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     1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА название учебной дисциплины  1.1 Общая характеристика учебной дисциплины   Рабочая программы дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 44.02.01 Дошкольное образование      код       наименование специальности Рабочая программа составляется для очной формы обучения.  1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена  Дисциплина входит в состав профильных дисциплин  ПД.00.Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в период изучения дисциплин школьной программы «Литература», «Русский язык».  Знания и учения формируемые по предшествующим дисциплинам и необходимые при изучении дисциплины «Русский язык и литература» В результате обучения студент должен  знать: − основные этапы жизни и творчества изучаемых авторов; − основные литературные течения (направления); − содержание изучаемых литературных произведений уметь: − воспроизводить содержание литературного произведения; − анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; − соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые 
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проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;           иметь практический опыт: − определять род и жанр произведения; − сопоставлять литературные произведения; − выявлять авторскую позицию;  − выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; − аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; − писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров (письменные работы) на литературные темы.   1.3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины   Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: − совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; − формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); − совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых ситуациях; − дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. В результате обучения студент должен знать: 
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− основные разделы науки о языке; − особенности устной и письменной речи; − языковые нормы, их динамику и вариативность; − стили речи и их особенности; − лингвистические словари и их предназначение. В результате обучения студент должен уметь:  − строить речь в соответствии с нормами русского литературного языка; − определять стилистические особенности представленного текста; − писать тексты различных стилей; − использовать в речи изобразительно-выразительные средства; − пользоваться словарями разных типов; − правильно использовать фонетические средства языковой выразительности; − производить фонетический анализ слова; − произносить, писать и употреблять слова в соответствии с изученными нормами русского литературного языка;  − составлять словосочетания и предложения в соответствии с синтаксическими нормами русского языка; − применять правила русской пунктуации; − различать и самостоятельно писать тексты в соответствии с типами речи; − сокращать текст; − делить текст на абзацы; − составлять планы, тезисы, делать выписки; − составлять конспект, тематический конспект, аннотацию, рецензию.  Максимальная учебная нагрузка обучающегося  466 часов, в том числе: − обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  312 час.; − самостоятельная работа обучающегося 154 часа. 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень формируемых компетенций) № п.п. Индекс компетенции В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны знать уметь иметь практический опыт (владеть) 1. З-1  связь языка и истории, культуры русского и других народов; оценивать устные высказывания с точки зрения языкового оформления 
называет отличительные признаки культуры русского народа  анализирует особенности культуры русского народа 

2 З-2 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
определяет понятие «речевая ситуация», выделяет ее компоненты использует в своей деятельности определенные элементы 

3 З-3 смысл понятий: литературный язык раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 
понимает отличие литературного языка от других видов 

4 З-4 смысл понятий: языковая норма,  выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; владеет языковыми нормами языка использует их в своей деятельности 
5 З-5 смысл понятий: культура речи соотносить произведение с литературным направлением эпохи; наблюдает за культурой своей речи использует нормы культуры речи в своей деятельности 
6 З-6 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; выявлять авторскую позицию; перечисляет единицы языка, называет их признаки 
7 З-7 орфоэпические, выразительно читать изученные произведения соблюдает нормы русского 
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№ п.п. Индекс компетенции В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны знать уметь иметь практический опыт (владеть) лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  
(или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

литературного языка использует их в своей речи 
8 З-8 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
использует нормы речевого поведения в различных сферах общения 

9 У-1 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: - осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

выделяет ценности языка  применяет знания на практике анализирует роль русского языка в мировой культуре  
10 у-2 смысл понятий: литературный язык использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: - развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

использует необходимые понятия в своей деятельности развивает способности самостоятельной деятельности  развивает навыки самовыражения в учебной деятельности  
11 У-3 смысл понятий: языковая норма,  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

применяет полученные знания на практике  увеличивает словарный запас необходимыми профессиональными терминами 
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№ п.п. Индекс компетенции В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны знать уметь иметь практический опыт (владеть)  
12 У-4 смысл понятий: культура речи использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

анализирует свою речевую деятельность и оценивает уровень развития речи использует приобретённые знания на практике 
13 У-5 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: совершенствования коммуникативных способностей 
использует приобретённые навыки в своей деятельности и общении с окружающими 

14 У-6 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

развивает готовность речевого общения с окружающими применяет приобретённые знания и умения при сотрудничестве с окружающими 
15 У-7 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

