонимов к наречию неописуемо. Объясните орфо
граммы.

Н евы рази м о, непередаваемо, несказан но, неописуем о, н еи зъ 
ясним о.

5. Какие слова употребляются в тексте в переносном значении?
6. Выберите из текста материал для разных видов разбора. Произведите 

разбор.
7. Разберите предложение, которое соответствует схеме:

[ = ----- ], (когда ------ = ) ,  а (------ = ) ,  (что = = ) .
8. Перескажите отрывок близко к тексту. Напишите изложение, поста

райтесь сохранить особенности синтаксического строя текста.

4 4 8  . Запишите текст, укажите средства связи придаточных предложе
ний с главными. Объясните знаки препинания.

...Как ж е не.ходить нам  по наш им  откры ты м , легким , разм етав
ш им ся пространствам , когда они сам и, с детства, так  вот и зовут 
нас — остави ть привы чное и уй ти  в необы чное, см енить ветхое на 
обновленное, оторваться  от кам енею щ его бы та и поп ы таться  п р о 
рваться  к  иному, к  светлом у и чистом у  бы тию  и, вернувш ись в 
свое ж и ли щ е, обновить, освяти ть  и его этим  новы м  видением?.. 
Н ам  н ельзя  не стран ствовать по России , не потому, что мы  «ко
чевн и ки »  и что оседлость нам  «не дается» , а потому, что  сам а 
Р о сси я  требует, чтобы  мы обозрели  ее и ее чудеса и красоты  и 
через это постигли  се единство, ее едины й ли к , ее органическую  
цельность...

( И . А .  И л ь и н )

1. Определите тему, основную мысль текста.
2. Найдите в тексте антонимы. Какова их роль?
3. Подберите синонимы к словам постичь, обозреть, ветхий.
4. Найдите в тексте односоставные предложения, определите их тип и 

роль в тексте.
5. Докажите, что первое предложение — риторический вопрос.
6. Объясните выделенные орфограммы.
7. Словарный диктант.

Н ел ьзя  не странствовать; обозреть чудеса и  красоты ; постичь 
еди ны й лик, органическую  цельность; разм етавш иеся п ростран 
ства; см енить ветхое на обновленное; оторваться  от кам енею щ его 
быта; п рорваться  к  светлом у  и чистом у бытию .
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4 4 9 .  Запишите отрывок из очерка К. Паустовского «Чехов», подчерк
ните грамматические основы предложений.
Составьте схемы сложноподчиненных предложений.

Б ы л о  ти хо3, тепло. С и н и й  солнечн ы й ды м  п одн и м ался  к небу 
со стороны  м оря, как  ш ироки й  занавес, и  за  этим  занавесом  м ощ 
но и м уж ественно, в три  тона, протрубил теплоход.

Я  услы ш ал  в ком натах добры й голос М ари и  П авловны , и  вдруг 
у  м ен я  сердце сж алось  с тако й  силой , что  я  с трудом  сдерж ал 
слезы . О  чем ? О  том, что  ж и зн ь  неум олим а, что хотя  бы  н екото
ры м  лю дям , без которы х3 мы  почти не_можем ж ить, она долж на 
бы дать если не бессм ертие, то долгую  ж изнь, чтобы  мы  всегда 
ощ ущ али  у себя на плече их легкую  руку...

М не казалось, что в то м гновение я  отдал_бы п олови н у  ж изни, 
чтобы  услы ш ать за  дверью  спокойны е ш аги и п окаш ли ван и е дав- 
ны м гдавно уш едш его отсю да хозяи н а  этого дома.4

Ц веты  за  балю страдой  тихонько  опадали. Я  см отрел  на пере- 
пархи ван ье легчайш их3 лепестков, боялся , чтобы  М ар и я  П авлов
н а  не в о ш л а  р ан ьш е  в р ем ен и  и н е_ зам ети л а  м о его  в о л н е н и я /1 
Я  успокаивал  себя соверш енно и скусственн ы м и м ы слям и  о том, 
что в каж дой ветке этого куста есть нечто вечное, п остоянное д в и 
ж ен ие соков под корой  — такое ж е постоянное, к ак  и ночное д в и 
ж ен ие светил над ти хо3 ш ум ящ им  морем...

(К . П а у с т о в с к и й )

1. Определите тему, основные мысли текста.
2. Докажите, что это текст. С помощью каких языковых средств осуществ

ляется связь между предложениями, между абзацами? Каков способ 
связи предложений в той части текста, которая является описанием?

3. Найдите в тексте односоставные, неполные предложения. Какова их 
роль?

4. Объясните знаки препинания и выделенные орфограммы.
5. Определите значение придаточных предложений, которые присоеди

няются союзом чтобы.
6. Продолжите предложения.

1) Надо хорошо знат ь правила, чтобы...
2) Он посовет овал мне, чтобы...
3) Что бы вы ни говорили, ...
А) Я  не знаю, что бы...
5) Надо говорить так, чтобы...
Определите виды придаточных предложений.

7. Подготовьтесь к самодиктанту (взаимодиктанту). Напишите диктант, 
сверьте написанное с текстом.
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450 .Запишите отрывок из очерка К. Паустовского «Чехов». Объясните 
знаки препинания. Подчеркните грамматические основы в сложных пред
ложениях.

Я  обещ ал н ап и сать  статью  о Ч ехове. Н о, начав  с е 1, тут  ж е 
убедился, что пи сать сейчас о Ч ехове в том  ж анре, какой  мы  о п р е
деляем  словом  «статья», очень трудно и, пож алуй , невозм ож но2. 
К аж ется, что все слова в русском  язы ке, которы е м ож но отнести 
к Чехову, уж е сказаны , уж е истрачены . Л ю бовь к Ч ехову перерос
ла наш и словарны е богатства. О на, как  и  каж дая  больш ая лю бовь, 
бы стро  и сч ер п ал а  зап ас  наш их лучш и х  вы раж ен и й . В о зн и кает  
опасность повторени й  и общ их мест.

О  Ч ехове сказано как_будто все. Н о пока ещ е м ало сказан о  о 
том, что3 остави л  Ч ехов нам  в наследство  в наш их характерах  и 
как Ч ехов  своим  сущ ествованием  определил сегодня ж и зн ь  тех, 
ком у3 он дорог.4

1. Определите тему, основную мысль текста.
2. С помощью каких языковых средств осуществляется связь между 

предложениями, между абзацами?
3. Подберите синонимы к вводному слову пожалуй.
4. Составьте схемы сложноподчиненных предложений.
5. И спользуя материал текста, расскажите о средствах связи придаточ

ных предложений с главным.
6. Определите, в каком случае что является союзом, а в каком — союз

ным словом. К ак это доказать?
7. Объясните выделенные орфограммы.

• Д л я  сам опроверки

В последнем предлож ении что является  членом предлож ения (прям ы м  допол
нением), вот почему это сою зное слово. Во втором предлож ении что — союз, он 
не является  членом предлож ения. Если отбросить союз, то вместо запятой  надо 
поставить двоеточие, так  как  связь предлож ений будет бессою зная, а второе пред
лож ение дополняет первое.

451 . Запишите отрывок из стихотворения Н. Заболоцкого «Читая стихи».

Тот, кто ж и знью  ж и вет  настоящ ей,
Кто к  поэзии  с детства привы к,
Вечтго верует в ж и вотворящ ий,
П олны й разум а русски й  язы к.

1. Подчеркните грамматические основы предложений. В процессе запи
си постарайтесь выучить поэтические строки наизусть.
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*  2. Составьте схему предложения, придумайте свои предложения, соот
ветствующие этой схеме.

3. К сочинениям на какие темы эти строки могут послужить эпиграфом?

452. Запишите, расставляя запятые. Подчеркните союзные слова как 
члены предложения. Какие придаточные предложения они присоединяют?

I. В скоре удалось раздобы ть подробную  карту  области на ко
торой  в каж ды й сантим етр  уклады валось всего ли ш ь3 пять  к и л о 
м етров зем ли. Здесь  бы ло м ного зеленой  краски  за  которой  скры 
вали сь леса и  м ного заш три хован н ы х2 п ространств означаю щ их 
болота. А за  белы м и п ятн ам и  угады вались уж е раздольн ы е ноля и 
луга.

II. Т ропинка которую  я  вы брал  обогнула больш ой песчаны й 
карьер  изборож денн ы й следам и  ш ин и гусениц и вы вела на про
сторную  плоскую  лугови н у  по которой  там  и тут то группам и то 
в одиночку росли  деревья.

(В . С о л о у х и н )

1. Проведите небольшой лингвистический эксперимент: замените, где 
можно, придаточные определительные причастными оборотами и на
оборот. Покажите преимущества авторскою  варианта.

2. Определите грамматическую форму союзного слова который  в каж 
дом предложении.

3. Найдите слова с орфограммами: гласные в суффиксах глаголов -ова- 
(-ева-) и -ыва (-ива), н и ни в суффиксах полных страдательных при
частий.

4. Подберите однокоренные слова к словам означающих, песчаный.
5. Начертите схему последнего предложения.

453. Запишите, расставляя запятые. Определите вид придаточных.

1) Л ю ди  п ерестаю т м ы сли ть  когда перестаю т чи тать (Д . Д и д 
р о ) .

2 )  М не всегда лучш е работается после того как  я  послуш аю  
м узы ку  (Г е т е ) .

3 ) Я  всегда лю би л  музыку. Е сли  мне подолгу не приходилось 
слуш ать ее я  тосковал  ( И . Е .  Р е п и н ) .

4 ) Ч т о б ы  п о л ю б и ть  м у зы к у  н ад о  п р еж д е  всего  ее сл у ш ать  
( Д . Д .  Ш о с т а к о в и ч ) .

5 ) З н ан и е  только  тогда знан ие когда оно приобретено у си л и 
ям и  своей м ы сли а  не пам ятью  ( Л . Н .  Т о л с т о й ) .
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4 5 4 . Запишите. Определите вид придаточных предложений в составе 
сложного и их количество. Как они связаны с главным предложением? 
Начертите схемы сложных предложений.

I. К огда бы ваеш ь в м узеях, где за  стеклам и ш каф ов, на черны х 
бархатны х п о л к ах  пом ещ ены  коллекц и и  д еревян н ы х  м у зы кал ь 
ны х инструм ентов, пораж аеш ься разнообразию  их ф орм  и  отдел 
ки, слож ном у искусству  лю дей, влю бленны х в свою  проф ессию  и 
прекрасно владею щ их тай н ам и  пою щ его дерева.

(И . Л я м и н )

II. В чера октябрь принес м не телеграм м у 
Н а бланке и з кленового  ли ста  
О  том, что  в золоте лесн ая  панорама,
А даль небес хрустальн а и чиста,
Ч то  по утрам  оби льн ей  стали  росы,
Н ад  озером  тум ан  стоит ш атром  
И  палы х листьев  бронзовая  россы пь 
О дела зем лю  радуж ны м  ковром.

(В . И в а н о в )

4 5 5 . Зрительный диктант.

М ой эстети чески й  при нци п  — это м аксим альн ое сл и ян и е  со 
своим  героем, п оп ы тка полностью  п рон и кн уть в его внутренн ий  
мир, ход м ы слей , и  потом у я  как  бы  усваиваю  его речь и пиш у с 
учетом  язы к а  персонаж а... П одчеркиваю , мне очень б ли зко  такое 
построение текста, когда авторская  речь сли вается  с речью  героев.

(Ф . А б р а м о в )

4 5 6 .  Объясните знаки препинания.

В лю бой деревне есть м астера и м астери цы  речи , и  на моей 
родине ж и вет  нем ало старух, с которы м и я  встречаю сь каж ды й 
год. М не просто доставляет  н еи зъясн и м ое удовольствие слуш ать 
их разговор, сам у интонацию , зам ечать, как перем еш иваю тся в речи 
сам ы е разнородны е лекси чески е элем енты : и  ласкательн ы е, и гру 
бые, и деловы е, и сентим ентальны е.

эстетический принцип  
язы к персонаж а
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Я с лю бовью  запи сы ваю  порази вш и е м еня вы раж ени я. З а п и 
сы ваю  просто д ля  у п р аж н ен и я  слуха и делаю  это п остоянно  и  в 
деревне, и в городе.

(Ф . А б р а м о в )

1. Сформулируйте самостоятельно задания, направленные на повторе
ние лексики и морфологии, и выполните их.

2. Составьте схему первого предложения.

4 5 7 . Запишите, подчеркните грамматические основы предложения.

В спом ним  строки  П уш кин а из письм а к  Ч аадаеву  от 19 о ктяб 
ря  1836 года: «Я далеко  не всем  восторгаю сь, что  ви ж у вокруг 
себя... но клян усь  честью, что  ни за  что на свете я  не хотел бы 
перем енить отечество и л и  им еть другую  историю , кром е истории 
наш их предков, такой, какой  нам  Б ог ее дал».

1. Составьте схему сложноподчиненного предложения.
2. Укажите, в каком случае что является союзом, а в каком — союзным 

словом.

4 5 8 . Запишите отрывок из стихотворения, которое посвящено памяти
Н. Рубцова.

М не каж ется, что он ж ивет 
В другом  каком -то  измеренье,
Н о человеческое зренье 
Его уж е не узнает.

(Л . Б е л я е в )

Какую конструкцию использует поэт, раскрывая содержание начального 
«мне кажется...»?

4 5 9 . Запишите, объясните знаки препинания.

И зб а  досталась мне старая, д р евн яя  даж е. Е сли  снаруж и вет
хость ее м ож но бы ло  п оп росту  п ри кры ть тесом, то  уж  вн утри  кое- 
что  п ри ш лось пом енять... С ам ое главн ое  — р азв ал и л ась  печка, 
стари нная, глинобитная. С тало  понятно, что уходить в следую щ ую  
зи м у  с такой  печкой нельзя.

(Я . Ш и п о в )

Подберите синонимы к прилагательному старый. Понаблюдайте за ис
пользованием этих синонимов и слова, однокоренного к одному из них 
в тексте.
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4 6 0 .  Подготовьтесь к выразительному чтению стихотворения А. Ахма
товой, которое было написано в июле 1941 года.

К л я т в а

И  та, что сегодн я прощ ается с м илы м ,
П усть боль свою  в силу  она переплавит.
М ы  детям  клян ем ся, кл ян ем ся  могилам,
Ч то  нас покори ться  н и кто  не заставит!

1. Объясните смысл названия. Запишите текст.
2. О пределите средства связи  придаточных предложений с главным. 

В каком случае что — союз, а в каком — союзное слово?
3. Подчеркните союзное слово и указательное слово как члены предло

жения.
4. Определите вид придаточных предложений.
5. Какие синтаксические особенности придают тексту торжественное 

звучание?
6. Выучите стихотворение наизусть, подготовьтесь к письму по памяти.
7. Составьте схемы сложноподчиненных предложений.

4 6 1 .  Прочитайте отрывки из стихотворений А. Ахматовой.

1) Ш и п овн и к  так  благоухал,
Ч то  даж е преврати лся  в слово,
И  встретить я  б ы ла готова 
М оей судьбы  девяты й  вал.

2 ) Зн аеш ь сам, что не стану славить 
Н аш ей встречи горчай ш и й день.
Ч то  тебе на п ам ять  оставить?
Тень мою ? Н а  что тебе тень?

3) В место праздничного  п оздравленья 
Э тот ветер, ж естки й  и сухой,
П ринесет вам  только  зап ах  тленья,
П ри вкус д ы м а и стихотворенья,
Ч то  м оей написаны  рукой.

4 ) С егодн я я  туда вернусь,
Где я  б ы ла весной.
Я  не горюю, не серж усь,
И  только  м рак со мной.
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5) Я  к розам  хочу, в тот еди нственны й сад,
Где лучш ая в м ире стоит из оград,
Где статуи  п ом н ят  м ен я  молодой,
А я их под невскою  помню  водой.

6 ) Н о  ж ивого и наяву,
С лы ш и ш ь ты, как тебя  зову.
И  ту  дверь, что ты  приоткры л,
М не захлопнуть не хватит сил.

7 ) Я  не лю б и л а  с давн их  дней,
Ч тобы  м еня ж алели.
А с кап лей  ж алости  твоей 
Иду, как с солнцем  в теле.

8 ) Когда я  назы ваю  по привы чке 
М оих друзей  заветны х имена,
В сегда на этой стран ной перекли чке 
М не отвечает только  тиш ина...

1. Определите виды придаточных предложений, укажите союзы и союз
ные слова. В каких предложениях что является союзом, в каких 
относительным местоимением (союзным словом), в каких — вопро
сительным местоимением?

2. Запишите предложение, которое соответствует схеме:
| -------------|  ( где -------—  ) , ( гд е ------- = = ) ,  а ( -------  —  ).
Произведите синтаксический разбор предложения.

*  3. Покажите разнообразие синтаксических конструкций в поэтической 
речи Ахматовой.

4 6 2 .  Запишите отрывки из рецензии Андрея Платонова на книгу сти
хов Анны Ахматовой (1940 г.). Подчеркните грамматические основы пред
ложений.

Н екоторы е наш и соврем енни ки  — литераторы  и читатели  — 
считаю т, что  А хматова не соврем енна, что он а  архаична по тема
тике, что она слиш ком  ин ти м н а и  прочее — и что поэтому, стало 
бы ть, ее зн ачение как  поэта не велико...

Э то н еп рави льное мнение, это заблуж дение. < ...>
А хм атова способна из личного  опы та создавать м узы ку  поэзии, 

важ ную  д л я  м ногих; некоторы е ж е други е поэты  способны  вели
кую  поэтическую  дей стви тельность трактовать как  дидактическую  
прозу, в которой 3, несм отря на си льн ы е звуки , нет обольщ ения
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соврем енны м  м иром  и образ его ли ш ь зн аком  и неизбеж ен, но не 
прекрасен.

В ообщ е ж е говоря , сам ая  со вр ем ен н ая  п о эзи я  т а 3, кото р ая  
наиболее глубоким  образом  дей ствует на сердце и сознание со
врем енного человека. < ...>

А хм атова сказала  в своей книге:

О, есть неп овтори м ы е слова,
Кто их сказал  — и страти л  слиш ком  много.
Н еистощ и м а только  синева
Н ебесная...

Будем ж е ценить поэта А хматову за  неповторимость ее прекрас
ных слов, потому что она, произнося их, тратит «слиш ком много» 
для нас, и  будем неистощ им ы  к  ней в своей признательности.

1. Какие особенности стиля, жанра рецензии мы видим в этом тексте?
2. Объясните значение слов дидактический, архаичный, интимный.
3. Подберите синонимы к глаголу трактовать. Какова его стилистиче

ская характеристика? (Обратитесь к словарям.) Чем различаются сло
ва, входящие в синонимический ряд?

4. Понаблюдайте за использованием в тексте цитирования. Объясните 
знаки препинания при цитировании. В каком случае мы видим автор
скую, необычную пунктуацию? В чем особая выразительность такого 
пунктуационного знака, как тире?

5. Благодаря чему цитата является органической частью текста? Как 
осуществляется связь цитаты с заключительной частью рецензии?

6. Какие языковые средства выражения отношения, оценки использу
ются в тексте?

7. Составьте схемы первого и последнего предложений.
8. Подготовьтесь к выразительному чтению текста.
9. Выполните задание по выбору:

а) произведите на материале текста разные виды разбора;
б) сформулируйте самостоятельно (используя материал текста) за 
дания, направленные на повторение орфографии, и выполните эти 
задания;
в ) перескажите текст (напишите изложение, стараясь сохранить осо
бенности синтаксического строя текста А. Платонова; используйте 
составленные вами схемы предложений как опорный материал);
г) напишите рецензию на сборник стихотворений вашего любимого 
поэта.

неповторймостъ прекрасных слов 
выражение своей признательности
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4 6 3 .  Запишите высказывание A.C. Пушкина, расставьте запятые. По
думайте над его смыслом.

Б ескоры стная м ы сль что  вн уки  будут уваж ены  за  им я нами 
им  переданное не есть ли  благороднейш ая надеж да человеческо 1 о 

сердца? ( A . C .  П у ш к и н ) .

1. Начертите схему предложения и проверьте постановку знаков препи
нания.

2. С какой целью высказывание построено в форме вопроса. К какому 
стилю речи относятся подобные вопросы?

3. Что в синтаксисе и морфологии этого предложения можно отнести к
приметам публицистического стиля? ^

4. Какую роль играют здесь словосочетания «прил. + сущ.»?
5. Напишите сочинение-рассуждение на тему, подсказанную A.C. Пуш

киным.