применяет приобретенные знания и умения в производственной практике 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Русский язык и литература»  2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   Вид учебной работы Объем часов Максимальная учебная нагрузка (всего) 466 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  312 в том числе:       лекции 192      практические занятия 120 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 154 Промежуточная  аттестация в форме 1 семестр – экзамен, 2 семестр - экзамен       2.2 Структура дисциплины Освоение учебной дисциплины Русский язык и литература. Литература включает изучение следующих разделов и тем:    2.2. Структура дисциплины:     Наименование разделов и тем   
Количество аудиторных часов Самостоятельная работа студента (час)   Всего   Теоретическое обучение  Практические и лабораторные занятия  Литература всего 204 87 50 67 Ведение 2 2   Развитие русской литературы и культур в первой половине XIX века 

28 18 4 6 
Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 

76 23 24 29 
Поэзия второй половины XIX века 26 6 6 14 Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века 

34 16 6 12 
Особенности развития литературы 1920-х годов 

18 8 4 6 
Особенности развития литературы 10 4 6 - 
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1930 — начала 1940-х годов Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 
10 10   

Русский язык всего 262 105 70 87 Введение 6 2 - 4 Язык и речь. Функциональные стили речи 38 15 13 10 
Орфоэпия, графика, орфография 26 6 14 6 Лексикология и фразеология 40 8 16 16 Морфемика, словообразование, 29 14 5 10 Морфология и орфография 64 30 8 26 Синтаксис и пунктуация  59 30 14 15    Всего по дисциплине 466 192 120 154    
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чной реч

и. Особе
нности п

остроен
ия публ

ичного в
ыступле

ния. 
    

2 
1 

 
Художе

ственны
й стиль

 речи, 
его осн

овные п
ризнаки

: образн
ость, ис

пользов
ание из

образит
ельно-

выразит
ельных 

средств 
и др. 

3 
1 

Практи
ческие 

занятия
 

7 
 

1 
Анализ 

основны
х стилев

ых разн
овиднос

тей пись
менной 

и устной
 речи. 

Самост
оятельн

ая рабо
та обуч

ающихс
я 

2 
Тема 2.

3.Текст
 как 

Содерж
ание уч

ебного м
атериал

а 
 

 



 

14 
   произве

дение р
ечи. 

1 При
знаки, с

труктур
а текста

. Сложн
ое синта

ксическ
ое целое

.  Тема, 
основна

я мысль
 

текста.И
нформац

ионная п
ерерабо

тка текс
та (план

, тезисы
, конспе

кт, рефе
рат, анн

отация).
 

4 
1,2  

2 
Функци

онально
-смысло

вые тип
ы речи (

повеств
ование, 

описани
е, рассу

ждение)
. 

2 
 

Практи
ческие 

занятия
 

 
 

1 
Освоени

е видов 
перераб

отки тек
ста. Изу

чение ос
обеннос

тей пост
роения т

екста ра
зных 

функцио
нальных

 типов. 
6 

 
Самост

оятельн
ая рабо

та обуч
ающихс

я 
6 

Раздел №
3 Орфоэ

пия, гра
фика, о

рфограф
ия 

26 
 

Тема 3.
1 

Орфоэп
ические

 
нормы.

 
Содерж

ание уч
ебного м

атериал
а 

 
1 

Орфоэп
ические

 нормы
: произ

носител
ьные н

ормы и
 нормы

 ударен
ия. Про

изношен
ие глас

ных и 
согласны

х звуков
, заимст

вованны
х слов. И

спользо
вание ор

фоэпиче
ского сл

оваря. 
2 

1,2 
 

Интонац
ионное 

богатств
о русско

й речи. Ф
онетиче

ский раз
бор слов

а. 
2 

1  
Практи

ческие 
занятия

 
 

 
1 

Сопоста
вление у

стной и 
письмен

ной речи
. 

2 
Самост

оятельн
ая рабо

та обуч
ающихс

я 
2 

Тема 3.
2. 

Благозв
учие реч

и.  
 

Содерж
ание уч

ебного м
атериал

а 
 

 
1 

Благозв
учие реч

и. Звуко
пись как

 изобраз
ительно

е средст
во. Ассо

нанс, ал
литерац

ия. 
2 

1,2 
Практи

ческие 
занятия

 
 

 
1 

Орфоэп
ический

 и графи
ческий а

нализ сл
ова.  

 
6 

2 
Наблюд

ение над
 выразит

ельными
 средств

ами фон
етики 

2 
Самост

оятельн
ая рабо

та обуч
ающихс

я 
4 

Тема 3.3.Орф
ография

 
Содерж

ание уч
ебного м

атериал
а. Прак

тически
е заняти

я 
Правопи

сание бе
зударны

х гласны
х, звонк

их и глу
хих согл

асных. У
потребл

ение бук
вы ь. 

Правопи
сание о-

е после 
шипящи

х и ц. 
4 

 
Раздел 4

. Лексик
ология 

и фразе
ология 

40 
 

Тема 4.
1. 

Слово в
 

лексиче
ской си

стеме 
языка.  