4 6 4 ,  Запишите, расставляя недостающие знаки препинания.

Толстой см олоду страстно проси л  судьбу чтобы  она ставила 
его в п олож ен ия трудн ы е д л я  которы х потребны  все силы  душ и. 
Д ействием , деян и ем  стало  д л я  Толстого его писание. С того дня, 
как  в 1852 году в ж урн але Н екрасова «С оврем енник» под скром 
ны м и литерам и  Л .Н . п ояви лась  повесть «Д етство» он сделал свой 
вы бор пути  (В . Л а к ш и н ) .

1. Объясните значение слов деяние, литеры.
2. Составьте схему первого предложения.

4 6 5 .  Запишите, подчеркните грамматические основы предложений.

М учительн ая искренность и недовольство собой н е.н адум аны  
Т олсты м  — они часть его ж и вой  душ и... В аж нее всего д л я  нас, 
пож алуй7, то, как  побеги внутреннего, духовного  р азви ти я  Т ол
стого в д н евн и ке п рорастаю т в его творчестве. «Кто не изучил  
человека  в сам ом  себе, ни когда не достигн ет глубокого  зн ан и я  
лю дей», — зам ечал  Ч ерн ы ш евски й  в рецензии  н а  литературн ы е 
дебю ты  Толстого. «Д и алекти ка душ и», преж де чем  он а  бы ла во
площ ена в толстовском  творчестве, оказалась предм етом  ош елом 
ляю щ его личного  откры ти я . Т олстой сделал его в потаенном  ю но
ш еском  дневнике, когда би лся  над тем, как  улучш и ть  себя.

В спом иная впоследствии  два года, проведенны е им  в м олодо
сти, на К авказе, Т олстой говорил, что ни когда потом  за  всю  ж и знь
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он не д ум ал  обо всем на свете так  сильно и нап ряж енно, как  в ту 
пору, и  что все главны е свои идеи  вы нес оттуда.

(В. Л а к ш и н )

1. Определите тему, основные мысли текста.
2. Объясните значение слов рецензия, дебют, диалектика, ошеломляющий.
3. Подберите синонимы к словам впоследствии, искренность.
4. Докажите, что это текст.
5. Укажите признаки публицистического стиля, которые вы видите в 

тексте.6. Объясните выделенные орфограммы.
7. Составьте схему последнего предложения.
8. Какие пунктуационные правила можно проиллюстрировать примера

ми из текста?

9. Замените предложение с прямой речью синонимичной конструкцией.

4 6 6 .. Прочитайте отрывок из очерка «Я видел Блока». Подготовьтесь 
к свободному диктанту.

...М не бы ло  пятнадцать лет, я  зн ал  больш ин ство  стихотворе
ний Б лока  наизусть и  боготворил5 его. Н и  одно явление искусства 
н и когда не п р о и зво ди ло  на м ен я  такого  вп ечатлен и я, как  в те 
врем ена стихи  Б лока; я  все человечество д ел и л  на два р азряда — 
на лю дей, знаю щ и х и лю бящ и х Б лока, и  на всех остальны х. Э ти 
остальны е казали сь  м не ни зш и м  разрядом .

П ом н ю , к а к  Б л о к  ч и т ал  « С о л о в ь и н ы й  сад»  в Д о м е п оэтов . 
Я  уселся  в первом  ряду; ни какой  эстрады  не бы ло. Ч и тал  он н е 
громко, хри п ловаты м  голосом, без очень распространенного  тогда 
завы вания, с просты м и и трогательны м и ин тонациям и.

Ч тен и е Б л о к а  слы ш ал я  не_раз, и  всегда оно п отрясало  меня.'1 
П омню , как он чи тал  «Ч то ж е ты  потупи лась в смущ енье...» в так 
н азы ваем ом  Д ом е искусств. Б ы ло  это несколько  позж е — д вад ц а
том3 году и л и  в сам ом  н ачале двадцать первого. О н стоял  на н е 
вы сокой эстраде, где не_было ни стола, ни каф едры , весь откры 
ты й п убли ке и, каж ется, см ущ ен ны й этим...

(Н . Ч у к о в с к и й )

1. Составьте схемы сложноподчиненных предложений. В процессе на
писания диктанта используйте эти схемы как опорный материал.

2. Замените во втором предложении причастный оборот придаточным 
предложением. Сравните синонимичные конструкшш.



4 6 7 .  Подготовьтесь рассказать о сложноподчиненных предложениях, 
используя опорную запись.

С лож н оподчин енны е п редлож ени я вклю чаю т главное и ______ .
П ридаточное м ож ет стоять _______________. Н а п р и м е р :------------- .
П ридаточны е п редлож ени я при соедин яю тся к главном у (и ли  

другом у придаточном у) п одчи нительны м и сою зам и и л и  сою зн ы 
ми словам и. С ою зы  не являю тся  член ам и  п редлож ени я, а сою з
ны е с л о в а _______ . В главном  предлож ени и  часто  исп ользую тся
указательны е слова, к о т о р ы е ________. П ридаточны е предлож ения
отделяю тся от г л а в н о г о _____ . Е сли  придаточное стоит в середине
главного, т о _______ . Н а и р и м е р :______ .

В слож ноподчиненном  предлож ении м огут бы ть два и л и ----------.

Н а п р и м е р :___________  •

4 6 8 .  Запишите, объясните знаки препинания. Подчеркните союзные 
слова как члены предложения. Какова роль сложноподчиненных пред
ложений в этом тексте? Можно ли передать размышления Д. Лихачева, 
используя только простые предложения?

Л ен и вое сознан ие п ри зн ает  только  то, что  на него похож е, что 
не заставляет  задум аться , что не откры вает д ля  него нового. Л е 
н и вом у сознанию  все, что  вы ш е его, представляется  враж дебны м: 
«Н е пон им аю  потому, что  нечего п он и м ать , все н еп о н ятн о е  
п устяки , неразвитость, несознательность, простое неум ение и  не
веж ество». А ктивное, д еятельн ое сознан ие, нап роти в, тян ется  к 
новому, непонятном у, чтобы  его разгадать, не отвергнуть это непо
нятное, а  найти в нем  неп ривы чн ы е ценности.

(Д . Л и х а ч е в )

1. Какова основная мысль текста?
2. Укажите синонимы и антонимы (в том числе контекстуальные). Ка

кова их роль в тексте?
3. Найдите вводное слово, определите его значение и роль в тексте.
4. Объясните орфограммы.

С л о ж н ы е  б е с с о ю з н ы е  п р е д л о ж е н и я

4 6 9 .  Запишите текст. К какому типу речи он относится? Подчеркните 
грамматические основы. Объясните постановку запятых.

Т яж ел ая  от зв езд 1 ночь бы ла  полна ж и зни . К узнечики  н еум ол
ч н о2 стр ек о тал и  на лугу, ветви  кустов  взд р аги вали  от чьи х-то
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движ ени й , светлячки  горели в траве, стары й  пень в овраге свети л 
ся  голубоваты м  светом, и звезды  падали наискось.4

О т скош енного3 л уга  пахло не сеном, но той  сладкой, влаж ной 
прелью , которой  отдаю т только  что  сваленны е, прогреты е солн
цем  травы .

(Г. Н и к о л а е в а )

4 7 0 .  Запишите, подчеркните грамматические основы предложений. 
Объясните, какие смысловые отношения между частями сложных бессо
юзных предложений передаются тире и двоеточием.
Поставьте недостающие запятые внутри простых предложений.

1) Н ад  цветам и  около дом а р еял и  п ч ел ы 1 ш м ели стрекозы , 
треп етали  на солны ш ке кр ы л ьям и  бабочки, по уголкам  ж али сь  
греясь на солны ш ке кош ки котята.

2 ) П одле огромного развесист ого вяза , с сгнивш ей3 скам ьей1, 
т олпились виш ни и яблони; там  рябина; там  ш ла кучка л и п  хотела 
бы ло образовать аллею  да вдруг уш ла  в лес и братски 3 перепута
лась с ельником  березняком .

3 )  Н есмот ря на свои ограниченны е средства он имел вид щ ед
рого барина: так  легко  и радуш но2 бросал он сто рублей  как  будто 
бросал ты сячи.

4 )  И н огда вдруг п о явл ял о сь  в ней  что-то  сильное властн ое 
гордое: она в ы п р ям л ялась2, ли ц о  озарялось  какою -то внезапною  
строгою  и л и  важ ною  м ы слию  как  будто уносивш ею  ее далеко  от 
этой  м елкой  ж и зн и  в какую -то  другую  ж изнь.

5 ) П ри везут  в город апельсины , п о явятся  персики  — они п ер 
вые подаю тся у Т атьяны  М арковны .

6 ) Б ори с бы л весь в картине; задум чивость леж ала  на лице, 
ем у бы ло так  хорош о — век бы  тут стоять.

7 ) П о стенам  портреты : от них не уйдеш ь никуда — они  п р о 
вож аю т всю ду глазами.

(И . Г о н ч а р о в )

1. Начертите схемы двух последних сложных предложений.
2. Выполните синтаксический разбор выделенных простых предложе

ний в составе сложного предложения.
3. Определите вид сказуемых в каждом из предложений.
4. Запишите словосочетания: «глТ^нареч.»; «прич. + нареч.». Каков вид 

связи между словами в этих словосочетаниях?
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4 7 1 .  Прочитайте стихотворение выразительно и запишите его.

Весело ц ветики  в поле пестреют;
И х по ночам  освеж ает2 роса,
Д нем  их лучи  благодатны е5 грею т1,
Л асково  см отрят на них небеса!

С  бабочкой пестрой, с гудящ ей3 пчелою,
С ветром  им  лю бо5 вести  разговор,
В есело2 цветикам  в поле весною ,
М ил им  родим ого поля простор.

(А. П л е щ е е в )

1. Подчеркните грамматические основы предложений. Объясните по
становку знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях 
с помощью схем.

2. Какие из простых частей односоставные? К какому типу односостав
ных они относятся?

3. Какие языковые средства создают выразительность поэтического 
текста?

4. Каково общее настроение стихотворения? Чем оно создается?
5. Если стихотворение вам понравилось, выучите его наизусть.

4 7 2 .  П рочитайте вы разительно отрывки из стихотворений А. Фета 
о весне.

1) Уж верба вся  пуш истая
Р аски н улась2 кругом;

О п я т ь 1 весна душ истая 
П овеяла2 кры лом.

2) С нова птицы  л етят  и зд алека2 
К  берегам, расторгаю щ им 3 лед,
С олнце теплое ходит вы соко 
И  душ и стого3 лан ды ш а ждет.

(А. Ф е т )

1. Что сходного и различного есть в синтаксисе двух поэтических строф? 
Чем объясняется выбор разных знаков препинания между простыми 
предложениями в составе сложных?
Выполните полный синтаксический разбор одного из сложных пред
ложений (по выбору).

2. Укажите случаи инверсии в стихотворных строках. С какой целью 
использована инверсия в первом отрывке?
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3. Почему возможна рифма лед — ждет?
4. Прочитайте стихи по памяти.

473. Запишите, ставя нужные знаки препинания между частями слож
ных предложений. Объясните их постановку.

В ернулось царство веш н их5 дней 
З в ен и т  по кам уш кам  ручей 
Р ека  ш ум ит
И с кри ком  стая  ж уравлей  
Уж к  нам  летит.

С м олою  пахнет от лесов 
К раснея, почки  лепестков 
В здохнули вдруг 
И  м илли он ам и  цветов 
П окры лся  луг.

(С . Д р о ж ж и н )

1. Подчеркните грамматические основы. Начертите схемы сложных 
предложений. Дайте характеристику одного из сложных предложений 
(но вашему выбору).

2. Какую  функцию выполняет двоеточие в предложении после первой 
строчки?

3. Разберите по членам простое предложение с деепричастием.
4. Каковы лексические особенности поэтического текста? Какие слова 

употреблены в переносном значении?
6. Чем привлекательна картина весны в изображении С. Дрожжина? 

С каким чувством вы будете читать стихотворение вслух?

474. Запишите, ставя нужные знаки препинания между частями слож
ных предложений. Объясните выбор знаков.

Вот уж  снег последний  в поле т а ет 1 
Т еплы й пар  восходит2 от зем ли  
И  кувш и н чи к6 си н и й  расцветает6 
И  зо ву т  друг друга  ж уравли .

Ю ны й лес, в зелен ы й  ды м  одеты й3,
Т еплы х гр ез1 нетерп ели во6 ж дет 
Все весны  ды хан и ем 3 согрето2 
Все кругом  и лю бит и  поет...

( А . К .  Т о л с т о й )
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1. Подчеркните грамматические основы. Начертите схемы сложных пред
ложений. Охарактеризуйте одно из сложных предложений (по ваше
му выбору). К ак вы думаете, почему автор воспользовался такими 
синтаксическими конструкциями?

2. Укажите случаи инверсий. Как инверсия усиливает выразительность 
картины?

3. Какова роль многоточия в конце стихотворения?
4. Разберите по членам простое предложение с причастным оборотом.
5. Найдите слова с оглушением согласного: а) на конце слова, б) перед 

другим согласным.
6. Прочитайте стихотворение вслух выразительно и выучите его наизусть.

475. Мини-изложение. Прочитайте отрывок из книги писателя К.Г. Паус
товского и перескажите его письменно.

П оезд  прон есся  по плавном у закруглению .
Ш и р о кая  радуга стояла  над лесами: там  где-то, за  озером , ш ел 

небольш ой дождь.
Д алеко  среди зарослей  блесн ула светлая  вода. Н еуж ели  озе

ро? Н аташ а вы сунулась из окна и долго  см отрела на блеск  воды 
среди  листвы , на радугу, и у нее сж алось сердце: если  бы  можно 
остаться здесь до  сам ой осени!

П аровоз прощ ально закри чал , и  л еса  начали  перебрасы вать его 
коротки й  крик, унесли  в неп ролазн ы е чащ и и неож иданно верн у
ли  звонким , м ногоголосы м  эхом.

1. Проверьте себя, сопоставив свой текст с исходным:
а) по полноте передачи содержания;
б) по соответствию структуре авторского текста;
в) по использованию языковых средств выразительности.

2. Найдите в исходном тексте сложные предложения. Как они помогают 
передать идею текста? Сравните их с аналогичными предложениями 
в своем тексте. Удалось ли вам сохранить синтаксический строй ав
торской речи?

3. Прочитайте в исходном тексте предложения:
а) по цели высказывания — вопросительное;
б) по интонации — восклицательное.
Какова их роль в тексте? Сравните, выполняют ли эту роль аналогич
ные предложения в вашем тексте.

4. Выпишите предложение, в котором есть уточняющее обстоятельство, 
выполните его синтаксический разбор. Адекватно ли ваше предложе
ние по смыслу и строю данному?

5. Отредактируйте свой текст.
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6. Сделайте для себя вывод о том, легко ли вы запоминаете сложные 
мысли, выраженные с помощью сложных предложений. Потренируй
тесь в пересказе подобных текстов.

4 7 6 .  Подумайте над высказыванием A.C. Пушкина. В чем причина со
временного звучания пушкинской мысли? Запишите предложение.

Гордиться славою  своих предков не только можно, но и долж но; 
не уваж ать оной  есть посты дное м алодуш ие ( A . C .  П у ш к и н ) .

1. Какова структура данного предложения? Начертите его схему.
2. Почему простые предложения в составе сложного разделены точкой 

с запятой, а не другим знаком препинания?
3. Какие грамматические формы слов и особенности синтаксической 

конструкции придают особую убедительность и твердость высказы
ванию?

4. Какую  роль играет в предложении составной союз?
5. Какое из слов является устаревшим? Какова его грамматическая фор

ма? Укажите современный синоним.
6. Подберите синонимы к словам в словосочетании постыдное малоду

шие. Какие из синонимов соответствуют пушкинской мысли?

С и н т а к с и ч е с к и й  р а з б о р  с л о ж н о г о  п р е д л о ж е н и я

4 7 7 .  Выполните полный синтаксический разбор предложения.

Г лядиш ь заворож енно, как  пульсирую т в песчаном  дн е ж ивы е 
клю чи, как  взды м аю тся, тян у тся  вверх туги е струи (Б . Е к и м о в ) .

4 7 8 .  Запишите отрывок, раскрывая скобки и вставляя пропущенные 
буквы и запятые.
Охарактеризуйте каждое предложение, начертите схемы, выполните 
полный синтаксический разбор одного из предложений (по своему выбору).

К ончалось короткое бабье лето  хм урилось небо но (п о)п реж - 
нем у все (в о )к р у г  бы ло чудесно-хорош о. Д олж но бы ть н.. одно 
врем я года н.. наполнено до краев той  вели кой  поэзией  что  ж и вет 
осенью  в каж дой туч., и  в каж дой травинк.. прохваче..ой студе..ым 
ветром  (Н . Н и к о н о в ) .

4 7 9 .  Запишите, вставляя пропущенные буквы и запятые.
Выполните полный синтаксический разбор первого предложения. На
чертите его схему.
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Д ож дь не дож дь но я  усп ел  пр..м окнуть в сво ем 1 лег..ньком  
пальто3 и тож е пош ..л п ..искать пр..бежищ е реш ив что если появит
ся  с а м .л ет  то (н е)п р ..м ен н о6 услы ш у его гул в небе. Д а  пока он 
сяд-.т  р азгр у зи ть ся  п ока п и ло ты  п ..р еку р ..ят  — врем ..н и  будет 
предостаточно вернут, .ся на аэродром 5.

(Е . Н о с о в )

1. Найдите слова с одинаковыми орфограммами. Выпишите одну из та
ких групп слов и приготовьтесь рассказать об условиях выбора напи
сания.

2. Найдите имена существительные, имеющие особенности склонения. 
Просклоняйте их и приготовьтесь пояснить устно, в чем особенности 
их изменения но падежам.

480. Прочитайте выразительно и запишите предложение. Проверьте 
знаки препинания и мотивируйте их постановку.
Охарактеризуйте предложение.

Зн аеш ь ли  ты  ту  лю бовь, когда тебе сам ом у от  нее нет ничего 
и  не будет, а ты  все-таки  лю биш ь через это все вокруг себя и 
ходиш ь по полю  и лугу  и подбираеш ь красочно, один  к  одному 
си н и е васильки , пахнущ ие медом, и  голубы е незабудки.

(М . П р и ш в и н )

4 8 1 .  Запишите отрывок из «Речи о Пушкине», произнесенной Ф.М. До
стоевским 8 июня 1880 г. в Москве.

...Н е бы ло бы  П уш кина, не определилась бы, м ож ет бы ть, с 
такою  неп околеби м ою 3 си лой  (в  какой  это  яви л о сь  потом , хотя 
все ещ е не у  всех, а у  очень ли ш ь нем ногих) наш а вера в наш у 
русскую  сам остоятельность, наш а сознательная уж е теперь надеж 
д а  на наш и народны е силы , а затем  и вера в грядущ ее3 сам остоя
тельн ое назначение в семье европейских  народов.

( Ф . М .  Д о с т о е в с к и й )

1. Передайте своими словами смысл высказывания писателя.
2. Проанализируйте, какими синтаксическими конструкциями передано 

содержание.
3. Начертите схему сложного предложения.
4. С какой целью использованы в высказывании вводные слова и ввод

ные предложения?
5. Укажите местоимения и их разряд. С какой целью повторяется место- 

имение наша?

362



6. Просклоняйте имя существительное назначение. Какова особенность 
его склонения? Подтвердите ответ своими примерами.

4 8 2 .  Запишите, подчеркните союзные слова как члены предложения. 
Составьте схемы сложных предложений.

Записны е книж ки представляю т из себя материал, собираемый 
пи сателем  д л я  своей работы . К огда мы  читаем  оп убли кован н ы е3 
запи сны е кн и ж ки  Л ьв а  Толстого или  Чехова, они  нам  всего более 
ин тересны  не сам и по себе, а им енн о7 как м атериал, как  ки рпичи 
и цемент, и з которого3 огром ны е эти  худож н и ки  стр о и л и 2 свои 
чудесны е здания. Н о в кн иж ках  этих  нем ало и  такого, что пред
став л я ет  сам о сто ятельн ы й  х удож ествен н ы й  интерес, что  ценно 
пом им о и м ен и 3 авторов. И  м ож но ли  обесценивать подобны е з а 
п и си  указан ием  на то, что это — «просто и з запи сной кн и ж ки »?