 Содерж
ание уч

ебного м
атериал

а 
 

1 Лек
сическо

е и гра
мматиче

ское зна
чение с

лова. М
ногозна

чность 
слова. П

рямое и
 перено

сное зн
ачение 

слова. 
Метафо

ра, мет
онимия 

как выр
азительн

ые сред
ства яз

ыка. Ом
онимы, 

синоним
ы, анто

нимы, 
пароним

ы и и
х упот

реблени
е. Изоб

разитель
ные во

зможнос
ти син

онимов,
 антони

мов, ом
онимов,

 
пароним

ов. Конт
екстуаль

ные син
онимы и

 антоним
ы. Града

ция. Ан
титеза. 

2 
1 

Практи
ческие 

занятия
 

 
 

1 
Наблюд

ение на
д функц

иониров
анием л

ексичес
ких еди

ниц в с
обствен

ной реч
и, выра

ботка н
авыка 

составле
ния текс

тов (уст
ных и пи

сьменны
х) с лекс

емами р
азличны

х сфер у
потребл

ения. 
4 

Самост
оятельн

ая рабо
та обуч

ающихс
я 

4 
Тема 4.

2. 
Русская

 лексик
а с 

точки з
рения е

е 
Содерж

ание уч
ебного м

атериал
а 

 
1 

Русская
 лексик

а с точ
ки зрен

ия ее 
происхо

ждения 
(исконн

о русск
ая, заим

ствован
ная лек

сика, 
старосла

вянизмы
).Лексик

а с точк
и зрени

я ее упо
треблен

ия: нейт
ральная

, книжн
ая, лекс

ика устн
ой речи

 
(жаргон

измы, ар
готизмы

, диалек
тизмы). 

Професс
ионализ

мы. Тер
минолог

ическая
 лексика

. 
2 

1,2 



 

15 
   происхо

ждения
 и 

употреб
ления 

 
Практи

ческие 
занятия

 
 

  
1 

Лексиче
ский и ф

разеоло
гически

й анализ
 слова. П

одбор те
кстов с 

изучаем
ым язык

овым яв
лением.

 
  

6 
Самост

оятельн
ая рабо

та обуч
ающихс

я 
6 

Тема 4.
3. 

Активн
ый 

и 
пассивн

ый 
словарн

ый запа
с. 

Фразеол
огизмы

. 
  

Содерж
ание уч

ебного м
атериал

а 
 

 
1 Фр

азеологи
змы. От

личие ф
разеоло

гизма о
т слова

. Употр
ебление

 фразео
логизмо

в в реч
и. Афор

измы. 
Лексиче

ские и ф
разеоло

гически
е словар

и. 
4 

1,2 
Практи

ческие 
занятия

 
 

 
1 

Наблюд
ение над

 изобраз
ительно

-вырази
тельным

и средст
вами лек

сики. Со
ставлени

е связно
го 

высказы
вания с 

использ
ованием

 заданны
х лексем

, в том 
числе на

 лингвис
тическу

ю тему. 
 

6 
 

Самост
оятельн

ая рабо
та обуч

ающихс
я 

6 
 

Раздел №
 5 Морф

емика, 
словооб

разован
ие, орфо

графия
 

29 
 

  Тема 5.
1 

Морфем
ика 

  Тема 5.
2 

Словоо
бразова

ние 
   Тема 5.

3 
Орфогр

афия 
   

Содерж
ание уч

ебного м
атериал

а 
 

 
1 По

нятие м
орфемы

 как знач
имой ча

сти слов
а. Мног

означно
сть морф

ем. Син
онимия 

и антони
мия мор

фем. 
Морфем

ный раз
бор слов

а. 
4 

1,2  
2 

Способы
 слово

образов
ания. 

Словооб
разован

ие зна
менател

ьных 
частей 

речи. 
Особенн

ости 
словооб

разован
ия проф

ессиона
льной л

ексики и
 термин

ов. Поня
тие об э

тимолог
ии. Слов

ообразо
вательны

й 
анализ. 

4 
2 

3 
Употреб

ление п
риставо

к в раз
ных сти

лях реч
и. Упот

реблени
е суффи

ксов в 
разных 

стилях 
речи. 

Речевые
 ошибки

, связан
ные с не

оправда
нным по

втором 
однокор

енных с
лов. Пра

вописан
ие черед

ующихс
я 

гласных
 в корня

х слов. П
равопис

ание при
ставок п

ри- / пре
-. Право

писание
 сложны

х слов. 
6 

2 
Практи

ческие 
занятия

 
 

 
1 

Распред
еление с

лов по с
ловообр

азовател
ьным гн

ездам, в
осстано

вление с
ловообр

азовател
ьной це

почки. 
Вырабо

тка навы
ка соста

вления 
слов с п

омощью
 различ

ных сло
вообраз

овательн
ых моде

лей и с
пособов

 
словооб

разован
ия. 