Е сл и  я  н ахож у  в сво и х  зап и сн ы х  к н и ж к ах  ц ен н у ю м ы сль, 
интересное на м ой взгляд  наблю дение, я р к и й  ш три х человеческой 
психологии, остроум ное и л и  см еш ное зам ечание, — неуж ели н у ж 
но отказаться  от их воспрои зведени я только  потому, что они  вы 
раж ены  в десяти -п ятн адц ати , а  то и  в двух-трех  строках, только  
потому, что на посторонн ий  взгл яд  это  — «просто из запи сной  
кн и ж ки »?

(В. В е р е с а е в )

1. Определите тему, основную мысль текста.
2. Докажите, что это текст публицистического стиля.
3. Замените в первом предложении причастный оборот придаточным 

предложением. Сравните синонимичные конструкции.
4. Произведите синтаксический разбор предложений, отраженных в схе

мах:
(Когда ----- —  ), [ -------—  ], (из кот орого -------= = ) •
[ такого\, ( что =  ), (что = = ) .



ПУНКТУАЦИЯ

Ключевые понятия
знаки препинания 

знаки завершения 
знаки выделения 
знаки отделения 

точка
многоточие 
вопросительный знак 
восклицательный знак

запятая
точка с запятой 
тире

С 4 8 3 .  Подготовьтесь к уроку-семинару на тему «Пунктуация в русском 
языке».
Основные вопросы:
1) Группы знаков препинания по их функции.
2) Многофункциональность запятой, тире, двоеточия.
3) Особые случаи постановки многоточия.
4) Сочетание знаков препинания: 

многоточия с другими знаками, 
скобок с другими знаками, 
кавычек с другими знаками.

5) Знаки препинания в особых речевых ситуациях (уточнение, обозна
чение модальности и др.).

6) Авторская пунктуация в художественном тексте.
7) Интонация и выбор знака препинания.

Задания:
1. Подберите свои примеры по каждому из вопросов семинара.
2. Подготовьте анализ пунктуации поэтического текста (по вашему вы

бору).
3. Покажите на четырех-пяти примерах соотношение интонации в уст

ной речи и знаков препинания — в письменной.

двоеточие
скобки
кавычки

варианты употребления знаков 
препинания
необязательные (факультатив
ные) знаки препинания 
авторская пунктуация 
знаки препинания в художе
ственном тексте
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З Н А К И  П Р Е П И Н А Н И Я  

И И Х  Ф У Н К Ц И И  В  П Р Е Д Л О Ж Е Н И И  И В  Т Е К С Т Е

4 8 4 .  Вспомните все знаки препинания и заполните левую часть таблицы.

Знаки препинания

в предложении и тексте только в тексте

— абзацный отступ
— линия под страницей

(для подстрочных замечаний, 
пояснений)

— звездочки (отделяют части текста 
б ез названий) и др.

4 8 5 .  Заполните первую и третью графы таблицы.

Функции знаков препинания в предложении

завершающая выделительная разделительная

— двойная запятая
— двойное тире
— двойные скобки
— кавычки
— восклицательный знак 

(при обращении)
— запятая и тире 

(при приложении)

4 8 6 .  Вспомните одно из произведений живописи; составьте по знакомой 
картине четыре предложения с разными знаками завершения (письменно).

4 8 7 .  Прочитайте стихотворение A.C. Пушкина не торопясь, обращая 
внимание на поставленные знаки препинания.

Ещ е дую т холодны е ветры  
И  н ан осят  утренни  морозы .
Только что  на п роталинах весенних 
П оказали сь ранн ие цветочки,
К ак и з чудного царства воскового,
И з душ истой  келей ки  м едовой 
В ы летала первая пчелка,
П олетела по ранним  цветочкам  
О  красной весне поразведать,
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С коро л ь  будет гостья дорогая,
С коро ли  луга позеленею т,
С коро л ь  у кудрявой  у березы  
Р асп устятся  клей ки е листочки,
Зац ветет  черем уха душ иста...

( A . C .  П у ш к и н )

1. Что и как поэт рассказывает о весеннем пробуждении природы? Сколь
ко предложений в стихотворении и какие знаки препинания показы
вают их завершение? Является ли запятая знаком завершения?

2. Подчеркните определения-прилагательные. В какой форме употреб
лены имена прилагательные: полной или краткой? К какому разряду 
они относятся? Что необычного в форме одного из прилагательных? 
Где вам встречались подобные формы?

3. Как употреблены имена прилагательные по отношению к именам су
ществительным: где прямой, а где обратный порядок слов?

4. Какие из прилагательных являются постоянными эпитетами?
5. Как вы понимаете выражение чудное царство восковое? В каком зна

чении употреблено имя существительное?
6. Что сближает стихотворение Пушкина с произведениями народного 

творчества?

Выделительные знаки служ ат д ля  вы делени я см ы словы х 
отрезков  в простом  предлож ении:

запятая: К т о же сердце порадует ? Кто его успокоит , мой  
друг?  (С . Е с е н и н ) ;

тире:  Русский язы к — это преж де всего П уш кин — неруш и
м ы й причал русского я зы ка  ( А . Н .  Т о л с т о й ) ;

в о с к л и ц а т е л ь н ы й  зн ак:  « А н н уш к а ! А н н уш к а ! П оди  
сюда, не бойся», — крикнул ст арик ласково  ( И.  Т у р г е н е в ) ;

скобки:  Однаж ды вечером (это было в начале 1773 года) 
сидел я  дома один, слуш ая вой осеннего вет ра и смот ря в окно 
на т учи, бегущ ие мимо лун ы  (А. П у ш к и н ) .

4 8 8  . Заполните правую часть таблицы своими примерами. Какие из 
смысловых отрезков не связаны с предложением грамматически?

Смысловые отрезки Примеры

1. Обособленные члены предложения
— определения
— обстоятельства
— дополнения
— приложения
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Продолжение

Смысловые отрезки Примеры
2. Уточняющие члены предложения
3. Обращения
4. Сравнительные обороты
5. Вводные слова и предложения
6. Междометия

4 8 9 .  Вставьте вводные слова с разным значением в следующие предло
жения:

1) З ад ача  неслож ная.
2) П рои зош ло все по-другому.
3 ) Л ето  в этом  году будет ж аркое.

4 9 0 .  Составьте (или подберите) предложения со словами, которые ввод
ными не являются:

вот, будто, как  будто, словно, якобы , им енно, как раз, едва ли, 
вряд  ли , почти, при близи тельн о , прим ерно, просто, реш ительно, 
как бы, даж е.

4 9 1 .  Вспомните основные условия постановки тире между подлежа
щим и сказуемым, а также ограничения в постановке тире. Заполните 
таблицу примерами.

Тире между подлежащим и сказуемым

ставится не ставится

4 9 2 .  Подготовьте устный рассказ о постановке/непостановке тире меж
ду подлежащим и сказуемым, опираясь на свои примеры.

4 9 3 .  Запишите пословицы, укажите грамматическую основу, поставьте 
недостающие знаки препинания. Объясните графически их постановку.

1) Веселое слово речи основа. 2 ) Без ума голова котел. 3 ) У ченье1 
свет а неученье тьма. 4 ) М ай холодн ы й год хлебородны й. 5 )  Р ы 
баку  дож дь не помеха. 6) О твага силе подруга. 7 ) Ч истота п олови 
н а зд о р о в ь я 1. 8 ) Б едность  не порок. 9 ) А збука к м удрости сту
пенька.
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494. Укажите грамматические основы предложений; поставьте, где нуж
но, тире.

1) Т ворчество вы соки й  подвиг (В . И . К а ч а л о в ) .
2)  М ож но м ного видеть, читать, м ож но3 кое-что  вообразить, 

но чтобы  сделать, необходим о ум еть4 (М . Г о р ь к и й ) .
3 ) У лучш ать нравы  своего врем ени вот цель, к которой  долж ен 

стрем и ться каж ды й пи сатель (О . Б а л ь з а к ) .
4 ) С тихи  соверш ен нейш ий3 из способов пользоваться  челове

ческим  словом  ( В . Я .  Б р ю с о в ) .
5) М узы ка всегда содерж ательна. У  каж дого подлинн ого  м узы 

кальн ого  прои зведен и я есть идея (Л . Б е т х о в е н ) .

Обратим внимание на то, что предложения, в которых встреча
ется тире между подлежащим и сказуемым, очень часто вы полня
ют особую роль в тексте: они могут начинать текст, абзац, являясь 
зачинами (это характерно для текстов научного, публицистическо
го стилей). Особенность употребления таких предложений в речи 
состоит в том, что они помогают очень четко, лаконично сформу
лировать тезис, основную мысль, вывод. И менно поэтому такие 
п ред лож ен и я  ум естн о  и сп о льзо вать  в текстах -р ассу ж д ен и ях . 
Пример:

«Слово о полку Игореве» — бессмертный памят ник древнерус
ской культуры.

Поэма Гоголя «М ертвые души» — одно из самых загадочных 
произведений русской литературы.

Говорить о роли книги в жизни каждого из нас — значит гово
рит ь о том, что помогает нам быть умнее, добрее.

495. Укажите грамматические основы предложений; поставьте, где нуж
но, тире.

1) К ни га  это духовное завещ ан ие одного п околен и я  другому 
( А . И .  Г е р ц е н ) .

2)  П оэзи я  — м оя держ ава, я  вечны й подданны й ее (М . С в е т 
л о в ) .

3 ) Ж и во п и сь  это  поэзия, которую  ви дят6, а п оэзия это ж и во 
пись, которую  слы ш ат4 ( Л е о н а р д о  д а  В и н ч и ) .

4)  П ростота, правда и  естественность вот три  вели ки х  п ри н ц и 
па прекрасн ого  во всех п рои зведени ях  искусства (К . Г л ю к ) .

5 ) В еликая архитектура это  величай ш ее3 свидетельство  чело
веческого вел и ч и я5 (Ф . Р а й т ) .
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496. Запишите, расставляя пропущенные знаки препинания. Подчерк
ните грамматические основы. Выполните полный синтаксический раз
бор одного из предложений.

1) У силие есть необходим ое услови е нравственного2 соверш ен
ствован и я  (Л . Т о л с т о й ) .

2)  В рем я труд  честность знан ие ум енье владеть собой ф и зи 
ческие ум ственны е и нравственны е силы  человека единственны е 
творцы 5 в сяко го 1 богатства (К . У нт и н с к  и й).

497. Какие пунктуационные правила можно проиллюстрировать при
мерами из книги В. Шкловского?

1) Н ачало  каж дой  книги, каж дой  драм ы  долж н о вводить нас 
сразу  и неож идан но3; конечно, если нет специального  вестника, 
что к  чему, кто такой  герой и каково  его полож ение.

2) Рассказы вая, см отри ш ься в слуш ателя, как  в зеркало5.
3 ) Р аботая, работой  учиш ься, стан овиш ься ум нее3.
4 ) В последствии3 в своей  статье о М опассане Т олстой писал, 

что талан т5 пом огает писателю  «видеть истину». Е сли он ош иба
ется в и зображ ен и и  мира, то талан т покаж ет ему невозм ож ность 
кон струкции , п ри н уди т5 его нап исать истину.

5 ) П реодолевая3 прош лое, мы  идем вперед, сознавая разницу 
м еж ду нам ерением  и вы полнением .

1. Объясните подчеркнутые орфограммы.
2. Произведите разные виды разбора.
3. Выберите и запишите два-три предложения.

498. Запишите отрывок. Произведите синтаксический и пунктуацион
ный разбор текста.

О  П уш кине, как  это известно  всякому, сущ ествую т горы  ис
следований, вы сказы вали сь ты сячи  суж дений . Д а  позволено  мне 
будет п ри совокуп и ть к  этим  характеристикам  ещ е одну < ...>  

< ...>м иссия^ П уш кин а заклю чается  в том, что, создав ем кий, 
ги бки й , богаты й  и ч р езвы ч ай н о  в ы р ази тел ьн ы й  л и тер ату р н ы й  
я зы к  и  вел и к о л еп н ы й  стих, он  эти м  дал  р еш и тел ьн ы й  толчок  
процессу р азви ти я  всенародной лю бви  к язы ку, к  слову, к  стиху и 
к  сам ой  культуре  я зы к а  к ак  осн овн ого  средства  человеческого  
общ ения; вооруж и л следовавш их за  ним  во врем ени творцов этим
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соверш ен н ы м  средством  д л я  вы р аж ен и я  лю бы х и д ей  и чувств; 
разработал ряд  необходимы х для  этого новых ж ан ров5 и сам возгла
ви л 2 процесс худож ественного вы раж ен и я  этих  идей и образов.

(Д . А н д р е е в )

1. Перечитайте и перескажите текст.
2. С чем связывает Даниил Андреев заслуги Пушкина как поэта? Как он 

характеризует русский литературный язык?
*  3. Выразите письменно свое отношение к позиции автора. Обоснуйте 

свое согласие (или несогласие) с автором (возможны ссылки на раз
ные источники, цитаты).

4 9 9 ,  Прочитайте отрывок из книги Даниила Леонидовича Андреева 
«Роза мира». К какому стилю речи относится текст? Укажите стилеоб
разующие признаки. Проанализируйте текст: его тему, основную мысль, 
микротемы, композицию, лексические и грамматические средства связи.

У стремление к  т аком у  будущ ем у3 — вот что отли чи т человека 
облагорож енного образа от  человека всех преды дущ их6 культур
ны х ступеней.

Ч ем  ж е м ож ет характер и зо ваться  ум ствен н ы й  об ли к  такого 
человека?

Н е п р е р ы в н о  р а с ту щ е й 6 ж аж д о й  зн а н и я , к о т о р а я 3 п и тается  
н еп р ер ы вн о  растущ ей  эр у д и ц и ей 5; н авы кам и  сам остоятельного  
м ы ш лени я и  и н теллектуальн ой  независим остью ; свободны м  и сча
стли вы м  чувством  п реклон ен и я  перед явл ен и ям и  Г л у б о к о г о  и 
явл ен и ям и  В е л и к о г о .

Ч то  характеризует его эстети чески й  облик?
Р азви ти е  неотъем лем ой6 потребности  худож ественны х впечат

лений ; вы сокоразви ты й  вкус; знан ие и пон им ание искусств прош 
лого и их памятников; органическая потребность в художественно!- 
творчестве, хотя бы  и м алого д и ап азон а5; свободное и счастливое 
чувство  восхищ ения перед яв л ен и ям и  П р е к р а с н о г о .

Ч то  характеризует его обли к нравственны й ?
Д еятел ь н ая  д оброта  к о кр у ж аю щ и м 3; сп особн ость  горячего 

сострадан и я5 и  сорадования; чувство еди нства общ ечеловеческо
го; чувство  еди нства косм ического; свободное и счастливое чув- 
ство благоговения перед явл ен и ям и  В ы с о к о г о .  < ...>

Ч ем  же, наконец, м ож ет характеризоваться  внеш ний , телесньо 
обли к такого человека?
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каж ется , его тело сл о ж ен и е  будет стройны м , д ви ж ен и я  
[5, походка легкой, мускулатура гармоничной5 а лицо — 

м, вы сокои нтеллиген тны м , исп олн енны м  при ветливости  
':ы  светящ и м ся  изнутри . < ...>  

вы ступает перед внутренн им  зрени ем  грядущ ий3 человек 
ж енного образа.

лните синтаксический анализ текста. Определите тип речи. Что 
ют выразить авторскую позицию? 

чем проявляется синтаксический повтор и какую роль он играет в 
нии текста?

те предложения с вводными конструкциями. Какое значение 
вводные конструкции для передачи содержания и построения

?
рьте по словарю значение указанных цифрами слов, а также тех 

значение которых для вас недостаточно ясно. Каково происхож- 
этих слов?
тематические группы слов вы можете выделить в этом тексте? 

шите их в несколько колонок, объединяя каждую из групп об- 
понятием. Как эти группы слов связаны с микротемами? 
му, на ваш взгляд, слова Глубокое, Великое, Прекрасное, Высокое 

яш исаны  Даниилом Андреевым с большой буквы?
тите внимание на местоимение в словосочетании «к такому бу
му». В произведении Даниила Андреева «Роза мира» эго место

имение-определение выделено шрифтом и смысл его разъяснен в 
■редыдущих строках. Попробуйте сами определить на основании опи
санного образа человека будущего, каким может быть такое будущее. 
Напишите сочинение о будущем и о «человеке облагороженного об
раза», выражая свое понимание перспективы развития человечества.

О сн овн ая  ф у н кц и я  м ноготочия — заверш аю щ ая. М ногото
чие стави тся  в конце п редлож ени я в том  случае, когда м ы сль 
не закон чен а и в дальн ейш ем  не развивается, когда возникаю т 
переры вы  в речи, вы званны е, наприм ер, волнением:

Сердце остыло, вы цвели очи...
Синее счаст ье! Л унны е ночи!

(С . Е с е н и н )

М ноготочие м ож ет бы ть употреблен о  в сочетании с вопро
сительны м  (? ..) или  восклиц ательн ы м  (!..) знакам и.
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5 0 0 .  Прочитайте отрывок из рассказа Ю. Казакова «Ночь», монолог 
одного из персонажей — Семена, «парня лет шестнадцати», который «вся
кую музыку сочиняет». Подготовьтесь к выразительному чтению: обра
тите особое внимание на пунктуационное оформление текста, на роль 
такого пунктуационного знака, как многоточие.

— У  м еня м ечта есть... С очини ть одну вещь, чтобы  вот такую  
ночь изобразить. А  что? Л еж у  ночью  у костра, и вот у м еня в уш ах 
так  и играет, так  и  м ерещ ится. А сочинил бы  я  так: сперва, чтобы 
скри п ки  вступили тонко-тонко. И  это бы ла бы вроде как  тиш ина. 
А потом  ещ е и скр и п ки  тянут, а уж е заиграет этот... англий ский  
рож ок, таки м  звуком  — хриповатьтм. Заи грает  он такую  мелодию, 
что вот закрой  глаза  и лети  над зем лей  куда хочеш ь, а под тобой 
всё озера, реки, города и везде тихо, темно. Р ож ок играет, а ви о
л он чели  ему другой  голос подают, пою т они на н и зки х  струнах, 
говорят, вроде как  сосны  гудят, а  скри п ки  всё свое тян у т  и тянут 
тихонько. Тут и другие инструм енты  вступаю т, и все вместе игра
ю т гром че и громче: ту-ру-рум , та-та-та... И  заиграет весь оркестр 
необы кновенную  музы ку! Главное, чтоб там  ин струм енты  были, 
которы е, как  колокольцы , звенят. Ну, а после надо понем ногу и н 
струм ен ты  убирать, и  будет все тиш е и тиш е, и окон чат опять же 
одни скрипки , долго  будут тян уть, пока совсем  не замрут...

С ем ен см отрел  в темноту, моргал, обли зы вал  пересохш ие губы.
— А еще, — продолж ал он, — надо будет колокол  добавить, 

чтобы  он звон и л  равном ерно. Только потихоньку. А как л у н а  из- 
за  леса выходит, ведь это м ож но изобразить?.. А назову  я  ее «Ночь». 
И л и  нет! Н адо, чтобы  покрасивтие было... «Н очн ая  сказка»  или 
« Н очн ая  звезда»... Я  вот рассказать  вам не м огу про ночь и все 
такое, ну про звезды  там  или  тум ан  над рекой . А в м узы ке я  все 
могу, на сердце щ ем ит у  м еня, л ягу  спать — не сплю , а  засн у  — 
часто  такая  м узы ка играет! П роснусь — все хочу вспом нить, и не 
вспом ниш ь... У читься надо, это уж  обязательно!

1. Какие особенности разговорного стиля мы видим в речи Семена.' 
Какую роль выполняют языковые средства, стилистически окрашен
ные, в художественном тексте?

2. Выпишите из текста ключевые слова (однотематическую лексику, 
отражающую две ключевые темы: «природа» и «музыка»). Укажите 
заимствованные слова.