3 
2 

Составл
ение те

кстов (
устных 

и письм
енных) 

с испол
ьзовани

ем одно
коренны

х слов,
 слов о

дной 
структу

ры. 
2 

Самост
оятельн

ая рабо
та обуч

ающихс
я 

10 
Раздел 6

.Морфо
логия и

 орфогр
афия 

 
64 

 
Тема 6.

1. 
Имя существ

ительно
е. Содерж

ание уч
ебного м

атериал
а 

 
1 

Правопи
сание 

сложны
х суще

ствитель
ных. М

орфолог
ический

 разбор
 имени

 сущес
твительн

ого. 
Употреб

ление ф
орм име

н сущес
твительн

ых в реч
и. 

4 
1,2 

Самост
оятельн

ая рабо
та обуч

ающихс
я 

6 
 

Тема 6.
2. 

Содерж
ание уч

ебного м
атериал

а 
 



 

16 
   Имя прилага

тельное
. 

 
1 

Имя пр
илагате

льное. 
Лексико

-грамма
тически

е разряд
ы имен

 прилаг
ательны

х. Степ
ени сра

внения 
имен п

рилагате
льных. 

Правопи
сание с

уффиксо
в и ок

ончаний
 имен 

прилага
тельных

. Право
писание

 
сложны

х прила
гательны

х. Морф
ологиче

ский ра
збор им

ени при
лагатель

ного. У
потребл

ение фо
рм имен

 
прилага

тельных
 в речи. 

6 
1,2 

Самост
оятельн

ая рабо
та обуч

ающихс
я 

6 
 

Тема 6.
3. Имя числите
льное. 

Содерж
ание уч

ебного м
атериал

а 
 

 
1 

Имя ч
ислител

ьное. 
Лексико

-грамма
тически

е разр
яды и

мен ч
ислител

ьных. 
Право-п

исание 
числите

льных. М
орфолог

ический
 разбор 

имени ч
ислител

ьного. 
Употреб

ление ч
ислител

ьных в
 речи. 

Сочетан
ие числ

ительны
х оба, 

обе, дв
ое, тро

е и др
угих с 

существ
ительны

ми разн
ого рода

. 
4 

1,2 
Самост

оятельн
ая рабо

та обуч
ающихс

я 
2 

 
Тема 6.4.Мес

тоимени
е. 

    Тема 6.
5. Глаго

л. 
   Тема 6

.6.Прич
астие 

как ос
обая ф

орма 
глагола

. 
  Тема 6.7.Дееп

ричасти
е 

как ос
обая ф

орма 
глагола

.  

Содерж
ание уч

ебного м
атериал

а 
 

 
1 Зна

чение м
естоиме

ния. Ле
ксико-гр

амматич
еские р

азряды 
местоим

ений. П
равопис

ание м
естоиме

ний. 
Морфол

огическ
ий разбо

р местои
мения. 

Употреб
ление м

естоиме
ний в ре

чи. Мес
тоимени

е как ср
едство с

вязи пре
дложени

й 
− тексте. С

иноними
я местои

менных
 форм. 

4 
1,2 

1  Гр
амматич

еские пр
изнаки г

лагола. 
Правопи

сание 
суффикс

ов и 
личных 

окончан
ий гла

гола. П
равопис

ание н
е с г

лаголам
и. 

Морфол
огическ

ий разбо
р глагол

а. 
Употреб

ление ф
орм гла

гола в р
ечи. Уп

отребле
ние в х

удожест
венном 

тексте о
дного в

ремени 
вместо 

другого
, одног

о накло
нения в

место д
ругого 

с целью
 повыш

ения об
разности

 и эмо
циональ

ности. 
Синони

мия глаг
ольных 

форм в х
удожест

венном 
тексте. 

4 
1,2 

 Пр
актичес

кие зан
ятия 

 
 

1 Об
разован

ие дейс
твитель

ных и 
страдате

льных 
причаст

ий. Пр
авописа

ние суф
фиксов 

и окон
чаний 

причаст
ий. Пра

вописан
ие не с

 причас
тиями. 

Правопи
сание -

н- и -н
н- в пр

ичастия
х и отг

лагольн
ых 

прилага
тельных

. Прича
стный 

оборот 
и знаки

 препин
ания в 

предлож
ении с 

причаст
ным об

оротом.
 

Морфол
огическ

ий разбо
р причас

тия. 
Употреб

ление пр
ичастий

 в текста
х разны

х стилей
. Синони

мия при
частий. 