3. Какова стилистическая окраска слов мерещится, сперва, покрасившей
4. Укажите в тексте антонимы. Какова их роль?
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особенности синтаксиса разговорной речи делают речь персо
особенно выразительной? Понаблюдайте за использованием 

оюзных сложных предложений.
плите односоставные предложения, определите их тип и роль в 
е.
ва роль в тексте вопросительных, восклицательных предложений? 
вьте схему одного из сложных предложений, 

лните задание по выбору:
I- произведите на материале текста разные виды разбора;

иапишите сжатое изложение, используя данное начало:
М ш  из персонажей рассказа Юрин Казакова «Ночь» Семен, парень 

шестнадцати, ночью у костра рассказывает о том, какая у  него 
мечта. Он мечтает... ; 

согласны ли вы с тем, что о человеке судят на основе того, о чем и как 
ш  говорит? Каким вы представляете себе героя рассказа Казакова? 
■алишите об этом;
— какие орфографические, пунктуационные правила можно подтвер
дит. примерами из текста? Сформулируйте эти правила.

я сам опроверки
Ключевые слова на тему «природа»: озера, реки, звезды, ночь, туман, тишина, 

луна, лес...
«музыки»: скрипки, английский рожок, виолончель, колокол, колокольцы, звук, 

йшвярументы, мелодия, музыка, голос., струны, звенят, заиграет, играет...
_ Мерещиться (разг.). К азаться, представляться в воображении, грезиться. 
1дерва, нареч. (прост.). Сначала, вначале, раньше.
Ишсрасивше — неправильная ф орм а сравнительной  степени прилагательного 

щюсивый; верно: красивее.

5 0 1 . Выберите из повести А.П. Чехова «Степь» примеры употребления 
вждого знака препинания с учетом всех его функций. Запишите примеры 
1 соответствии с порядком в таблице на с. 365.

5 0 2 .  Запишите, подчеркивая грамматические основы и расставляя за-
ытые.

П равда славн ы й  лес. Горько и свеж о6 пахнет березам и весело 
тгдается под развесисты м и ветвям и  гром ы хание бубенчиков пти- 

сладко зв ен ят  в зелен ы х чащах... Н а  п олян ах  густо заросш и х 
высокой травой  и цветам и просторно стоят столетни е березы  по 
2 ве п о  тр и  на о д н о м  корн ю . П р е д в е ч е р н и й 2 з о л о т и с т ы й 2 свет  
наполняет их тенисты е верш ины . В низу м еж ду белы м и стволам и 
он блестит яр ки м и  дли нны м и лучам и а  по опуш ке беж ит навстречу
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таран тасу  стальн ы м и просветам и. П росветы  эти  трепещ ут сл и ва
ю тся стан овятся  все ш ире3... И  вот оп ять  мы  в поле оп ять веет 
сладким  аром атом  зацветаю щ ей рж и и п ри стяж н ы е5 на бегу хва
таю т пучки  сочны х стеблей...4

(И . Б у н и н )

1. Укажите: а) вводные слова, б) обособленные определения, в) уточня
ющее обстоятельство. Назовите условия постановки запятых при этих 
конструкциях. Чем еще осложнены простые предложения?

2. Составьте схемы сложных предложений. К какому типу и почему они 
относятся?

3. Объясните постановку многоточия в конце предложений. Почему, 
на ваш взгляд, писатель трижды использует этот знак завершения? 
Какую  функцию выполняет многоточие в создании художественной 
картины?

4. К какому типу речи относится данный текст? Укажите основные при
знаки этого типа речи в данном отрывке из произведения И. Бунина 
«Золотое дно».

5 0 3 . Расставьте запятые и графически поясните их постановку.

П од больш им и городам и человек  скоро опустош ает природу. 
Р азгон яется  птица уходит зверь л еса  очищ аю тся и скудею т одни 
грибы  долго сп орят  упи раю тся каж дое м очли вое лето  род ятся  в 
сам ы х казалось бы  истоптанны х исхож енны х м естах.4 Н о  слы ш но 
и  они  начали  сдавать. О тступаю т грибы  от городов. Раньш е пеш 
ком  за  ни м и  ходил полегоньку теперь езж ай  на поезде тряси сь на 
м отоц и кле и как зн ать  не будет ли  врем я когда только  с вертоле
том  разж и веш ься настоящ и м и сы ры м и ельн и чн ы м и  груздям и .4

(Л . Н и к о н о в )

5 0 4 . Выполните полный пунктуационный разбор текста: называйте пункто- 
грамму, знак препинания и условия его выбора.

К то не слы ш ал  о сказочн ы х  крем он ски х  скр и п ках  А нтонио 
С традивари! К огда см отри ш ь на инструм енты , создан ны е С тра
ди вари  (а  он делал  удивительны е гитары , м андолины , виолонче
ли , контрабасы  и лучш ие в м ире скри п ки !), каж ется, что  мастер 
как  бы  п редставлял  себе будущ ие прои зведени я и они  родились 
без всяки х  уси ли й  с его стороны .

П р о ж и в  очен ь долго, С тр ад и вар и  н еп реры вн о  и ск ал  новое, 
более  соверш ен ное. О н  п ер еп р о б о вал  м ного р азл и ч н ы х  сортов
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дерева: ель, сосну, тополь, березу, липу, пихту, клен, ольху, иву, 
красное и  черное дерево, п ока не остан ови лся  н а  лучш их м ате
риалах.

(И . Л я м и н )

1. Начертите схемы сложных предложений. Чем осложнены простые 
предложения, входящие в их состав?

2. Запишите названия инструментов. К какой лексике относятся слова 
этой тематической группы?

3. Творческое задание: расскажите об одном из музыкальных инструмен
тов в любом стиле и жанре (по вашему выбору).

505. Выполните пунктуационный анализ текста, назвав пунктограммы 
и указав условия выбора и постановки знаков препинания.

К огда А леш а Д роздов  п ри бы л  н а  работу  в аэроп орт5, бы ла 
осень, бы ло, пож алуй , самое лучш ее врем я в тундре: первы е холо
да ун и чтож и ли  гнус5, а  потом  снова наступило  тепло, чуть ниж е 
н уля  градусов, и  воздух бы л чист, аром атен3, и м ож но бы ло в это 
врем я ходить по тундре без н аком арн и ков2, чувствуя под ногам и 
м ягки й  м ш исты й ковер, м ож но ды ш ать легко- и  спокойно.

П отем н евш ая3 расти тельн ость тундры  бы ла  расцвечен а6 скоп 
л ен и ям и  я го д 1 клю квы , брусники, черн ики , а там, где росли  невы 
сокие6 ели, лиственни цы , березы , под и х  покровом  торчали  из мхов 
и  хвои  грибы  — белые, грузди, ры ж и ки , чащ е всего подберезови
ки... О чен ь при ятны е, очень древн ие5 и почти обязательны е атр и 
буты 5 человеческого сущ ествования на земле.

(С . З а л ы г и н )

1. Сколько частей в первом сложном предложении? Во втором сложном?
2. Запишите в столбик грамматические основы из первого сложного 

предложения. Укажите типы сказуемых.
3. Начертите схему второго сложного предложения.
4. Сверьте ответы ко второму и третьему заданиям с ответом к первому 

заданию. Как эти ответы связаны между собой? Почему такая сверка 
помогает убедиться в правильности ответов?

5. Найдите в тексте антонимы.
6. Найдите однокоренные слова с чередованием гласных в корне.
7. Подберите в тексте примеры существительных на все типы склонения. 

Расскажите о выборе -в или -и в падежных окончаниях существительных.
8. Придумайте предложения со словом тепло: а) существительным, 

б) кратким прилагательным, в) наречием, г) словом категории состо
яния. Докажите, что это грамматические омонимы.
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5 0 6 .  Запишите текст, вставляя пропущенные буквы и графически объяс
няя знаки препинания. Произведите пунктуационный анализ текста.

Е с л и  п ер в о е  ку п е  б ы л о  ш у м н ы м , то  в то р о е  — т и х а я  вода. 
Н а  верхни х полках  м ирн о посапы вали; на ниж них, друг против 
друга, покойно угнездились две  ж ен щ и ны  — м ать и дочь. В оди
н аковы х вяза..ы х теплы х коф тах, в пуш исты х серы х платках, спу- 
щ е..ых на плечи, они  бы ли  очень похож и: сер..глазы е, кругл..ли- 
ц ы е, п ш ен и ч н о го  ц в ета  в о л о сы  т я ж е л ы м  у зл о м  скр у ч е ..ы  на 
заты лк е . М ладш ей — лет  сорок, старш ую 3 болезне..о  стари ли  ч ер 
ны е круги  подглазий . Р азговари вали  они тихо, спокойно. Телом 
бы ли  крупны , н о  в тесном  купе у п р ав л ял и сь  ловко , бе..ш умно. 
К огда садились чай  пить, будто сам и собой об ..являли сь на столе 
стаканы , баночки, лож ки. И  так  ж е() все уб..ралось, без лиш ней  
суеты . Д аж е чайны е лож ечки  зв якал и  в этом  ку п е  м ягко, сп окой 
но. И  теп л и л ся5 разговор, не вы ходя и з стен  и не тревож а тех, кто 
спал рядом .

(Б . Е к и м о в )

1. Укажите антонимы. Какова их роль в тексте?
2. Какие слова употребляются в переносном значении?
3. С помощью каких языковых средств (лексических, грамматических) 

осуществляется связь между предложениями? (См. Памятку, с. 46.)
4. Выпишите несколько словосочетаний с наречиями и деепричастиями. 

Произведите разбор одного из словосочетаний.



ПОВТОРЕНИЕ. 
КОНТРОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

П оп роб уем  п од вести  н екоторы е итоги: чем у  вы  н аучи ли сь , 
зан и м аясь  по этой  кн иге (зап и сы вая  тексты , готовясь к их вы ра
зи тел ьн о м у  чтению , зау ч и вая  наи зусть, ан ал и зи р у я  тексты  как 
речевы е п рои зведени я, наблю дая за  ж и знью  слова в тексте: обра
щ аясь к  словарям , работая  сам остоятельно , готовясь к  и зл о ж е
ни ям , со чи н ен и ям )?  В какой  мере вы  стали  грам отнее (в  ш ироком  
п он им ании  см ы сла этого слова)?  К ак и в чем  вам пом огали ур о 
ки -сем и н ар ы ? П оп робуй те сам остоятельн о  сф о р м у л и р о вать  в о 
просы, которы е полезно  обсудить на заклю чи тельны х уроках-се
м инарах в конце учебного года.

К  каки м  уп раж н ен и ям  (текстам , зад ан и ям ) и з этой кн иги  вам 
бы  хотелось обратиться  повторно, чтобы  убедиться в том, что вы 
м ногом у научились. К акие ещ е зад ан и я  к  этим  текстам  вы  теперь 
мож ете и сам остоятельно  сф орм ули ровать, и вы полни ть их?

5 0 7 . Чтобы приобщиться к новой информации (ее объем в наше время 
стремительно увеличивается), надо уметь быстро читать. А всегда ли 
быстрое чтение полезно, уместно? Могут ли навыки скорочтения прино
сить не пользу, а вред? Подумайте над этими вопросами, читая отрывки 
из воспоминаний Д.С. Лихачева о том, как он, будучи студентом универ
ситета, учился «методу медленного чтения». Подготовьтесь ответить на 
вопросы:
— Что такое «метод медленного чтения»?
— Как помогает медленное чтение «углубленному филологическому 
пониманию текста»? Что такое филологическое понимание текста? 
Подготовьтесь к пересказу отрывков из книги Лихачева «Раздумья».

...И стинной верш иной м етода м едленного чтен и я  бы л п уш ки н 
ски й  сем инар у Л .В . Щ ербы , на котором  мы за  год успевали  п р о 
честь всего несколько  строк или  строф . М огу сказать, что в уни-

метод медленного чтения 
углубленное филологическое понимание текста
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верситете я  в основном  учи лся  «м едленном у чтению », углублен 
ном у ф илологи ческом у  пон им анию  текста. < ...>

В 1926 году, как я  уж е писал, я  зан и м ался  в Л ени нградском  
уни верси тете в сем инари и  по П уш кин у у Л .В . Щ ербы . З ан яти я  
ш ли но м етодике «медленного чтения», которая  п ри учала студен
тов к  глубоком у ф и лологи ческом у поним анию  текстов. З а  год мы 
прош ли только  несколько  строк из «М едного встадника» . В на
ш ем расп оряж ен и и  бы ли  всевозм ож ны е словари  и грам м атики . 
М ы  д ои ски вали сь  грам м атически  ясного, ф и лологи чески  точного 
п о н и м ан и я  текста , у гл у б л я л и сь  в и стори ю  и зу ч ен и я  зн ачен и й  
каж дого слова...

В п уш ки нски х  стихах  есть затрудн ен ия м ним ы е, вы зы ваем ы е 
тем, что мы  плохо знаем  уж е некоторы е реалии, особенности быта, 
которы е бы ли б ли зки  П уш кину.4

В «Е вгении О негине» в главе п ятой  строф а 11 н ачинается  всем 
зн аком ы м и  с детства строками:

Зима!.. К рестьян ин, торж ествуя,
Н а  дровн ях  обновляет путь;
Его лош адка, снег почуя,
П летется ры сью  как-нибудь...

П очем у «торж ествуя»? С тало  л и  крестьян и н у  легче ездить? 
П очем у «обновление пути» по свеж евы павш ем у снегу связано  у 
кр естьян и н а  с каким -либо  особы м  торж еством ?

П уш кин  зн ал  крестьян скую  ж изнь, и  все, что  связан о  в его 
п оэзии  с деревней, очень точн о и совсем  не случайн о.4

«Торж ество» кр естьян и н а относится не к  «обновлению  пути» 
по первопутку, а  к  вы павш ем у снегу вообщ е. В предш ествую щ ей 
первой  строф е той  ж е главы  говорится:

В тот год о сен н яя  погода 
С то яла  долго на дворе,
З и м ы  ж дала, ж дала природа.
С нег вы пал  только  в январе 
Н а третье в ночь...

Е сли  бы  о сен н яя  погода п остояла дольш е, озим ы е погибли  бы. 
К рестьян и н  торж ествует и  радуется снегу, ибо5 вы павш им  снегом 
«на третье в ночь» спасен урож ай. < ...>

М ал о п о н я тн ы  сей ч ас  и следую щ и е сл о в а  — «сн ег почуя» . 
П очем у лош адь «чует снег», а  не видит? П очем у она «плетется
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как-нибудь»? П о этом у поводу я  обрати лся  к известном у 
роведу и одноврем енно мастеру конного спорта Д .М . Ур- 

Вот что он мне ответил в письме:
-нибудь» означает здесь, как  я  понимаю , нехотя, б оязли - 

рожно. Л ош адь не лю бит неверной и н езн аком ой  дороги, 
только что вы пал, под копы том ползет, попадается чернота — 
незасы п ан н ая(\  и даж е какой -н и будь  зн аком ы й  пень или  
вы глядит по-новому, пугает. Л ош ади, как правило, подсле- 
, всякое п ятн о  под ногам и каж ется  им  ям ой. Н екоторы е из 

ни за  что  не пойдут через тень, луж у, а  начнеш ь понукать — 
т , им енно как через яму, а так  не пойдут... И  вот вы езж аеш ь 

Ьервом у снегу, и  н ач и н ает  лош ад ь  у п и раться ... В ообщ е это 
ки так  го в о р ят  — «уп и рается» , то  есть идет неохотно, и 
лн, м ного в деревне ездивш ий, это, конечно, хорош о знал. 

-С нег почуя» — лош адь преж де всего и преим ущ ественно все 
Глаза у  нее сравнительно слабые, слух неплохой, но главное —

О чень часто у ч и тател я  вы зы вает  недоум ение — как  м ож но 
ись ры сью ». В соврем енном  русском  язы ке  ры сь ассоции- 

я  с бы стры м  бегом лош ади. Н о эго, с точки  зрен и я  зн атока 
пей, не совсем  так. Р ы сь  — это  родовое п он яти е . Б ы вает  

ленная ры сь. С  нес, по р азъясн ен и ям  Д .М . Урнова, ры сь начи- 
я. «Трю х-брю х» — лош адь трусит ры сцой, потом  — «средняя 
» и, наконец, «маха» — бы страя  рысь.

И так, П уш кин  зн ал  кр естьян ски й  бы т не как  горож анин, а  как 
ль деревни.

Что нового вы узнали, читая воспоминания Д.С. Лихачева? Почему 
полезно при анализе текста обращаться к словарям, справочникам, к 
мнению специалистов не только в области филологии? Почему имен
но медленное чтение, диалог с текстом приводят к глубокому филоло
гическому пониманию?
Объясните значение слов реалии, ассоциируется.
Выпишите предложения с вводными словами, словосочетаниями. 
Какова их роль?

4 . Укажите односоставные предложения, определите их тип и роль в тексте.
5. Какие орфографические, пунктуационные правила можно подтвердить 

примерами из текста?
6. Составьте схемы двух сложных предложений.
7. Выберите из текста материал для словарного диктанта (слова и слово

сочетания).
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5 0 8 .  Запишите текст, подчеркните грамматические основы предложе
ний. Объясните знаки препинания.

Б ел и н ски й  говорил, что П уш ки н  при н адлеж и т к  чи слу  вечно3 
развиваю щ и хся явлен и й :7 каж дое врем я, каж дая  эп оха по-н ово
м у2 воспри ним ает поэта. Л ев Т олстой  с его огром ны м , почти не
обозримы м литературны м  наследием5 тож е относится к  числу явл е
ний, вечно развиваю тцихся. С егодня мы воспри ним аем  Толстого, 
дум аем  и говорим  о нем  иначе, чем  говорили  о нем  его1 соврем ен
ни ки2, иначе, чем  думали, говорили и писали о нем мы сам и в 50-е 
и 60-е годы. Т олстой — соврем енни к и новей ш его3 времени.

К ак сама наш а планета5 в движ ении вокруг С олнца поворачива
ется таким  образом, что освещ ается то одна, то другая, закры тая 
преж де тенью 1 ее сторона, так  наиболее ярко  вы свечивается в созер
цании5 человечества то одна, то другая часть великого наследия.

(В . Л а к ш и н )

1. Данный отрывок является началом статьи «Лев Толстой в современ
ном мире». В чем особенности «зачина» текста? Как первые предло
жения связаны с последующей частью текста?

2. Определите тему, основную мысль текста.
3. С помощью каких языковых средств автор выражает отношение, 

оценку?
4. Сформулируйте самостоятельно задания, направленные на повторение:

а) лексики, б) морфемики, в) грамматики, г) орфографии — и выпол
ните их.

5 0 9 . Прочитайте отрывок из книги Владимира Шатаева. Озаглавьте 
текст. Докажите, что это текст публицистического стиля.

Я  сейчас думаю : откуда это п ри н ятое стереотип ное5 отож де
ствлен ие при м и ти ва с м уж еством ? Н е от ранн их  л и  м альчи ш е
ских впечатлений, когда авторитет добы вается кулаком ? О ткуда 
взял о сь  мнение, что ресурс м уж ества скудеет там, где есть п р и 
родны й ум  и ин теллект?

Говорят, чем  вы ш е у человека интеллект, тем  сильней  в нем 
р еакц и я  страха. Д умаю , так  и  есть. Гейне сказал  об этом  ем ко и 
точно: «Н ичего не страш но только  дураку». Если оно и сущ еству
ет, бесстраш ие, то  ли ш ь от неп оним ани я, недооценки  опасности 
В ы р аж ен и е  « п р ези р ать  оп асн о сть»  м огут  у п о т р е б л я т ь  только  
лю ди, зн аком ы е с ней  все больш е по переходу через проезж ую  
часть.
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не на том  стоит муж ество... М уж ество — это  способность 
ггь ди стан ц и ю , где сп л о ш н ы м и  б арьерам и  с то ят  страх, 
е, неверие в себя, отказ от  борьбы , — так  я  думаю...

Г : стати сти ке около восьм и десяти  * проц ентов альп и н и стов  
7 высш ее образование. С реди  ни х кандидаты , доктора наук, 

1 и, ж урн али сты , рабочие. Ш и роко  и звестны  в альп и н и зм е 
академ иков А лександрова, В иноградова, Л етавета, Х охло- 

Тамма.
И нтеллигентность человека, конечно, не д оказы вает  диплом  

Так ж е6, как  далеко  не всегда м ож но м отивировать ее служ еб- 
п о л о ж ен и ем  и л и  р о д о м  з а н я т и й . Е сл и , с к а ж е м ,7 за  ин- 

гагентность при н ять  ум ение творчески  воспри ним ать ж изнь, 
иное чувство  эти к и  и страсть  к  познанию , если  слово  «ин- 

■игент» считать противопоставлением  слову  «обы ватель», то  у 
ов м ож но встретить немало ин теллигентны х лю дей, а у  кон- 

'»тсгорских кульм анов, к  примеру, наоборот, неинтеллигентны х. 
11 если высш ее образование еще не повод, чтобы  назвать снортс- 
а  интеллигентом , то  подавляю щ ее больш ин ство  вы сш их обра- 

ц: ;ан и й  в альп и н и зм е дает ем у право  назы ваться  спортом  и н тел 
лигенции...

(В. Ш а т а е в )

1. Объясните, почему слова вершина, гора часто выступают в роли слов- 
символов? Составьте несколько словосочетаний с этими словами. В каких 
случаях они приобретают переносное значение?

*. Найдите предложения с вводными конструкциями. Какую роль они 
играют в тексте?

3. Согласны ли вы с автором, что альпинизм — спорт интеллигентных и 
мужественных людей? Напишите сочинение-рассуждение, уместно 
употребляя в нем вводные слова и предложения.

5 1 0 .  Подготовьтесь к выразительному чтению стихотворения В. Вы
соцкого.

П е с н я  о д р у ге  

Е сли  друг
о казался  вдруг 

И не друг, и  не враг,
а  так;

Е сли  сразу  не разбереш ь,
П лох он и ли  хорош , —
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П арня в горы  т ян и  —
рискни! —

Н е бросай  одного
его:

П усть он в связке  в одной
с тобой —

Там пойм еш ь, кто такой.

Если парень в горах —
не ах,

Е сли  сразу  раскис
и  вниз,

Ш аг ступил на л едн и к  —
и  сник,

О ступ и лся  — и в кри к, —
Зн ачит, рядом  с тобой  —

чуж ой,
Ты  его не бран и  —

гони:
В верх таки х  не берут

и тут
П ро таких  не поют.

Е сли  ж  он не скулил,
не ныл,

П усть он  хм ур бы л и зол,
но шел,

А когда ты  упал
со скал,

О н  стонал,
но держ ал;

Если ш ел он с тобой
как  в бой,

Н а верш ине стоял  —
хм ельной, —

Значит, как  на себя самого 
П олож и сь на него!

1966

1. Объясните знаки препинания. Укажите, в каких случаях используется 
авторская пунктуация.
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Сформулируйте самостоятельно задания, направленные на повторение:
а)  фонетики;
б) лексики;
в) морфемики и словообразования;
г) морфологии;
д) синтаксиса;
е) стилистики;
ж)  орфографии.
Выполните 2—3 составленных задания (по выбору).

1 1 .  Запишите несколько афоризмов из книги Л.II. Толстого «Путь 
ни», объясните знаки препинания. Составьте схемы сложных нред- 
ений.

1) К огда мы узнаем  новую  м ы сль и  при знаем  ее верною , нам 
ется, что мы  уж е давно зн али  ее и  теперь только  вспом ни ли

, что зн али . В сякая  и сти н а уж е л еж и т  в душ е всякого1 челове- 
Т олько не заглуш ай 3 ее лож ью , и рано и л и  поздно она о ткр о 

ется тебе.
2) Ч асто  бывает, что  при дет мы сль, которая  каж ется  и верной 

ш зм есте странной, и  боиш ься повери ть ей. Н о  потом , если  хоро- 
женько подум аеш ь, то видиш ь6, что та  мы сль, которая казалась 
странной, — сам ая  простая  истина, такая, что, если  раз узнал , в 

1*ее уж е н ельзя  перестать  верить.
3) Д орож и3 добры м и м ы слям и  своим и и чуж им и, когда узна- 

« п ь  их. Н и что  не пом ож ет тебе столько, сколько  пом огут добры е 
ны сли д л я  исп олн ен и я истинного  д ела  твоей  ж и зни .

4 ) Ч асто  м олоды е лю ди говорят: «Я не хочу ж и ть  чуж им  умом,
1  сам обдумаю». Э то соверш енно справедливо, м ы сль сво я1 дорож е3 
всех чуж их м ы слей . Н о  зачем _ж е тебе обдум ы вать обдум анное? 
5-ери готовое и иди  дальш е3. В том, что  м ож но пользоваться  ч у 
жими м ы слям и  и  идти дальш е, си ла  человечества.

5) Н аш а ж и зн ь  бы вает хорош а и л и  дурн а от того, каковы  наш и 
мысли. А м ы слям и  м ож но управлять . И  потом у д ля  того, чтобы  
ж и ть хорош о, человеку надо работать над м ы слям и , не п оддавать
ся дурны м  м ы слям .

6) Н е дум ай , чтобы  м удры м и м огли  бы ть только  особенны е 
лоди . М удрость нуж на всем 1 лю дям , и  потом у все лю ди м огут 
быть м удры м и. М удрость — в том, чтобы  знать, в чем  дело  ж и зни  
а  как и сп олн ять  его. А  чтобы  у зн ать  его, нуж но только  одно: пом 
нить, что м ы сль — великое дело, и  потом у — думать.
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7) Ж и в я  с лю дьми, не.забы вай3 того, что ты  узнал  в уединении. 
И  в уеди нени и2 обдум ы вай  то, что3 узнал  из общ ени я с лю дьм и 1.

1. Подчеркните грамматические основы в односоставных предложениях. 
Определите тип односоставных предложений.

2. Объясните подчеркнутые орфограммы (сгруппируйте их).
3. Выучите одно из высказываний наизусть, запишите его, используя 

один из способов цитирования.

5 1 2 .  Запишите предложения, восстановив порядок их следования так, 
чтобы получился текст — один из афоризмов Л.Н. Толстого.

1) И  потому нет ничего дорож е д ля  человека того, чтобы  хоро
ш о мы слить.

2) Е сли  бы человек не мог3 м ы слить, он  бы  не поним ал, зачем  
он ж ивет.

3 ) А  если бы  он не поним ал, зачем  он ж ивет, он  не м ог бы 
знать, что хорош о и что дурно.

1. С помощью каких языковых средств осуществляется связь между 
предложениями?

2. Составьте схемы сложных предложений.
3. Произведите синтаксический разбор предложения, соответствующего

схеме:
(Если ), [ ], {зачем ).

5 1 3 .  Прочитайте несколько афоризмов, которые Лев Николаевич Тол
стой включил в главу «Слово» своей книги «Путь жизни». Какие прави
ла речевого поведения мы находим в этих высказываниях?

1) С ловом  м ож но соеди нить лю дей, словом  м ож н о р азъ ед и 
н и ть  их; словом  м ож но служ и ть лю бви, словом  ж е м ож но сл у 
ж и ть  враж де и ненависти . Б ерегись3 такого слова, которое р азъ 
еди н яет6 лю дей и л и  служ и т враж де и ненависти .'1

2) Н е хвали  себя, не осуж дай  других и не спорь.
3 ) Н е слуш айте ни когда тех, кто3 говорит дурно о други х  и 

хорош о о вас.4
4 )  М ы  знаем , что  с заряж ен н ы м и  руж ьям и  надо3 обращ аться 

осторож но, а не хотим  зн ать  того, что так  ж е6 осторож но надо 
обращ аться и  со словом. С лово м ож ет не только  убить, но и сде
л ать  зл о  хуж е смерти.
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5 ) С лово — клю ч сердца. Е сли разговор  ни к чем у6 не ведет, то 
и одно слово л и ш н ее4.

1. Как связаны советы, касающиеся правил владения словом, с законами 
нравственности? Согласны ли вы, что речевая культура человека яв
ляется отражением его духовно-нравственного развития?

2. Запишите несколько афоризмов, которые вам особенно понравились, 
включив их в предложения с прямой речью. Объясните орфограммы.

Афоризм — закон чен н ая  м ы сль, вы раж ен н ая  сж ато  и емко, 
напр.: «Гений и злодей ство ,||две  вещ и несовм естны е» (П уш ки н ); 
изречение.

3. Выпишите из высказываний слова-антонимы: антонимы-существи
тельные, антонимы-глаголы, антонимы-наречия. Что достигается бла
годаря их использованию в афоризмах?

4. Почему афоризмы часто называют крылатыми словами? В каком зна
чении употребляется в этом словосочетании прилагательное крылатый?

5. Как вы понимаете это предложение: «Слово — ключ сердца»? В каком 
значении употребляется в этом высказывании слово ключ?

6. Запишите предложение, соответствующее схеме, произведите синтак
сический разбор:
[ =  , (что =  ), а =  того], {что =  ).

7. Укажите односоставные предложения, определите их тип.

5 1 4 .  Запишите, объясните значение вводных слов и их роль в тексте.

Л и ч н о е  зн аком ство  Ч ехова и  К ороленко, возм ож но, со сто я 
лось в ф евр ал е  1887 года,7 во врем я п р еб ы ван и я5 К ороленко в 
М оскве.

В стреча их в октябре^ 1887 года вы звала  письм о Ч ехова к  К оро
ленко от  17 октября  1887 года с вы раж ением  сам ы х друж еских2 
чувств. «Во-первых, — писал здесь Чехов, — я  глубоко ценю и лю б
лю  Ваш талант; он дорог для м еня по многим причинам . Во^вто- 
рых, мне каж ется, что7 если я  и Вы прож ивем  на этом  свете еще лет 
десять—двадцать, то  нам с Вами в будущ ем3 не обойтись без точек 
общ его схода». Ч ехов определил те черты  таланта Короленко, кото
рые3 наиболее ценил: «Вы... серьезны, крепки  и верны».

И  хотя К ороленко и Ч ехов при н адлеж али  к  разны м  поколен и 
я м  и р азн ы м  л и тер ату р н ы м  кругам , в и х  тво р ч естве  и  ж и зн и  
дей стви тельно  оказалось много «точек общ его схода». О б этом , в 
частности ,7 п и сал  К ороленко в зам етке,7 озаглавлен ной  «С м ерть
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Ч ехова». Зам етив, что  встречались они  мало, «ходили по разны м 
дорогам », К ороленко назы вает  тем  не м енее свое чувство  к  Ч ех о 
ву лю бовью : «Я зн ал  Ч ехова с восьм идесяты х3 годов и чувствовал 
к  нем у искреннее располож ен ие5. Д умаю , что  и он тож е6. О н  был 
человек  п р ям о й 5 и искренний, а ин ы е его обращ ени я ко м не д ы 
ш али им енно л и чн ы м  располож ением . В п и сательской  среде эти 
чувства  всегда очень ослож няю тся. Н аим енее, пож алуй , слож ное 
чувство  бы ло у м ен я  к  Чехову, и  чувство, которое я  к нем у и сп ы 
ты вал , без преувеличения м ож но назвать лю бовью ».

(К . Т ю н ь к и н )

1. Озаглавьте текст.
2. С помощью каких языковых средств усиливается связь между пред

ложениями, между абзацами? Докажите, что это текст.
3. Понаблюдайте за использованием в тексте цитирования. Как осуще

ствляется связь цитаты с предшествующей и последующей частями 
текста? Какова роль частичного цитирования?

4. Произведите разбор предложения, соответствующего схеме:
[---- =  ], и | , (которое =  ), =  ].

5. Подготовьтесь к пересказу текста. Напишите изложение. Используйте 
материал словарного диктанта как опорную запись.

6. Словарный диктант.

В озм ож но, по-видимому, сам ы е друж ески е чувства, л и тератур
ны е круги , и ск р ен н ее  р асп о л о ж ен и е , н аи более  цен но , вы сокая  
оценка, и скреннее п ри знани е, и сп ы ты вать чувство, ли чн ое  зн а 
комство; без преувеличения, в будущ ем, о заглавлен ны й, лет  де
ся ть—двадцать, с восьм идесяты х годов, во-первы х, во-вторы х, за 
м етить, вспом инать, при знаваться, назы вать.

5 1 5 .  Прочитайте высказывания писателей о мастерстве И.А. Бунина. 
Какие средства выражения отношения, оценки используются в них? За
пишите высказывания, используя различные способы передачи чужой 
речи.

1) Ч удесно, глубоко, тонко... Э то лучш ее, что3 бы ло последнее 
врем я  д л я  меня... Э то  долж но бы ть вы сечено золотом  по белому 
м рам ору и л и  хрусталем  на черном  храните (И . Ш м е л е в ) .

2 ) Т ак  знать и  лю бить природу, как умеет Бунин, м ало кто умеет. 
Б лагодаря  этой  лю бви  поэт см отри т зорко  и  далеко... (А . Б л о к ) .

3 ) С тих Бунина изящ ен и  музыкален, ф раза  стройна, смы сл ясен, 
а изы сканно тонкие эпитеты  верны и художественны. (А. К у п р и н ) .
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4 ) Так написано, что и Тургенев не нап исал  бы  гак, а уж  обо 
мне и говорит нечего (Л . Т о л с т о й ) .

5 ) П е р в е й ш и й  м астер  в с о в р е м е н н о й  л и т е р а т у р е  р у сск о й  
| М. Г о р ь к и й ) .

6 ) К акой  ген и альн ы й  худож ник!.. Э то  один  из круп нейш их 
худож ников врем ени (Р. Р о л л а н ) .

5 1 6 .  Подготовьтесь к выразительному чтению стихотворения И.А. Бу
нина «Детство». Какое настроение надо передать при чтении?

Ч ем  ж арче3 день, тем  сладостней3 в бору 
Д ы ш ать сухим  см оли сты м 2 ароматом,
И весело3 мне бы ло поутру 
Б роди ть  по этим  солнечны м  палатам!

П овсю ду блеск, повсю ду я р к и й 1 свет,
П есок — как  ш елк... П ри льн у  к сосне корявой  
И  чувствую : м не только  десять лег,
А ствол — гигант, тяж елы й , величавы й.

К ора груба, м орщ иниста, красна,
Н о  так  тепла, так  солнцем  вся  прогрета!
И  каж ется, что пахнет не сосна,
А  зн ой  и  сухость солнечного света.

1 9 0 3 -1 9 0 6

1. Найдите в тексте ключевые слова. Докажите, обратившись к другим 
стихотворениям Бунина, что слова блеск, свет являются ключевыми 
в его поэзии.

2. Подберите синонимы к прилагательному величавый.
3. Запишите первое четверостишие, подчеркните грамматические основы 

предложений.
4. Выучите текст наизусть, запишите но памяти; объясните подчеркну

тые орфограммы.

5 1 7  , Прочитайте отрывок из рассказа Евгения Носова «Варька», в кото
ром деревенская девочка Варя разговаривает с мальчиком-цыганом, па
сущим лошадей.
Какие особенности разговорного стиля, особенности диалога можно 
проиллюстрировать примерами из этого текста?

С аш ка п о тян у л ся  к котом ке, вы тащ ил и подал  В арьке м ален ь
кую  книж ечку.
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— Вот...
О ткры в  кн и ж ку  и поверн ув ее к  лун н ом у2 свету, В арька у зн а

ла п уш ки нски е поэмы . О н а  узн ал а  их как -то  сразу, ещ е до того, 
как  р азгл яд ел а  назван ие, — одн и м  то лько  беглы м  взглядом  на 
стройны е, точены е колон ны  стихов. О н а  п еребирала страницы , и 
в ней непроизвольно, сам а собой, рож далась какая-то  неуловим ая, 
светл ая  и вы сокая м узы ка. С овсем  так, как  звучно н ачи н ала петь 
д л я  нее одной та сам ая скри пка, которую 3 она каж ды й  раз ви ди т3 
на гвоздике в сельмаге.

— Э ту  читать легко. — С аш ка ревни во следил за  В арькины м и 
пальцам и, п ерели сты вавш и м и 6 страницы . — П ро цы ган написано. 
С андро П уш кин  писал.

— А лександр П уш кин , — п оп равила Варька.
— Н -нет! — С аш ка уп рям о  тряхн ул  кудрям и. — С андро! К ак я. 

Я  Сандро, и он Сандро. Цыган тоже. Тут есть его портрет. Я  глядел — 
цыган.

В арька вовсе не соби ралась уступать П уш кина, но спори ть не 
захотела. О на б ы ла сегодня добрая и  не стал а  разруш ать С аш кину 
наивную  и гордую  веру. П усть думает. О н а  только  сказала:

— Э то тож е П уш кин  написал...
И  негромко, береж но5 отставл яя  друг от  д руга  слова, сам а за- 

вораж и ваясь торж ественностью  вещ их5 стихов, стала  чи тать  «П а
м ятн ик» .

С лух обо м не прой дет по всей Р уси  великой ,
И  н азовет м еня всяк  сущ ий в ней  язы к,
И  горды й внук славян , и  ф инн , и ны н е дикой  
Тунгус, и  друг степей калм ы к.

— П уш кин — он д ля  всех, — сказала  В арька, дочитав стихо
творение до конца.

С аш ка молчал, задумавш ись.

1. Выделите в тексте опорные слова.
2. Сформулируйте к тексту задания, направленные на повторение: а) лек

сики, б) морфемики, в) морфологии, г) синтаксиса, д ) стилистики. 
Выполните одно-два задания (по выбору).

3. Словарный диктант.

П уш кинские поэмы, неуловимая музыка, разглядывать название, 
торж ествен ность вещ их стихов; не соби раться  уступать, наи вная 
и гордая вера; лун н ы й  свет.
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К лассик, классическое произведение, худож ественное совер
ш енство, часто-часто перечиты вать, зн ать  наизусть, повторять про 
себя, читать вслух, благозвучие, «чувство соразм ерности  и сооб
разности», по-пуш кински  просто и поэтично, «гармонии таинствен
ная  власть», «звезда пленительного  счастья».

4. Напишите небольшое сочинение, приняв участие в разговоре героев. 
Учтите опорные слова текста, процитируйте пушкинские строки или 
высказывания о поэте.

518. Запишите текст, расставляя пропущенные запятые. Подчеркните 
грамматические основы сложных предложений.
Докажите, что это художественный текст. Озаглавьте отрывок.

П очти  каж ды й день по кр аям  бледного будто вы цветш его3 от 
солнца неба бродили  облака похож ие на огром ны е сугробы  снега. 
П очти еж едневно буш евали грозы. Белое облако надвигаясь на город 
глухо рокотало. Ч удилось что  оно непом ерно тяж елое катится  по 
голубом у горячем у полотнищ у ж елеза  и  полотнищ е прогибаясь 
гудит. П отом  облако  бы стро серело и расплы валось. В нем  вспы 
хивали  бледны е м олн и и  и уж е не рокотом  а  взры вам и  и треском  
звучало небо. К рупны й дож дь ливнем  падал на землю  а через час. -  
снова6 безоблачн ая2 вы сь и ж аркий  до истом ы  воздух.

П осле дож дя  в сенокосны х лугах  пахло разогретой  травой  и 
м едом и хорош о бы ло  сидеть на речном  берегу и см отреть на го
род.4 Город древен  со м нож еством  ц ерквей  золоты е куп ола кото 
ры х3 яр ко  горят  в небе. Б елы е кам енны е дом а каж утся  только  что 
п ерекраш енн ы м и зан ово2 а м ассивны е стены  и четы рехугольиы е 
баш ни крем ля  тем ны  п олуразруш ен ы 6 и от них веет далекой  ста
риной. З ем л я  ды ш и т6 исп арен и ям и  и за  их колеблю щ ейся стек
л я н н о й  п розрачн остью  д р о ж ат  белы е д о м и ки  и тем н ы е баш ни 
будто п лавятся  в горячих  потоках солнца.

(А. П е р е г у д о в )

1. Найдите сложноподчиненные предложения с однородными придаточ
ными. Определите их вид. Расскаж ите, когда однородные придаточ
ные разделяю тся, а когда не разделяю тся запятыми.

2. Начертите схему сложносочиненного предложения, части которого 
соединены союзом а.

3. Найдите сложносочиненные предложения из трех частей. Начертите 
их схемы.

4. Укажите графически, чем осложнены простые предложения.
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5. Найдите части сложных предложений, являющихся односоставными, 
и охарактеризуйте их.

5 1 9 .  Контрольное упражнение. Проверьте себя. Запишите текст, расстав
ляя пропущенные знаки препинания. Учтите, что в тексте есть 1) три сложно
подчиненных предложения с несколькими придаточными, 2) вводное 
предложение, выделяемое парным знаком тире, и др.
Докажите, что отрывок является повествованием с элементами описания.