2 
1 

1 Об
разован

ие деепр
ичастий

 соверш
енного и

 
несовер

шенного
 вида. П

равопис
ание не 

с деепри
частиям

и. Деепр
ичастны

й оборо
т, 

 знаки пр
епинани

я в пред
ложения

х с дееп
ричастн

ым обор
отом. М

орфолог
ический

 разбор 
дееприч

астия. 
2 

1,2 
Самост

оятельн
ая рабо

та обуч
ающихс

я 
6 

 
Тема 6.

8Слова
 

категор
ии сост

ояния 
(безлич

но-
предика

тивные
 

слова).  Тема 6.
9Служе

бные 
части р

ечи  
Содерж

ание уч
ебного м

атериал
а 

 
 

1  От
личие сл

ов катег
ории сос

тояния о
т слов-о

монимо
в. Групп

ы слов к
атегории

 состоян
ия. Их ф

ункции 
в 

речи. Пр
едлог ка

к часть р
ечи. Сою

з как час
ть речи.

 Частиц
а как ча

сть речи
. Междо

метия и
 

звукопо
дражате

льные с
лова. 

4 
1,2  

 Ле
кции 

 
1 



 

17 
      

1 
Анализ 

и характ
еристик

а общег
о грамм

атическо
го значе

ния, мор
фологич

еских, 
синтакс

ических
 признак

ов слов 
разных 

частей р
ечи. Соп

оставлен
ие лекси

ческого
 и 

граммат
ическог

о значен
ия слов.

 
     

2 
 

2 
Выявлен

ие норм
ы употр

ебления
 сходны

х грамм
атическ

их форм
 в письм

енной 
речи обу

чащихся
. 

Образов
ание сл

ов и фо
рм слов

 разных
 частей

 речи с
 помощ

ью разл
ичных с

лово об
разовате

льных 
моделей

 и спос
обов сл

овообра
зования

 и слов
оизмене

ния; ис
пользов

ание сп
особа р

азгранич
ения сл

ов-
омоним

ов, прин
адлежащ

их к раз
ным час

тям речи
. 

2 
 

3 
Практи

ческие 
занятия

 Составл
ение сло

восочет
аний, пр

едложен
ий, текс

тов (уст
ных и п

исьменн
ых) с 

использ
ованием

 нужной
 словоф

ормы с у
четом ра

зличных
 типов и

 стилей 
речи. 

2 
4 

Наблюд
ение на

д функ
циониро

ванием 
правил 

орфогра
фии и 

пунктуа
ции в 

образца
х письм

енных 
текстов.

 Подбор 
текстов 

с опреде
ленным

и орфог
раммам

и и пунк
тограмм

ами. 
2 

Самост
оятельн

ая рабо
та обуч

ающихс
я 

6 
Раздел 7

. Синта
ксис и п

унктуац
ия 

 
59 

 
Тема 7.

1 Основ
ные 

единицы
 

синтакс
иса. 

 Тема 7.
2 

Словосо
четание

.  
  

Содерж
ание уч

ебного м
атериал

а 
 

 
1 

 Словос
очетани

е, предл
ожение,

 сложно
е синтак

сическо
е целое.

 Основн
ые выра

зительн
ые средс

тва 
синтакс

иса. 
5 

1,2 
1 

Строени
е слово

сочетан
ия. Вид

ы связи
 слов в

 словос
очетани

и. Норм
ы постр

оения с
ловосоч

етаний. 
Синтакс

ический
 разбор 

словосо
четаний

. Значен
ие слово

сочетан
ия в пос

троении
 предлож

ения. Си
нонимия

 
словосо

четаний
. 

5 
1,2 

Практи
ческие 

занятия
 

 
      

 
1 Наб

людение
 над сущ

ественн
ыми при

знаками
 словосо

четания
. Особен

ности 
употреб

ления сл
овосоче

таний. 
Синони

мия сло
восочет

аний. 
2 

Самост
оятельн

ая рабо
та обуч

ающихс
я 

6 
Тема 7.

3  Прост
ое 

Содерж
ание уч

ебного м
атериал

а 
 

 



 

18 
   предлож

ение.  
1 

Виды п
редложе

ний по 
цели вы

сказыва
ния; вос

клицате
льные п

редложе
ния. Ин

тонацио
нное бо

гатство 
русской

 речи.Л
огическ

ое удар
ение. П

рямой и
 обратн

ый поря
док сло

в. Стили
стическ

ие функ
ции и р

оль 
порядка

 слов в п
редложе

нии. 
Граммат

ическая
 основа 

простог
о двусос

тавного
 предло

жения. Т
ире меж

ду подл
ежащим

 и сказу
емым. 

Согласо
вание с

казуемо
го с по

длежащ
им. Син

онимия 
составны

х сказу
емых. Е

динство
 видовр

еменных
 

форм гл
аголов-с

казуемы
х как ср

едство с
вязи пре

дложени
й в текс

те. 
      