М не очень ж аль3 что я  не смогу вам сказать как  зо ву т  этого 
м аленького человека и где он ж и вет и кто его папа и мама. В потем 
ках я  даж е не успел  как  следует разглядеть его лицо. Я  только  
помню  что нос у него бы л в веснуш ках и что ш тан и ш ки  у него 
бы ли  коротенькие и держ ались не на рем еш ке а на таких  л я м о ч 
ках которы е п ерекиды ваю тся через плечи и застеги ваю тся где-то 
на ж и воте.4

К ак-то5 летом  я  заш ел в сади к я  не знаю , как  он н азы вается  на 
В асильевском  острове около белой церкви. Б ы л а  у м ен я  с собой 
и н тересная книга я засиделся  зачи тался  и  не зам ети л  как  насту
п и л  вечер. Когда в глазах у м еня заряби ло  и читать стало  трудно 
я  захлоп н ул  кн игу  п одн ялся  и пош ел к выходу.4

С ад уж е опустел на у ли ц ах  м елькали  ого н ьки 1 и где-то за  де
ревьям и  звенел  к о локольчи к2 сторож а. Я  боялся  что  сад закр о ет 
ся и ш ел очень бы стро. В друг я  остан овился. М не послы ш алось 
что  где-то в стороне за  кустам и кто-то  плачет.

Я  свернул на боковую  д орож ку  там белел  в тем ноте неболь
ш ой кам енн ы й дом и к, каки е бы ваю т во всех городских садах — 
какая-то  будка и ли  сторож ка. А около ее стены  стоял  м аленьки й  
м альчи к  лет  сем и и л и  восьм и и опустив голову гром ко и безутеш 
но плакал .4

(Л . П а н т е л е е в )

1. Найдите сложные бессоюзные предложения и начертите их схемы.
2. Укажите графически, чем осложнены отдельные простые предложе

ния или простые в составе сложных, и расскажите, чем может быть 
осложнено простое предложение.

3. Классифицируйте сложные предложения в тексте по видам связи 
их частей. Расскажите о видах сложных предложений.

4. Вы, конечно, узнали, из какого рассказа Л. Пантелеева взят отрывок? 
Рассказ называется «Честное слово». Кратко изложите развитие со
бытий в рассказе. Следите за своей речью.
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5 2 0 .  Запишите отрывок из повести Владимира Солоухина «Владимир
ские проселки», расставляя пропущенные запятые. Определите тему, основ
ные мысли текста.
Какие средства выражения отношения, оценки использует автор?

П ом ню  б роди ли  мы  но одном у из кавказски х  ботани ческих 
садов. Н а  табличках  бы ли нап исаны  м удрены е названия: питто- 
спорум  пестроокайм ленн ая ю кка эвкали п т  лавровиш ня... Уже не 
п ораж ала  нас к  концу дн я  ни развесистость крон ни толщ и н а ство
л ов  ни п ри чудливость5 листьев.

И  в д р у г  м ы  у в и д е л и  со в ер ш ен н о  н е о б ы к н о в ен н о е  д ер ево  
подобного  котором у3 не бы ло во всем саду. Б елое как снег и  н еж 
но-зеленое6 как  м олодая травка оно резко  вы делялось на однооб
разн ом  по колори ту  ф оне. М ы  в этот  раз уви д ели  его новы м и 
глазам и  и оц ен и ли  п о-н овом у2. Т абличка гласи ла что перед  нами 
береза обы кновенная.

Л  попробуйте лечь  под березой  на м ягкую  прохладную  траву 
так  чтобы  только  отдельны е б ли ки  солнца и яр ко й  полдневной  
син евы  п роц еж и вали сь к вам  сквозь  листву. Ч его-чего не наш еп
чет вам береза ти хо  склони вш и сь к  изголовью  каких не иаш елес- 
ти т  ласковы х  слов чудны х сказок  каки х  не навеет светлы х чувств!

Ч то  ж  пальма! П од ней и  лечь-то  нельзя  потом у что и л и  вовсе 
нет н и како й  травы  и л и  растет6 сухая п ы льн ая  колю чая травка. 
С ловно ж естян ы е6 и л и  ф анерны е грем ят  на ветру  л и стья  пальм ы  
и н ет  в этом  грёме ни душ и ни ласки .

А м ож ет и вся-то  красота зам орски х2 краев  ли ш ь не уступает 
ти х о й  п р е л е с ти  ср ед н ер у сск о го  л е в и та н о в с к о го  ш и ш ки н ско го  
поленовского пейзаж а?

(В . С о л о у х и н )

1. Укажите предложения с однородными членами. Начертите схемы 
рядов однородных членов. Расскажите о средствах связи между ними.

2. Найдите предложения со сравнительными оборотами. Какими сою за
ми сравнительные обороты включены в предложение? Как отличить 
сравнительный оборот от придаточного сравнительного? Покажите их 
различия на примерах из текста.

3. Проанализируйте роль слов не и пи в предложениях текста. К какой 
части речи они относятся?

4. Сопоставьте однокоренные слова в словосочетаниях новыми глазами 
и оценили по-новому. Охарактеризуйте оба слова как часть речи.

5. Перечитайте сложные предложения. Найдите сложноподчиненные и 
определите виды придаточных. Выполните полный синтаксический 
разбор одного из предложений (по выбору).
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6. Творческое задание: ответьте на вопрос, заключенный в последнем 
предложении. Для этого сформулируйте свой тезис, выражая согла
сие или несогласие с мыслью автора, и обоснуйте его.

5 2 1 -  Прочитайте отрывок из рассказа Евгения Носова «Моя Джомо
лунгма», в котором речь идет о том, как весеннюю капель наблюдает 
мальчик, сломавший ногу и вынужденный лежать в одиночестве дома.
К какому типу речи относится отрывок? Озаглавьте текст.

Н а полу рядом с койкой леж ит стопка книг и учебников. Я про
тяги ваю 6 руку и на ощ упь6 вы бираю 6 нуж ную . З а  окн ом  бараба
нит капель. В есна растревож и ла6 сосульки  даж е на наш ей, север
ной, сторон е дома. О н и  теп ерь просы п аю тся  рано. К ак всегда, 
ож и вает  сначала одна, сам ая нетерпеливая. Я  п р и м ети л 6 ее: она 
ви си т  как  раз над ф орточкой . Я  не знаю , на чем  она п ри строи
л ась6, на ж елобе6 и л и  на деревян н ом 6 карнизе, — все они  роди
ли сь  без м еня и исчезнут6 раньш е, чем  я встану, но им енно эта, что 
н ачинала барабанить по железу, при би том у6 под  окном , бы ла са
м ая чувстви тельн ая  к зарож даю щ ем уся2 дню. Р ан н и м  утром  она 
ведет себя очень осторож но. О на будто боится м орозца, что п р и 
таи л ся6 в тени дома. У ронит кап лю  и потом  долго  м олчит, п ри слу
ш и вается . М еж ду  д ву м я  к ап л ям и  я  усп еваю 2 п рочи тать  целую  
страницу. П остепенно она см елеет и  ускоряет свою  кап ель снача
л а6 на строчку в моей книге, а потом  на две, на три, п ока м еж ду ее 
д вум я ударам и не вкл и н и тся  третий. Э то подает голос ее соседка. 
Т еперь уж е б арабан ят  две  сосульки . О д н а  чащ е, д ругая  только 
пробует. О дна успевает обронить две3 капли , ее соседка -  одну3. 
Д ве-одна, две-одна... Н ехи трая  м елоди я ранн его6 весеннего утра. 
И з капель воды и куска ж елеза. Н о скоро в оркестр  вступаю т новые 
сосульки , и вот уже, обгон яя друг друга, зв ен ят  торопливы е капли 
не только  на ж елезке, они  отбиваю т такты  на дереве, на кирпичах, 
на задерн утой  тон ки м  ледян ы м 6 стеклом  луж и ц е под  водосточной 
трубой . В се1 ■убыстряется т а н е ц  весны , все  веселее3 и  звон че м узы 
ка  и уж е не разбереш ь, где первая  скрипка, кто солист.4

М о я  сем надцатая весна.4
Я  уж е не читаю . Д аж е не знаю , когда кн и га  распахнуты м и6 

стран ицам и легла  мне на грудь. Я  гляж у в окно, забы в о времени, 
гл яж у  и слуш аю , как  сверш ается  сам ое удивительное чудо на зем
ле — приход  дня, возвращ ен ие6 весны.

1. Какие образно-выразительные языковые средства использованы в тек
сте? (См. Памятку, с.. 57.) Приведите примеры из текста.
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2. Произведите орфографический анализ текста. Выделенные слова (под 
цифрой 6) распределите но видам орфограмм. Проверьте, есть ли еще 
примеры на каждую из этих орфограмм.

3. Проследите за употреблением глаголов. В каком времени они стоят? 
Какова их роль в этом тексте?

4. Выпишите словосочетания «гл. + нареч.». Как они участвуют в рас
сказе о «самом удивительном чуде на земле»?

5. Найдите в тексте имена прилагательные в сравнительной и превос
ходной степени. Как образованы эти словоформы?

6. Перечитайте и запишите по памяти фрагмент текста со слов «Нехитрая 
мелодия раннего весеннего утра...».

5 2 2 .  Запишите текст, раскрывая скобки. Подчеркните предложение, 
передающее основную мысль текста. Объясните знаки препинания.

Ч то п р и влекает  нас в «дикой» природе? Ч ем  нас м ан ят  н еп р и 
ступны е верш ины , черны е пасти  пещ ер, пучин ы  океана, зверины е 
тропы , где ( н а с т у п а л а  нога человека?4 (П о )чем у  (с )охотой  мы 
готовы отп рави ться  в далекое и опасное путеш ествие?.. И л и  это 
неутолим ая ж аж да чудес? И л и  стрем лени е уйти, хотя (б ы )  в м ы с
лях, от  распланированного , благоустроенного бы ти я5, которы м  нас 
обеспечивает тех н и к а?7 И л и  это атави сти ческая5 тяга  к тому, что 
(и е)когда окруж ало  наш их предков, м иру загадочному, странному, 
населенном у (н е)ведом ы м и  со зд ан и ям и ?7 Н о ведь все это  б езво з
вратно уш ло, и мы  теперь (н е )те, и  п ри рода (во )круг нас иная...

...Когда я  вспом инаю  свои  путеш ествия, экспеди цион ную  р а 
боту, то испы ты ваю  радость, что мне посчастливилось видеть перво
зданны й мир, ж и ть  в нем, стрем и ться  его познать.4 К ак хотелось 
(бы ), что  (бы )  так  бы ло и (в)предь. Ч ел о век  долж ен  ощ ущ ать свое 
единство с природой, пон им ая ее безм ерное вели чи е5.

(Р. Б а л а н д и н )

1. Обратите внимание на вопросительные предложения. Сколько их и 
какую роль они выполняют в тексте? Как они связаны с основной 
мыслью текста?

2. Разберите по составу два глагола из второго абзаца.
3. Сформулируйте самостоятельно задания, направленные на повторе

ние морфологии и синтаксиса.
4. Произведите лексический разбор текста (см . Памятку, с. 143 144).
5. Запишите несколько словосочетаний, в которых существительное вер

шина употребляется в прямом и переносном значениях.
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5 2 3 .  Запишите текст, объясните орфограммы и пунктограммы. Под
черкните грамматические основы в первом абзаце.

Все чащ е мы  говорим об экологии среды и природы . С реда же, 
создан ная сам им  человеком , — это его культура. М ож н о даж е ска
зать, что  при рода соврем енного  человека во м ногом  объясн яется  
его средой, его культурой. Я зы к  — важ н ей ш и й ком п онент культу
ры 5, и  родной язы к  нуж дается  в охране и защ ите от всего, что 
грози т  ем у уничтож ением . Е сли  осознанно отнести сь к  я зы к у  и 
его проблемам , м ногие беды его м ож но ещ е предотвратить.

«Н уж н ая  работа, необходим ая, — как  бы откл и к аясь  на это, 
сказал  пи сатель С ергей Залы ги н . — Б ез пам яти  на свой собствен
ны й родной я зы к  он очень бы стро перестает бы ть сам им  собою, 
стан ет только  по внеш ности  русски м 2, по сущ еству ж е — я в л е 
нием  каким -то косм ополитическим , так  как  утеряет свою  историю  
в целом , и  в отдельном  слове, в ф разе, в обороте.

А н ац ия, которая  утеряет  свой подлинн ы й, свой исторический  
язы к, утеряет, вероятно, и  свою  собственную  психологию , порвет 
со своим и  вели ки м и  п р ои зведен и ям и  искусства».

О тречется  от предков — забудет3 себя, добавим  мы... С обствен
но, в язы ке, посредством  слова, мы  и  воспи ты ваем  себя как народ.

( В . В .  К о л е с о в )

1. Определите тему, основные мысли текста.
2. Докажите, что это текст. С помощью каких языковых средств осуществ

ляется связь между предложениями, между абзацами?
3. Докажите, что это текст публицистического стиля.
4. Объясните значение слов экология, компонент, космополитический.
5. Какова роль цитирования в тексте? Что делает цитату органической 

частью текста?
6. Замените причастный оборот (во втором предложении) синонимич

ной конструкцией — придаточным предложением. Сравните синтак
сические синонимы.

7. Подберите синонимы к вводному слову вероятно.
8. Произведите синтаксический разбор предложений, соответствующих 

схемам:
[ -----  — =  ], и [----- =  от всего], (что = = ) .
[ --------------------------- , (которая = ) , = , = ] .

9. Подготовьтесь к выразительному чтению и пересказу текста (при пе
ресказе передайте содержание цитаты, используя косвенную речь).

язы к  как компонент  культ уры
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Г е н и а л ь н а я  н е т о ч н о с т ь

Л ю блю  грозу  в начале мая,
К огда весенний, первы й  гром,
К ак бы  р езвяся  и играя,
Грохочет в небе голубом.

Вот при м ер  гениальной п оэти ческой  неточности. < ...>  К акое 
при грозе голубое небо? И  м еж ду тем л ю б о й 1 эп и тет  будет здесь 
хуж е. Х отя — голубое небо — д а  кто  ж  этого не п и сал  и просто 
не говори л? А у Т ю тчева бан альн ое  п р евр ати л о сь  в свеж ай ш ее3. 
И неож иданное, и  незаметное: м ало кто обращ ает вним ание, что 
ош ибка, н и кто  не подумает, что банально, вс.як прои знесет с на
слаж дением  «в небе голубом ». И  все это  потому, что здесь  все 
подготавливает это голубое небо — и взятое с разлета, н ем едлен 
ное «лю блю », « н ач ал о  м ая»  и  « в есен н и й , п ер в ы й  гром » , гром  
в конце строки  на ударн ой  ри ф м е5 как веселы й , давн о  ож идаем ы й 
весен н и й  о б в ал  с н еба. И  к ак  он  п е р е к л и к а е т с я  с «грохочет» . 
И легкие, почти  ш аловли вы е «резвяся  и играя», что делает  гром 
вовсе не страш ны м , наоборот, радую щ и м 3 сердце. П осле этого 
«резвяся и  играя»  — «грохочет» вовсе не грохочет, а  улы бается, 
смеется, веселит. К ак м ож но после всего этого сказать  о небе что- 
либо мрачное, напом инаю щ ее вообщ е грозу! М ож но только  это  -  
«голубом». Л икую щ ий5 эпитет! Н икакой  другой здесь не подойдет.

А д л я  п едан та  — ош ибка. Н о  в л и тературе  нет ф и зи ч ески х  
закон ов точн ости  и  б уквального  соответствия. Х удож ественная 
правда ж и вет по своим  законам , не удаляясь, разум еется, от р еал ь 
ности, но и не обязательно  слуш аясь се.

Тю тчев не послуш ался и о казался  три ж ды 3 прав.

(А . К о н д р а т о в и ч )

1. Что такое, по вашему мнению, художественная правда? Выпишите 
из предпоследнего абзаца предложения, которые помогают дать ответ 
на этот вопрос.

2. Объясните значение слов педант, банально.
3. Докажите, что это текст. С помощью каких языковых средств осуще

ствляется связь между предложениями, между абзацами?
4. Какие языковые средства (интонационные, лексические, фамматиче- 

ские) использует автор для выражения своих не только мыслей, но и 
чувств, отношения, оценки?

5 2 4  Прочитайте текст, объясните смысл названия.
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5. Какова роль в тексте вопросительных, восклицательных предложений?
6. Подберите синонимы к вводным словам наоборот, разумеется. Какова 

роль вводных слов в этом тексте?
7. Объясните орфограммы и нунктограммы.

5 2 5 .  Запишите отрывок из стихотворения Ф.И. Тютчева. Объясните
орфограммы.

К ак неож идан но и  ярко  
Н а влаж ной  неба синеве 
В оздуш ная воздвиглась арка 
В своем м ин утн ом  торж естве!
О дин конец  в леса вонзила,
Д ругим  за  облака уш ла -  
О на полнеба обхватила 
И в вы соте изнем огла.

О, в этом  радуж ном  виденье 
К акая  нега д ля  очей!
О но  дан о нам  на м гновенье,
Л ови  его — лови  скорей!..

1. О какой «воздушной арке» идет речь в поэтическом тексте? Как мож
но озаглавить текст? В каком значении употреблено в тексте слово 
радужный?

2. Подберите синонимы к наречиям неожиданно, ярко. В каком значе
нии употребляется в тексте многозначное слово ярко? Придумайте 
предложения, в которых слова неожиданно, ярко являются краткими 
при л агател ьн ы м и.

3. Какие особенности художественного стиля можно проиллюстрировать, 
анализируя данный текст? Выявить эти особенности вам поможет 
сравнение с научным стилем: прочитайте словарную статью из словаря 
С .И . Ожегова:

Р а д у га , -и, ж. Р азн оц ветн ая  дугообразная  полоса  н а  небесном 
своде, образую щ аяся вследствие прелом ления солнечны х лучей  в 
дож девы х каплях. Ц вет а радуги  (цвета солнечного с п е к тр а )//п р и л . 
радуж ны й, -ая -ое.

4. Запишите толкование значения слова радуга, используя предложение, 
в котором ставится тире между подлежащим и сказуемым. Объясните 
орфограммы.
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Р ад у ж н ы й ... 1. см. радуга. 2. перен. П риятны й, сулящ и й  ра
дость, счастье. Видет ь все в радуж ном свете. Радуж ные мечты. 
Радуж ные надежды.

5. Сформулируйте самостоятельно задания, направленные на повторе
ние глагола, имен существительных, имен прилагательных.

526. Запишите текст, объясните знаки препинания и выделенные орфо
граммы, подчеркните грамматические основы сложных предложений.

О со зн ан н о  и глубоко  чувствую  ощ ущ ен и е счастья... М ож ет 
бы ть, счастье сквози т  в лесн ой  осенней  свеж ести или  источает его 
я н тар ь1 болотной морош ки. Я  беру ягоды , сидя во мху, как  в ц ы 
гански х  перинах, набираю  горстям и, п ри горш н ям и  и поглощ аю  
эту  благодатную  ян тар н у ю 1 плоть. Говорят, что  ум ираю щ ий П уш 
ки н  проси л  сбегать в лавочку  за  м оченой м орош кой.4 В спом нил 
об этом , и  теп ерь ягоды  уж е словно  не ягоды , при горш ня оран ж е
вы х слез... О дни  ком ары  меш аю т великом у счастью  в лесн ой  сол 
нечной тиш ине. С тан ови тся  ж аль3 своих дорогих и  б ли зки х  л ю 
дей, сты дно набивать рот горстям и  черники, ведь они^то не им ею т 
сейчас этой  возм ож ности . В корзи н у  ее, в корзину! Р азве  это не 
счастье? В ы йду и з леса, и корова устави тся  на тебя уди влен н о  и 
простодуш но5: мол, кто  и откуда? В здохнет глубоко и ш умно, п о 
добно кузнечн ы м  мехам, и  по глупости  не уступ и т тебе дорогу. 
К ак  приятно, как  отрадно3 это коровье упрям ство . А там, в д ер ев
не, стоит у ворот сарая  с девичьей  душ ой ж енщ ина, гляд и т  в мою 
сторону, ж дет, когда я подойду ближ е. Я  знаю , чего она ж дет и 
глядит. Е й  до  зар езу  хочется знать, кто идет по дороге. П ри б ли 
ж усь на нуж ное расстояни е, узнает, что  это  я, и  сразу  сты дливо 
исчезнет. Р азве не радость, разве не счастье? В еликое счастье иметь 
просто друзей, а у  меня, кром е этой  м узы ки  и этой  зеленой  роди
ны, есть м ать, ж ен а и дочь, и сестры , и  братья...