6 
1,2  

 
Практи

ческие 
занятия

 
 

 
1 

Второст
епенные

 члены п
редложе

ния (опр
еделени

е, прило
жение, о

бстоятел
ьство, д

ополнен
ие). 

Роль вто
ростепе

нных чл
енов пре

дложени
я в пост

роении 
текста. 

 Синони
мия сог

ласован
ных и 

несоглас
ованных

 опреде
лений. 

Обстоят
ельства 

времени
 и мест

а как 
средство

 связи п
редложе

ний в те
ксте. 

Односос
тавное и

 неполн
ое предл

ожение.
 

2 
  

2 
Односос

тавные п
редложе

ния с гл
авным ч

леном в
 форме п

одлежащ
его. Одн

осоставн
ые 

предлож
ения с г

лавным 
членом 

в форме
 сказуем

ого. 
Синони

мия од
нососта

вных п
редложе

ний . 
Предлож

ения о
дносост

авные 
и двус

оставны
е как 

синтакс
ические

 синони
мы; исп

ользован
ие их в

 разных
 типах 

и стиля
х речи. 

Использ
ование 

неполны
х 

предлож
ений в р

ечи. 
2 

Самост
оятельн

ая рабо
та обуч

ающихс
я 

5 
 

Тема 7.
4 

Односл
ожное 

простое
 

предлож
ение. 

Содерж
ание уч

ебного м
атериал

а 
 

 
1 

 Предло
жения с

 одноро
дными 

членами
 и знак

и препи
нания в

 них. О
днородн

ые и н
еодноро

дные 
определ

ения. Уп
отребле

ние одн
ородных

 членов 
предлож

ения в р
азных с

тилях ре
чи. Син

онимика
 ряда 

однород
ных чле

нов пред
ложения

 с союза
ми и без

 союзов
. 

   
4 

1,2  
 

Практи
ческие 

занятия
 

2 
 

1 
Предлож

ения с о
бособле

нными и
 уточняю

щими чл
енами. О

бособле
ние опр

еделени
й. Синон

имия 
обособл

енных и
 необосо

бленных
 определ

ений. Об
особлен

ие прил
ожений.

 Обособ
ление до

полнени
й. 

Обособл
ение обс

тоятельс
тв. Роль

 сравнит
ельного

 оборота
 как изо

бразител
ьного ср

едства я
зыка. 

Уточняю
щие чле

ны пред
ложения

. 
Стилист

ическая
 роль об

особлен
ных и не

обособл
енных ч

ленов пр
едложен

ия. 
1 

Знаки п
репинан

ия при 
словах, 

граммат
ически 

несвязан
ных с ч

ленами 
предлож

ения. Вв
одные с

лова и 
предлож

ения. О
тличие 

вводных
 слов от

 знамен
ательны

х слов-о
монимо

в. Упот
реблени

е вводн
ых слов

 в 
речи; ст

илистич
еское ра

зличие м
ежду ни

ми. Исп
ользован

ие вводн
ых слов

 как сре
дства св

язи пред
ложений

 
в тексте

. Знаки 
препина

ния при
 обраще

нии. Ис
пользов

ание обр
ащений 

в разны
х стилях

 речи ка
к средст

ва 
характер

истики а
дресата 

и переда
чи автор

ского от
ношени

я к нему
. 

 
2 
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 Самост
оятельн

ая рабо
та обуч

ающихс
я  

2 
Тема  7

.5 Слож
ное 

предлож
ение.  

Тема 7.6Слож
ноподчи

нен 
ное пре

дложен
ие. 

Содерж
ание уч

ебного м
атериал

а 
 

 
1 

Сложно
сочинен

ное пре
дложени

е. Знаки
 препин

ания в с
ложносо

чиненно
м предл

ожении.
 Синони

мика 
сложнос

очиненн
ых пред

ложений
 с разли

чными с
оюзами.

 Употре
бление с

ложносо
чиненны

х предл
ожений 

в речи. 
4 

1,2 
Практи

ческие 
занятия

 
Знаки пр

епинани
я в слож

ноподчи
ненном 

предлож
ении. Ис

пользов
ание сло

жноподч
иненных

 предлож
ений в 

разных 
типах и 

стилях р
ечи. 

Анализ 
ошибок

 и недоч
етов в п

остроен
ии прос

того (сл
ожного)

 предлож
ения. Со

ставлени
е схем п

ростых 
и 

сложны
х предло

жений и
 составл

ение пре
дложени

й 
по схем

ам. 
2 

      
 

Самост
оятельн

ая рабо
та обуч

ающихс
я 

2 
 Тема  7

.7 
Бессоюз

ное сло
жное 

предлож
ение. 