С тан и ц а5 п ерелетн ы х2 гусей  стр ем и тся  на юг. Д авн о  исчезла  
в лесу  зо л о тая5 морош ка. К урлы каю т ж уравли , ночую щ ие в хо
лодном  поле, а в м оем  дом е звучи т бессм ертная «О сен н яя  песнь».

(В . Б е л о в )

1. Определите тему, основные мысли текста.
2. Докажите, что это текст художественного стиля.
3. Какие слова употребляются в переносном значении?
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4. Найдите односоставные предложения, определите их тип и роль в 
тексте.

5. Составьте схемы сложноподчиненных предложений. Укажите средства 
связи придаточных предложений с главным. В каких предложениях 
используются союзы, а в каких — союзные слова?

6. Замените в последнем предложении причастный оборот придаточным 
предложением. Сравните синонимичные конструкции.

7. Подготовьтесь к выразительному чтению отрывка из рассказа В. Белова 
«Душа бессмертна» (1992 г.). Какое настроение надо передать с помо
щью интонации?

*

5 2 7 .  Запишите отрывок из рассказа Виктора Петровича Астафьева 
«Из тихого света (Попытка исповеди)». Подчеркните грамматические 
основы предложений.

О гон ь и тайга сбли ж аю т3 человека с м иром  бы вш им  и сегод
няш ним . В ночной тайге начинаеш ь поним ать, что все уж е бы ло 
до  тебя  и ты  бы л, вот п ам ять  тво я  со д р о гн у лась  и у т и х л а  — 
боиш ься спугнуть при бли зи вш ую ся к  тебе тайну. Д а, да, одиноко 
ую тн о1 тебе в ночной тайге, возле ж ивого  огня...

С к о льзн ет , в сп ы х н ет  ви д ен и е , п р и о стан о в и тся  в п ам я т и  и 
тут ж е б у л ь к н е т  в б езд о н н ы й 2 о м у т  в р ем ен и  и п р о стр ан ств а . 
И  ли ш ь йотом  ты  догадаеш ься, это булькн уло  в речке, мож ет, ка
меш ек, может, еловая2 ш иш ка.

1. Докажите, что это художественный текст.
2. Какие слова употребляются в переносном значении?
3. Укажите односоставные предложения, определите их тип и роль в 

тексте.
4. Объясните выделенные орфограммы, сгруппируйте их.
5. Какие пунктуационные правила можно проиллюстрировать примера

ми из текста?
6. Произведите синтаксический разбор предложения, соответствующего 

схеме:
[ — ], (что ----- —  ) и ( =  ), [ —  и —  ] -  [ —  ].

7. Подготовьтесь к выразительному чтению текста.

528. Прочитайте текст. Подготовьтесь к изложению.

Э го п рои зош ло в северной части А тлантического океана. П ри 
переходе из одного район а пром ы сла в другой  наш  ры боловны й 
тр ау лер 5 попал в ж естоки й  ш торм. Трудно рассказать, что  такое 
н астоящ и й  ш торм , д лящ и й ся  неделю  подряд, неделю  не даю щ ий
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лю дям  передохнуть. Такое надо переж ить, чтобы  запом н ить на
всегда.

Н еделю  мы  не ели  горячей  пищ и, потом у что взбеси вш и й ся3 
океан вы ш вы ривал6 кастрю ли из гнезд электрической печи на кам 
бузе5; неделю  не м огли  спать, потом у что ри сковали  каж дую  м и
н уту  грохн уться  с ко й ки  на п алубу  каю ты ; неделю  с тревогой  
п р и слу ш и вал и сь  к в о ю 1 ветра, грохоту  и п л еску  волн  и дум али  
об одном: только  не вы ш ел бы  из с тр о я 1 двигатель. С ейчас нас 
спасало  ли ш ь то, что  мы  держ ались «носом на волну» — так  легче3 
у сто ять 1. Д а, только  бы  вы держ ала м аш ина! О стан овись она, и 
судн о  тотчас  п ер естан ет  сл у ш аться  р уля . Т огда — катастроф а. 
Траулер разверн ется  бортом  к  волне, и  ты сячетон н ы е2 водян ы е 
холм ы  рухн ут н а  палубу судна, снесут с него, к ак  мусор, ш лю пки, 
спасательн ы е2 плотики , разобью т2 надстрой ки, сорвут трубу.4 Вода 
потоком  хлы нет в м аш инное отделени е — и...

Д ви гатель  вы держ ал. Н а восьм ы е сутки  ветер, израсходовав 
силы , начал  стихать: он уж е не выл, а  ли ш ь тоскли во  поскуливал  
в вантах. Н аверное, досадовал, что не см ог с нам и ничего поде
лать. В олны  пош ли  на убы ль, стан ови ли сь  все более пологим и  и 
уж е не ш в ы р ял и  траулер, не вали ли  его с борта на борт, а просто 
плавн о  раскачивали . Д а  вот и  черны е, лохм аты е тучи  разорвались 
вдруг в разн ы х  местах, как  старая  прогни вш ая ткань, и  сквозь  эти 
прорехи хлы н ули  к  поверхности  океан а теплы е лучи  солнца. О су
нувш иеся, заросш и е щ етиной, мы  вы брали сь на палубу и з душ 
ных, тесн ы х пом ещ ений  и с ж адностью  вд охн ули  свеж ий , чуть 
солоноваты й  воздух. Радостно бы ло на душ е, наверное, у  каж дого 
из нас: мы  не поддались ш торму, вы стояли!

(Ю . И в а н о в )

1. Составьте план. Совпадают ли пункты плана и абзацы текста? Как 
связаны между собой микротемы текста?

2. Каков зачин текста? Запишите это предложение и придумайте свои 
зачины, аналогичные данному. Для какого типа речи характерны та
кие зачины?

3. Выпишите первое предложение из второго абзаца и проанализируйте 
его структуру. Какую роль в тексте играет синтаксический повтор?

4. Запишите последнее предложение второго абзаца. Объясните поста
новку тире. Какую функцию в этом предложении выполняет многото
чие? Домыслите картину и запишите свой вариант. Почему многото
чие здесь уместнее конкретной словесной картины?

5. Охарактеризуйте первое предложение из третьего абзаца. Чем объяс
няется его выразительность?
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6. Определите, какие из предложений третьего абзаца являются: а) бес
союзным сложным предложением, б) простым предложением с одно
родными членами, в) сложноподчиненным предложением. Начертите 
их схемы.

7. Найдите предложения с вводным словом. Каково значение вводного 
слова? С какой целью оно употреблено в тексте?

8. Напишите изложение.

5 2 9 .  Запишите, подчеркните грамматические основы предложений. Со
ставьте схему сложноподчиненного предложения с несколькими прида
точными.

М оей лю бим ой наукой  в гим нази и  бы ла географ ия. О на бес
страстно подтверж дала, что на зем ле есть необы кновенны е страны. 
Я  знал, что тогдаш няя наш а скудная и  неустроенная ж и знь не даст 
мне возм ож н ости  увидеть их. М оя м ечта б ы ла явн о  несбы точна. 
Н о  от этого она не умирала...

О дно врем я я всерьез дум ал стать м оряком . Н о  вскоре мечта 
о пи сательстве вы тесн и ла все остальны е.

П исательство  соеди няло  в себе все п ри влекательн ы е п роф ес
сии  м ира. О но бы ло независим ы м , м уж ественны м  и благородны м  
делом .

О днако тогда я  ещ е не знал, что пи сательство  — это  и труд, 
тяж к и й  и  расточительны й, что даж е одна-еди нствен ная круп ица 
правды , утаен ная писателем  от лю дей, — преступление перед соб
ственной совестью , за  которое он н еи збеж н о  ответит.

(К . П а у с т о в с к и й )

1. Определите тему, основные мысли текста. В каких предложениях 
выражено отношение автора к профессии, к труду писателя?

2. Подберите синонимы к словам правда, скудный, несбыточный.
3. Каким придаточным предложением можно заменить причастный обо

рот (последний абзац)? Почему в данном случае эта замена неуместна?

Зам еняя причастный оборот синонимичной конструкцией, надо 
принимать во внимание особенности контекста: не возникнет ли 
неоправданный повтор слов который, что в данном предложении 
или в предложениях, стоящ их рядом.

4. С помощью каких языковых средств осуществляется связь между 
предложениями, между абзацами? Докажите, что это текст.

5. Подготовьтесь к диктанту (самодиктанту, взаимодиктанту); объясните 
знаки препинания и выделенные орфограммы.
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6. Придумайте сложноподчиненные предложения, в которых придаточное 
отвечает на вопросы дополнения и относится к сказуемому, выражен
ному глаголами т ал, подтверждал, убеждал, предполагал, объяснял. 
Произведите синтаксический разбор одного из предложений, составьте 
его схему.

530. Прочитайте текст, объясните орфограммы и пунктограммы. Со
ставьте схемы сложных предложений. Подготовьтесь к свободному дик
танту.

...Я м ного  раз при ходи л  в чеховски й  дом  в разны е врем ена 
года. В нутрь я  входил редко. Ч ащ е всего я  п р и сло н ял ся6 к  ограде
и, постояв  немного, уходил.

О собенно при тягательн ы м 6 бы л этот дом  зим ой . Н и зк ая  тьм а 
висела над морем . В ней  тускло  п роступали  бортовы е огни паро
хода7, и  я  по рассказам  м оряков знал, что с палубы  парохода иногда 
м ож но увидеть в би н окль освещ енны е лам пой  с зелены м  абаж у
ром окн а чеховского кабинета.

С т р а н н о  б ы л о  д у м ать , что  о го н ь  это й  л ам п ы  б ы л  за ж ж е н 3 
на сам ом  краю  страны , что здесь обры валась над морем  Р оссия, а 
там, дальш е, уж е л еж ат  в ночи  древн и е5 м алоази атски е страны . 

Н о ч н ая  ти ш и н а спускалась с гор на Ялту.
Ч ехов все это  видел  вот так  ж е, к ак  мы, все это знал. И ногда, 

по словам  М ари и  П авловны , он  гасил лам п у  и  долго сидел  один 
в темноте, гл яд я  на окна, где неп одвиж но си ял и  снега.

И н о гд а  он вы х о д и л  в сад , н о  тай ко м , что б ы  не р азб у д и ть  и 
не нап угать м ать и сестру. М учила бессонница, и  он  долго  бродил 
в ночной темноте, один, как  бы забы ты й всем и, несмотря*’ на то 
что слава  его уж е ж и л а  во всем  мире.

(К . П а у с т о в с к и й )

1. Определите тему, основные мысли текста.
2. С помощью каких языковых средств предложения, абзацы объединя

ются в единое целое?
3. Подберите синонимы к словам древний, сиять.
4. Укажите средства связи придаточных предложений с главным.
5. Произведите синтаксический разбор предложения, которое соответ

ствует схеме:
[ = = ] ,  (что ----- =  ), (что = = ------- ), а ( = ----- ).
Составьте предложение, соответствующее этой схеме.
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5 3 1 .  Прочитайте отрывок из рассказа В. Белова, где автор повествует 
о том, как он, приехав в деревню, слушает пластинку «Времена года» 
Чайковского. Составьте схемы сложноподчиненных предложений. Под
готовьтесь к свободному диктанту. Используйте составленные вами схе
мы в качестве опорных записей.

Я  слуш аю  гениальны е звуки , прон икаю щ и е и вечны е. О ни  за 
ставляю т думать, что разн и ц ы  м еж ду ж и вы м и  и м ертвы м и не су 
щ ествует. Д уш а бессм ертна2, потом у что одна и ни на кого не п о 
хожа. Н и  на кого не похож а «О сен н яя  песня». Р азве  не она, не 
душ а Ч айковского  витает в м оей избе? М ож ет,7 это кощ унство, 
но, когда я  одинок, я  не чувствую  разн и ц ы  м еж ду м оим и ум ер 
ш им и и здравствую щ и м и в разн ы х местах друзьям и . Д л я  м еня 
они  одинаково ж ивы , как ж и ва  душ а П етра И льи ча Ч айковского . 
З ву ч и т  его «О сен н яя  песня», и я  слы ш у грибной запах  от скр и п у 
чей тяж елой  корзины , вздрагиваю  от лесной  влаги и отм ираю щ их 
березовы х и осин овы х л и стьев 1, чую все, что3 делается  за  воро
тами...4

П очем у ж е я  слы ш у сейчас валдай ский  бубенчик моего праде
да?  И бо др ящ и й  р и тм и ч н ы й  бег по ско л ьзк о й  дороге, и  хохот 
веселой м асленичной толпы , и  катани е на слегах5, о котором 3 мама 
так  часто рассказы вает,7 — все как_бы  перевоплотилось, без п о
терь вм естилось в эти х  бессм ертны х звуках. И  стан ови тся  ясн о 3, 
что ничего не проходит бесследно, ничего не пропадает и  не бы- 
вает зря . В горле р азм ягчается  и затем  и счезает горькая  м оя т я 
ж есть, я  сн ова въ яве  слы ш у у трен н и й  звон  засты вш и х  за  ночь 
снегов, они  слеп ят  м еня отраж ением  золоты х5 ранн их  лучей . М ы 
по пасту  беж им  в школу... Так весело3, так  п ри ятн о  сократить ут
ренню ю  дорогу, пробеж ав нап рям ую  через поле и перелесок. М ы 
обследуем  стог, от  которого3 п о л етела  к ак  на к р ы л ь я х 1 р ы ж ая  
белогрудая лиска...

В от уж е си ди т на проталине первы й черн ы й скворец , и  п ер 
вы й подснеж ник уди влен н о  п роклю нулся из-п од  снега на белы й 
свет. С луш ая музыку, я  чую  м ладенческую  беспом ощ ность этого 
крохотного  зеленого  сущ ества. Н о какова си л а  н и чем у не п о д 
властной  н еукроти м ой  и  вечной ж изни! В езде белосн еж ны й сле
п ящ и й  холод, а наш  пострел  везде поспел. В округ белы е, окам ен е
лы е от  м ороза п ласты  снегов, а тут на м алой протали н ке п лавится  
и отступает ледян ой  панцирь. И  он — м ладенчик подснеж н ик, — 
не успев п роклю нуться  и з зем ли, уж е затороп и лся  цвести...
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« Ж и зн ь  си л ьн ее  см ерти » — п р о си тся  на бум агу б ан ал ьн ая  
ф раза , и  я  уступаю , запускаю  ее туда, хотя знаю , что сопоставле
ние п он ятий  ж и зн и  и см ерти  неправом ерно.

(В . Б е л о в )

1. Озаглавьте текст.
2. Признаки каких типов речи (повествования, описания, рассуждения) 

мы видим в этом отрывке?
3. Докажите, что это текст художественного стиля.
4. С помощью каких языковых средств осуществляется связь между 

предложениями, между абзацами?
5. Объясните значение слов слега, витать. Какова стилистическая окрас

ка глагола витать? Подберите к нему синонимы.
6. Найдите антонимы. Какова их роль в тексте?
7. Укажите пословицу, которая включена в текст (третий абзац). Объяс

ните ее смысл и роль в тексте.
8. Найдите односоставные предложения, определите их тин.
9. Подберите синонимы к вводному слову может.

10. Используя материал текста, расскажите о средствах связи придаточ
ных предложений с главным.

11. Объясните выделенные орфограммы и пунктограммы.
12.  Готовясь к свободному диктанту, напишите словарный диктант.

Гениальные звуки , бессм ертная душ а, не проходит бесследно, 
м л ад ен ч еск ая  бесп ом ощ н ость, часто  рассказы вать , ч увствовать  
разницу, скри п учая  тяж ел ая  корзина, отраж ение золоты х ранних 
лучей, утрен н яя  дорога, «О сен н яя  песня», пробеж ать напрям ую , 
снова слы ш ать, отм ираю щ ие березовы е и осиновы е листья, черны й 
скворец, белоснеж ны й слепящ и й холод, как  бы  перевоплотиться, 
банальная ф раза, сопоставление неправомерно, здравствую щ ий, ни 
на кого не похож а, исчезать, витать, сократить, удивленно, сила 
ничему не подвластной неукротим ой ж изни, ледяной панцирь.

Используйте слова и сочетания слов из словарного диктанта в каче
стве опорного материала во время свободного диктанта.

5 3 2 .  Запишите текст, вставляя пропущенные буквы, расставляя недо
стающие знаки препинания. Подчеркните грамматические основы пред
ложений.

О чен ь важ н о  что  ч и тая  П аустовского, откры ва..ш ь д ля  себя 
(н е )то л ько  одного-другого хорош его человека но и сам ого себя 
о тк р ь тв аеш (? ). С л о в н о  в зя л  он  т е б я  за  р у к у  и п о в ел  з а  собой
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в свой  город с ч а (? )л и в ы х  лю дей, и велел  (не)обидно: «С м отри  
вм есте  со м ной! Ч у (? )с т в у й  вм есте  со м ной !»  И см отр ..ш ь, и 
чу(?)ству ..ш ь. И  ды ш ..ш ь просторней  и  чищ е -  радос(?)н ей .

М ожет быть это и есть одна из самых важ ных задач искусства — 
откры вая  человеку  доброе в нем  самом, делать  лю дей  светлее3 и 
лучш е.

О чен ь часто  говорят  и п и ш ут о П аустовском  как  о м астере 
п ей заж а . П р и р о д а  у  К. П ау с то в с к о го  не р а м а  в ко то р у ю  в став - 
л е (н , н н )о  действие, она и сточн и к  характеров, а сам  человек — эго 
часть природы  осм ы сли ваю щ ий через нее сам ое себя. К ак точно 
сказал  об этом  м ироощ ущ ени.. соврем ен н и к  П аустовского  поэт 
Н и колай  Заболоцкий:

И  сам я  бы л не детищ е природы ,
Н о м ы сль ее! Н о  зы бки й  ум  ее!

П аустовский  п рекрасн о  п он им ал что  в природ., (н е о д у ш е в 
л ен н ой  при сутствием  человека нет и  (н е ) м ож ет бы ть н.. пр..крас- 
ного н.. безобразного. З ак ан чи вая  «Золотую  розу» одну из сам ы х 
поэтических кн и г нап иса(н , н н )ы х  о творчеств.. П аустовски й  го
ворит: «П рирода будет дей ствовать  на н ас  со всей своей  силой 
только  тогда когда мы  вн..сем в ощ ущ ение ее свое человеческое 
начало  когда наш е душ евное состоян ие наш а лю бовь наш а радость 
и л и  печаль придут в полное соответствие с ней и  н ельзя  уж е бу
дет отделить свеж есть утра от света лю бим ы х глаз и  м ерны й ш ум 
леса от разм ы ш лени й  о прож итой  ж изни».

( А л .  Г о р л о в с к и й )

1. Определите тему, основные мысли текста.
2. Укажите ключевые слова, озаглавьте текст.
3. Докажите, что это текст. С помощью каких языковых средств осуществ

ляется связь между предложениями, между абзацами?
4. Объясните значение слова мироощущение.
5. Найдите в тексте слова, употребленные в сравнительной степени. Ка

кими частями речи они являются?
6. Укажите односоставные предложения, определите их типы и роль 

в тексте.
7. Составьте схемы двух-трех сложных предложений.
8. Какие пунктуационные правила можно проиллюстрировать приме

рами из текста?
9. Выберите из текста слова и словосочетания для словарного диктанта.

10. Произведите разные виды разбора.
11. Подготовьтесь к выразительному чтению и пересказу текста.

404



1) М ой  бог — П уш кин . М ой  П уш кин  — это  о п екуш и н ски й  
П уш кин , которы й пророчески , с вели ки м  и горьки м  раздум ьем  
см отри т в оч и 5 России . В нем  все начала и, каж ется, все концы...

2 )  С лово Гоголя — как бы новы й клю ч5 к  духовны м  тайнам  
нац ионального  характера...

3 ) Р усски е п и сатели  прош лого незам еним ы , каж ды й — на свое 
лицо, каж ды й  — огром ны й мир, но этот м ир сущ ествует по-насто- 
ящ ем у в д ли н н ом  ряду  други х  миров. О дно объеди н яет6 всех их: 
бесстраш ная, небы валая дотоле исп оведадьностъ5, нравственны й 
м аксим ализм , необы чайны е взлеты  духа и м ы сли. И  им енно этим  
преж де всего русская ли тература «золотого века» уд и ви ла  и поко
р и л а  весь мир.