Содерж
ание уч

ебного м
атериал

а 
 

 
1 

 Знаки 
препина

ния в 
бессоюз

ном сл
ожном 

предлож
ении. И

спользо
вание б

ессоюзн
ых сло

жных 
предлож

ений в р
ечи. 

Знаки п
репинан

ия в сло
жном пр

едложен
ии с раз

ными ви
дами св

язи. Син
онимика

 просты
х и слож

ных 
предлож

ений (
простые

 и сл
ожнопод

чиненны
е пред

ложения
, слож

ные со
юзные 

и бесс
оюзные

 
предлож

ения). 
 Способы

 передач
и чужой

 речи. З
наки пр

епинани
я при п

рямой р
ечи. Зам

ена пря
мой реч

и косвен
ной. 

Знаки пр
епинани

я при ци
татах. 

Оформл
ение диа

лога. Зн
аки преп

инания 
при диа

логе. 
6 

1,2 
Практи

ческие 
занятия

 
2 

      
 

1 
  Наблюд

ение на
д суще

ственны
ми при

знаками
 просто

го и сл
ожного 

предлож
ения; и

спользо
вание 

способа
 анализа

 структу
ры и сем

антики п
ростого

 и сложн
ого пред

ложения
. 

 Анализ 
роли раз

ных тип
ов прост

ых и сло
жных пр

едложен
ий в тек

стообра
зовании

. Сопост
авление

 
устной и

 письме
нной ре

чи. 
  

 
Итого з

а год :2
62, в то

м числе
 лекции

 -105;  п
ракт. за

нятия-7
0; самос

тоятель
ная раб

ота- 87 
часов. 

 
 

               
              

              
              

              
    Литер

атура 
 Наимен

ование 
раздело

в и 
тем 

Содерж
ание уч

ебного м
атериал

а,  прак
тически

е работы
, самост

оятельн
ая рабо

та обуч
ающихс

я. 
Объем часов 

Уровен
ь 

освоени
я  

 
1 

2 
 

 
 Разде

л 1. Введени
е 

2 
1  

 Тема
 1.1. 

Содерж
ание уч

ебного м
атериал

а 
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1 Ист
орико-к

ультурн
ый проц

есс и пе
риодиза

ция русс
кой лите

ратуры.
 Специф

ика лите
ратуры 

как вида
 

искусст
ва. Взаи

модейст
вие русс

кой и за
падноев

ропейск
ой литер

атуры. С
амобытн

ость рус
ской лит

ературы
 

(с обобщ
ением р

анее изу
ченного

 материа
ла). 

2 
 

 
РУССК

АЯ ЛИ
ТЕРАТ

УРА XI
X ВЕКА

 
28 

 
 Разд

ел 1.Ра
звитие 

русской
 литера

туры и 
культу

р в пер
вой пол

овине X
IX века

 
 

 
 Тема

 2.1. Але
ксандр 

Сергеев
ич Пуш

кин 
       Тема 2.

2. Миха
ил 

Юрьеви
ч Лермо

нтов 

Содерж
ание уч

ебного м
атериал

а 
 

 
 

1  
Личност

ь писате
ля. Жиз

ненный 
и творче

ский пу
ть (с обо

бщением
 ранее и

зученно
го). Дет

ство и ю
ность. 

Петербу
рг и вол

ьнолюби
вая лир

ика. Юж
ная ссы

лка и р
омантич

еский п
ериод т

ворчест
ва. Мих

айловск
ое: 

темы, м
отивы и

 художе
ственно

е своеоб
разие тв

орчеств
а. Стано

вление р
еализма

 в творч
естве Пу

шкина. Р
оль 

Пушкин
а в стан

овлении
 русског

о литера
турного

 языка. 
Болдинс

кая осен
ь в твор

честве П
ушкина.

 Пушки
н-

мыслите
ль. Тво

рчество
 А.С.Пу

шкина в
 критик

е и лит
ературо

ведении
. Жизнь

 произв
едений 

Пушкин
а в 

других в
идах иск

усства. 
10 

1,2 
 

2 
Личност

ь и жиз
ненный 

путь М
.Ю. Лер

монтова
 (с обо

бщением
 ранее 

изученн
ого). Те

мы, мот
ивы и 

образы 
ранней 

лирики 
Лермон

това. Ж
анровое

 и худож
ественн

ое своео
бразие т

ворчест
ва М.Ю

. Лермо
нтова 

петербу
ргского 

и кавказ
ского пе

риодов. 
 Тема од

иночест
ва в лир

ике Лер
монтова

. Поэт и
 общест

во. Траг
изм люб

овной л
ирики Л

ермонто
ва. 