4 ) К ак невозм ож но «всему» нац иональном у характеру  вы ра
зи ться  в одном  человеческом  лице, так  нем ы слим о все содерж ание 
русской  л и тер ату р ы  прош лого  п редстави ть одним , даж е сам ы м  
вели ки м  именем .4

5) П арадокс5 неистощ им ой ж и зн ен н ости  культуры  — в ее веч
ном 2 поиске. И  в этом отнош ении бесконечно богата и  неповторима 
наш а русская  ли тература прош лого столетия.

6) Ч еловечество  идет к  все больш ей слож ности , но есть д ля  
него вечно ж и вы е н равственны е проблем ы . И  только  литература, 
которая  п и тается  разм ы ш лени ем  о велики х  вопросах и ответах, 
сохраняет свою  свеж есть и актуальность на все врем ена.4

7) О чень трудн о3 дается  мне начало  вещ и. Н адо най ти  фразу, 
которая  создавала бы  свою  интонацию , свою  м узы ку  — вводила 
бы  чи тателя в м ой  мир. Д а и в отдельны х новы х главах начало 
склады вается  нелегко, и  тут  надо находить свою  особую  ритмику, 
чтобы  не у вязн у ть  в болоте м онотонн ости5.

1. Сформулируйте самостоятельно задания, направленные на повторе
ние орфографии, и выполните их.

2. Выберите два-три высказывания и включите их в предложения, ис
пользуя разные способы цитирования. Сопоставьте синонимические 
конструкции.

3. Определите тему, основную мысль последнего высказывания. Вспомни
те, что говорят об этом же другие писатели. Согласны ли вы с их 
мнением?

533. Запишите высказывания Федора Абрамова. Объясните знаки пре
пинания.
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5 3 4 .  Запишите отрывок из очерка В. Солоухина «Большое Шахматове», 
подчеркните грамматические основы предложений. Что нового вы узна
ли о зачине («запеве», «запевке») текста? Согласны ли вы с мнением 
автора очерка?

Б л о к у  п рекрасн о  у д авали сь  зап евки  сти хотворен и й , п ервы е 
строки, что, меж ду прочим , п ерен ял  у него п ервей ш и й 3 его ученик 
С ергей  Е сенин , с в я зь  которого3 с п оэзи ей  Б л о к а  не и зу ч ен а  и 
го р аздо  гл у бж е3, чем  м ож н о п р ед п о л о ж и ть  на п о вер х н о стн ы й  
взгл яд . С  зап евом  того  и л и  ин ого  б ло к о вско го  сти х о тво р ен и я  
м ож но ходить целы й день — твердя, наслаж даясь  и радуясь.

М ай ж естоки й  с белы м и ночами!
В ечны й стук  в ворота: выходи!
^  *Ты отош ла, и я  в пусты не 
К песку горячем у приник.

*
П ерехож у от казн и  к  казни  
Ш ирокой  полосой  огня.

*Ч то  ж е ты  потупилась, в см ущ еньиг 
П огляди  как преж де на меня.

4=
Я неверную  встретил  у входа:
У ронила платок — и одна.

>{с
О, весна без кон ца и без краю  —
Б ез кон ца и без краю  мечта!

П р е д о с т а в л я ем  ч и т а т е л я м  в зг л я н у т ь  н а  б л о к о в с к и е  сти х и  
с этой  точки  зрени я. Разум еется , после беглого п роли сты ван и я  не 
каж ды й, м ож ет бы ть, окаж ется  во власти  м узы ки , не каж дого  под
хватит светлая  волна, но и то, по прош ествии н ескольки х  дней, 
внезапно и неож иданно. как_бы н и  с того  н и  с сего вдруг зазвуч и т3 
в душ е среди суетли вы х дневны х забот:

П ри бли ж ается  звук . И , покорн а щ ем ящ ем у звуку, 
М олодеет душа.

1. Какова роль в тексте однородных членов, выраженных деепричастия
ми (первый абзац)? В чем необычность пунктуации этого предложе
ния? Какова роль такого пунктуационного знака, как тире?

2. Вспомните первые строки своих любимых стихотворений, которые вы 
часто повторяете про себя, «твердя, наслаждаясь и радуясь»... Напи
шите об этом в небольшом сочинении.

3. Сравните слова-паронимы представить—предоставить. Придумайте 
с ними предложения.
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*  5 3 5 .  Подготовьтесь к выразительному чтению стихотворения Арсения
Тарковского «Словарь» (1963 г.). Объясните смысл названия. В каких зна
чениях употребляется в названии и в тексте многозначное слово словарь?

Я  ветвь м еньш ая от ствола России,
Я  плоть ее, и до  ли ствы  моей 
Д оходят  ж и лы , влаж ны е, стальны е,
Л ьн ян ы е, кровян ы е, костяны е,
П рям ы е продолж ени я корней.

Е сть вы соты  власти тельн ая  тяга,
И  потом у бессм ертен я, пока 
Течет по ж и лам  — боль м оя и благо -  
К лю чей подзем ны х л ед ян ая  влага,
Все э Р  и  эЛ ь  святого  язы ка.

Я  п ри зван  к  ж и зн и  кровью  всех рож дений 
И  всех смертей, я  ж и л  во времена,
К огда народа безы м ян н ы й  гений 
Н ем ую  плоть предм етов и явлен и й  
О душ евлял , даруя имена.

Его словарь откры т во всю  страницу,
О т облаков до глуби ны  зем ной, —
Р азум н ой  речи научить синицу 
И  л и ст  еди ны й зарон и ть  в криницу,
Зелен ы й , рдяны й, рж авы й , золотой.

1. Как бы вы определили тему этого стихотворения? С помощью каких 
художественных средств выражены мысли о бессмертии, связанные 
с размышлениями о роли языка, речи, словаря?

2. Какова роль в тексте развернутой метафоры? Понаблюдайте за ис
пользованием слов одной тематической группы: ствол, ветвь, листва, 
жилы, корпи, лист. Как употребление этих слов придает тексту един
ство, цельность, завершенность? (Обратите внимание на слова ветвь, 
ствол, листва в начале стихотворения и на слова лист, криница, золо
той — в конце; словом золотой завершается поэтический текст.)

3. Объясните значение существительного криница. Какова стилистиче
ская окраска этого слова? (Обратитесь к словарю: Кринйца, -ы, ж. 
Нар.-разг. Колодец, родник. Напоить коня из криницы.) В каком зна
чении употребляется это слово в тексте?

4. Выпишите из текста словосочетания со словами язык, речь, словарь, 
страница, лист, имена, безымянный. Произведите разбор одного из 
словосочетаний. Какая тема проходит через весь текст благодаря ис
пользованию этих слов, словосочетаний?
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5. Понаблюдайте за употреблением в тексте антонимов (в том числе 
контекстуальных) и других языковых средств выражения противопо
ложных понятий, с помощью которых передается мысль о том, что 
словарь, «даруя имена», одушевляет все, не зная ограничений во време
ни и пространстве, объединяя даже то, что, казалось бы, несовместимо 
(рождение -  смерть, жизнь -  смерть, боль — благо, высота — подзем
ные ключи, облака — земная глубина, ржавый -  золотой, эР -  эЛь).

6. Выполните задание по выбору. Выпишите из текста:
а) повторяющиеся, однокоренные слова. Какова их роль в тексте?
б) имена прилагательные. Почему их так много в тексте? Произведите 
морфемный разбор двух-трех слов;
в) имена существительные в начальной форме, распределите их по 
типам склонения.

7. Произведите фонетический разбор одного из рифмующихся слов. По
наблюдайте за особенностями употребления рифмующихся слов в каж
дой из строф, которая состоит из пяти строк. Какие строки рифмуются?

8. Проанализируйте особенности звуковой организации поэтического 
текста. Понаблюдайте за употреблением слов, в которых встречается 
эР  и эЛь, например, в одной из строф.

9. Выполните задание по выбору:
а) запишите стихотворение, подчеркните грамматические основы пред
ложений; подготовьтесь рассказать о способах выражения сказуемого;
б) составьте схемы сложных предложений, произведите синтаксиче
ский разбор одного из них;
в) проанализируйте орфографию  и пунктуацию текста. Какие орф о
графические и пунктуационные правила можно подтвердить приме
рами из текста?
г) выучите стихотворение наизусть, подготовьтесь к письму по памяти;
д ) напишите сочинение «Анализ стихотворения А. Тарковского «Сло
варь». (В сочинение можно включить сопоставление текста Тарков
ского с произведениями других поэтов, например, со стихотворением 
М аршака «Словарь».)

Задание «Подготовьтесь к выразительному чтению» является 
очень важным. В ы разительное чтение как искусство звучащ его 
слова непременно требует подготовки, и анализ текста (речевед- 
ческий, языковой, стилистический, композиционно-содержатель
ны й) приводит к пониманию, осмыслению авторского замысла, что 
и проявляется при выразительном чтении. Следовательно, в том, 
к а к  читается текст, проявляется глубина его понимания.

П ри подготовке к вы разительному чтению мы работаем над 
интонацией текста как целостного речевого произведения.
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Л и р и ческ ая  п оэзи я  — далеко  не_всегда п рям ой  разговор поэта 
о себе и своих чувствах, но это раскры тая  точка  зрени я, отнош е
ние л и ри ческого  субъ екта  к  вещ ам , оценка. П оэти ческое слово 
непреры вно оцен ивает все, к  чем у3 прикасается.

Д авно  уж е всем известно, что  поэтичность — не обязательно 
«язы к богов», что вы соко п оэти чески м и  м огут бы ть слова п овсе
дневные, разговорны е, даж е грубые. В русской  л и р и ке  это п о каза
ли Д ер ж ави н , П уш ки н , Н екрасов , М аяко в ск и й , м ногие други е 
поэты. С толь_ж е очевидно, что лю бы е введенны е в стих  слова — 
в том  числе даж е очень краси вы е — остаю тся чуж еродн ы м 2 для 
поэзии3 материалом, если 1 не возник особы й строй речи, не совер
ш илось то внутреннее преображ ение, которое делает слово оруж и
ем поэтической мы сли, отторгая его от его прозаического двойника.

П реображ ен и е  сл о ва  соверш ается  в п оэти ческом  кон тексте. 
К онтекст — клю ч5 к прочтению  слова; он суж ает слово, вы двигая, 
д и н ам и зи руя  одни его п р и зн аки  за  счет других, и одноврем енно 
расш иряет слово, наращ ивая на него пласты  ассоциаций. Х удожест
венны й кон текст им еет сам ы е разны е объемы , в том  числе далеко 
вы ходящ ие за  пределы  одного прои зведени я.

1. Докажите, что это текст научного стиля.
2. Объясните значение слов контекст, ассоциация, динамизировать, 

субъект (обратитесь к словарям).
3. Определите тему, основные мысли текста.
4. Попробуйте подтвердить примерами из произведений Пушкина, Лер

монтова мысль о том, что «преображение слова совершается в поэти
ческом контексте».

5. Охарактеризуйте особенности синтаксического строя текста. Подумай
те, почему сложные предложения так часто употребляются в текстах 
научного стиля.

6. С помощью каких языковых средств осуществляется связь между 
предложениями, между абзацами?

7. Объясните знаки препинания и выделенные орфограммы.
8. Произведите синтаксический разбор предложения, соответствующего 

схеме:
| =  ], (что ----- =  ), (если =  , = =  ), (которое = ) .

5 3 6 . Запишите отрывки из книги Л. Гинзбург «О лирике». Подчеркните
грамматические основы в сложноподчиненных предложениях.
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К ончая гим назию  во В лади м ире Губернском, я  впервы е лично 
п озн аком и лся  с писателем , — и этот пи сатель бы л не_кто иной, 
как  честнейш ий, добрейш ий, дели катн ей ш и й  собеседник2, какого 
когда-либо в ж изни приходилось мне встречать, знаменитейш ий в те 
годы  (18 9 5 —1896) п овествователь В лади м ир Галактионович К о
роленко. П еред его приездом  во В ладим ир, в гости к инж енеру 
М .М . К овальском у  и его ж ене A.C. К овальской , я  дал  A.C. К о вал ь
ской, по ее ж еланию , тетрадь м оих стихов д л я  прочтения. Это были 
стихи, написанны е мною  главны м  образом в возрасте 16—17 лет. 
О н а  п ередала эту тетрадь К ороленко. О н увез ее с собой и п озд 
нее2 нап исал  мне подробное письм о о м оих стихах. О н  у казал  мне 
на м удры й закон  творчества3, которы й в ту  пору ю ности  я  лиш ь 
п о д о зр е в а л , а он  ч етк о  и п о э ти ч еск и  в ы р а зи л  так , что  сл о в а  
В.Г. К ороленко навсегда врезались в мою пам ять и запом н ились 
чувством , как  ум ное слово  старш его, которого долж н о слуш аться. 
О н п и с а л  мне, что у  м ен я  м ного  к р а си вы х  подробност ей, частно
стей, успеш но ухвачен ны х из м ира природы , что нуж но сосредото
чивать свое вним ание, а не гоняться  за  каж ды м  п ром елькн увш и м  
м оты льком , что  н и как  не нуж но торопить свое чувство м ы слью 1, 
а  надо довери ться  бессозн ательной  области  душ и, которая  неза
м етно н акоп ляет  свои  наблю дения и сопоставлен ия, а  потом  в н е
запн о  все это расцветает, как  внезапно расцветает цветок после 
долгой  невидной поры  н акоп лен и я  своих сил .4 Э то золотое п р а 
вило я  зап ом н и л  и пам ятую  ны н е5. Э то цветочное прави ло  нуж но 
было_бы, ваятельно, ж и вописн о  и  словесно, занести  над входом в 
ту  строгую  святы ню , которая н азы вается  — Творчество.

1. Озаглавьте текст (подберите разные варианты названия).
2. Определите стиль текста, аргументируйте свое мнение. Какие языко

вые средства (лексические, грамматические) использует автор для 
выражения своего отношения, оценки, для передачи читателю не толь
ко мысли, но и чувств? Благодаря чему осуществляется функция воз
действия на читателя?

3. Докажите, что данный отрывок является текстом-повествованием 
(с включением элементов описания и рассуждения).

4. Объясните значение слов святыня, творчество (подумаете, почему 
в тексте оно написано с большой буквы), деликатный, ваять.

5. Подберите синонимы к наречию ныне. Какова стилистическая окраска 
этого слова? Чем различаются слова, входящие в ряд синонимов?

537. Запишите отрывок из статьи Бальмонта «На заре», подчеркните
грамматические основы предложений.
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6. Сравните описательные обороты: мудрый закон творчества, умное сло
во старшего, золотое правило. Почему эти перифразы можно назвать 
контекстуальными (текстовыми) синонимами? Какова их роль в тек
сте? Какой из этих описательных оборотов, на ваш взгляд, лучше 
использовать, когда вы пробуете озаглавить текст?

7. Подумайте, почему весь отрывок (8 предложений) представляет со
бою один абзац. С помощью каких языковых средств осуществляется 
связь между предложениями?

8. Выполните ряд заданий по морфологии, направленных на осмысле
ние особенностей текста (его темы, основной мысли, стиля, типа речи; 
способа, средств связи между предложениями):
а) выпишите из текста глаголы прошедшего времени совершенного вида. 
Подумайте, почему в отрывке так много глаголов, употребленных в этой 
форме? Как это соотносится с тем, что текст является повествова
нием? Почему видовременную соотнесенность в использовании гла
гольных форм как средство связи между предложениями в тексте 
некоторые исследователи называют грамматическим повтором?
б) выпишите из первого предложения имена прилагательные в форме пре
восходной степени, разберите их по составу. Какова их рель в тексте? 
Как их использование связано с особенностями стиля текста, с автор
ской задачей выразить не только мысли, но и чувства?
в) выпишите из отрывка несколько словосочетаний с наречиями, про
изведите разбор одного из словосочетаний; расскажите, как образо
ваны выписанные вами наречия. В чем особенность такого наречия, 
как ваят ельно  (последнее предложение). Почему использование та
ких наречий, как потом, позднее, является одним из доказательств 
того, что это текст-повествование? Какие еще наречия обычно упо
требляются в этом типе речи?
г) докаж ите, что слова категории состояния надо, нуж но, долж но 
являю тся сказуемыми в безличных предложениях. В чем сходство 
этих слов с наречиями и в чем отличие?
д ) понаблюдайте за  употреблением в тексте местоимений. Какие из 
местоимений выполняют особую роль как средство связи между 
предложениями?

9. Составьте схемы сложноподчиненных предложений.
10. Объясните знаки препинания и подчеркнутые орфограммы (сгруп

пируйте их).
11. Выполните задание но выбору:

а) напишите подробное изложение, сохраняя особенности авторского 
стиля;
б) напишите рассуждение на тему «Мудрый закон творчества», 
включив в него сжатый пересказ текста Бальмонта.



каж дая  из этих  систем  обладает своим и  вн утрен н и м и  закон ом ер
ностям и, они такж е взаи м освязан ы  и взаим ообусловлены .

( В . А .  З в е г и н ц е в )

1. Как вы понимаете утверждение ученого-лингвиста, что язык — это 
«система систем»?

2. Подтвердите примерами главную мысль высказывания лингвиста, 
опираясь на материал раздела «Система язы ка».

III. Повторно обратившись к ряду упражнений этой книги (по выбору), 
найдите примеры, иллюстрирующие мысль о том, что в тексте взаимо
действуют единицы разных уровней языковой системы:

— как средства осуществления связи между предложениями, между 
абзацами (лексические и грамматические);
— как средства выражения отношения, оценки в текстах художествен
ного и публицистического стилей.

Подготовьте сообщение о взаимодействии разных уровней языковой 
системы в речи (в тексте).

5 4 1 .  Запишите отрывки из работы философа и филолога А.Ф. Лосева 
«Мировоззрение и жизнь» (из главы «Сначала стань учеником»), под
черкните грамматические основы предложений. Кого, по мнению Лосе
ва, можно назвать хорошим учеником? (Запишите свой ответ.)

Р адость п озн ан и я  возбуж дает в ю нош е потребность учиться. 
Ч еловек  стан овится счастливы м , если  эта потребн ость не только  
не угасает с годами, но ещ е более распаляется . < ...>

З н ан и е  есть лю бовь. У ченик, которы й зан ят  только  н акоп ле
нием  научны х сведений, но не им еет конечны х целей  и не лю бит 
их, — это плохой ученик.

Л ю бовь  есть узрен и е тай н ы  лю бимого. К огда преп одаватель 
что-нибудь хорош о рассказал  и л и  писатель нечто хорош о изобра
зил, то у слуш ателя и ч и тателя  возни кает чувство  светлого у д о в
летворен и я . О но п одталкивает его к акти вн ой  ж и зни , будит в нем 
стрем лени е к высокому, новому, человечному. Х орош о говорить о 
чем -нибудь — это зн ачи т вы зы вать интерес, пробуж дать п ы тл и 
вость м ы сли. < ...>

Н адо  учиться, чтобы  быть!
У ченик долж ен поним ать, что л ю б ая 1 м атем атическая  теоре

ма, ф и зи ч ески й  и л и  хи м и чески й  закон, техническое изобретение, 
картин а той  или  иной  исторической  эп охи 7 — все это возн и кло  у 
лю дей  к ак  результат  их ж и зн ен н ы х  п оры вов к  и сти н е  и  ч ел о 
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веч еск о м у  счастью , к ак  сл е д с т в и е  и х  с т р ем л е н и я  н а й ти  п ри ю т 
в бесконечны х и скан и ях  на просторах  человеческой  м удрости5.

Ч тобы  создавать науку, н у ж н о 3 лю бить ее и  находить в ней 
о тзв у к 2 всем  своим  стр ем л ен и ям . Н адо  тр у д и ться  над  п р ео д о 
л ен и ем  з л а  и  б ы ть  с п о со б н ы м  о т с та и в а т ь  свою  то ч к у  зр е н и я . 
И , заклю чая  свою  м ы сль, я  бы  сказал  даж е ещ е прощ е3: бы ть уче
ником  — зн ач и т  бы ть ж и вы м 5 человеком.

1. Определите тему, основные мысли текста.
2. Докажите, что это текст публицистического стиля.
3. Объясните знаки препинания, подчеркнутые орфограммы.
4. Составьте схемы двух-трех сложных предложений,
5. Укажите односоставные предложения, определите их тип и роль в 

тексте.
6. Произведите синтаксический разбор предложения, соответствующего

схеме:
{Когда ) или ( ), [то ].

7. Напишите небольшой текст, ответив в нем на вопрос: «Что такое ра
дость незнания, связанная с изучением науки о слове, о родном языке?»
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