8 
1 

 
Практи

ческие 
занятия

 
4 

 
 

1       2 
Исследо

вание 
и подг

отовка 
доклада

 (сообщ
ения и

ли реф
ерата): 

«Пушки
н в в

оспомин
аниях 

совреме
нников»

, «Пред
ки Пуш

кина и 
его сем

ья», «Ц
арскосел

ьский л
ицей и 

его восп
итанник

и», «Су
дьба 

Н.Н.Пуш
киной»,

 «Дуэль
 и смерт

ь А.С.П
ушкина»

. 
 Подгото

вка и пр
оведени

е заочно
й экскур

сии в од
ин из му

зеев А.С
.Пушкин

а (по вы
бору сту

дентов).
 

 Наизуст
ь. Не ме

нее трех
 стихотв

орений 
по выбо

ру студе
нтов. 

Исследо
вание и

 подгот
овка до

клада (
сообщен

ия или 
реферат

а): «Ка
вказ в 

судьбе 
и творч

естве 
Лермон

това», 
«М.Ю.Л

ермонто
в в во

спомина
ниях со

временн
иков», 

«М.Ю.Л
ермонто

в — х
удожник

», 
«Любов

ная лири
ка Лерм

онтова»
. 

Подгото
вка и пр

оведени
е заочно

й экскур
сии в од

ин из му
зеев М.Ю

.Лермон
това (по

 выбору
 студент

ов). 
 Наизуст

ь. Не ме
нее трех

 стихотв
орений 

по выбо
ру студе

нтов. 
 

Самост
оятельн

ая рабо
та обуч

ающихс
я 

6 
 Разде

л 3. Осо
бенност

и разви
тия рус

ской ли
тератур

ы во вт
орой по

ловине
 XIX ве

ка 
76 

 
  

Практи
ческие 

занятия
 

 
 

 
1 

Исследо
вание и 

подгото
вка докл

ада (соо
бщения 

или реф
ерата): «

 Что дел
ать?» —

 главны
й вопро

с эпохи 
1850—1

860-х го
дов»; «Д

уховные
 искания

 русской
 культур

ы второ
й полов

ины XIX
 века». 

Подгото
вка и пр

оведени
е заочно

й экскур
сии «По

 залам Т
ретьяков

ской гал
ереи». 

2 
 

Самост
оятельн

ая рабо
та обуч

ающихс
я 

6 
 Тема

 3.2. Але
ксандр 

Николае
вич Ост

ровский
 

 
Содерж

ание уч
ебного м

атериал
а 

 
 

 
1 Жи

зненный
 и творч

еский пу
ть А. Н.

 Остров
ского (с

 обобще
нием ра

нее изуч
енного).

 Социал
ьно-кул

ьтурная
 

новизна
 драмату

ргии А.Н
.Остров

ского. Т
емы «го

рячего с
ердца» и

 «темно
го царст

ва» в тв
орчеств

е 
А.Н.Ост

ровског
о 

2 
1,2 
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2 Дра
ма «Гро

за». Тво
рческая 

история
 драмы. 

Жанров
ое своео

бразие. 
Художе

ственны
е особен

ности др
амы. 

Калинов
 и его об

итатели
 (систем

а персон
ажей). С

амобытн
ость зам

ысла, ор
игиналь

ность ос
новного

 
характер

а, сила т
рагичес

кой разв
язки в с

удьбе ге
роев дра

мы. Сим
волика г

розы. О
браз Кат

ерины —
 

воплоще
ние лучш

их качес
тв женск

ой натур
ы. 

2 
1,2  

 
3 Кон

фликт р
омантич

еской ли
чности с

 укладом
 жизни, 

лишенн
ой народ

ных нра
вственн

ых осно
в. Моти

вы 
искушен

ий, моти
в своево

лия и св
ободы в

 драме. 
Катерин

а в оцен
ке Н.А.Д

обролюб
ова и Д.

И.Писар
ева. 

Позиция
 автора 

и его ид
еал. Рол

ь персон
ажей вто

рого ряд
а в пьес

е 
1 

1 
 

Практи
ческие 

занятия
 

 
2  

 
1 

Драма 
«Беспри

данница
». Соци

альные 
и нравс

твенные
 пробле

мы в д
раме. Л

ариса и
 ее окр

ужение.
 

Художе
ственны

е особ
енности

 драмы
 «Бесп

риданни
ца». О

сновные
 сюжет

ные ли
нии др

амы. Т
ема 

«малень
кого чел

овека» в
 драме «

Бесприд
анница»

. 
Малый 

театр и 
драмату

ргия А.Н
.Остров

ского. 
4 

 
Самост

оятельн
ая рабо

та обуч
ающихс

я 
4 

 Тема
 3.3.  Иван А

лександ
рович 

Гончаро
в 

 
Содерж

ание уч
ебного м

атериал
а 

 
 

 
1 Жи

зненный
 путь и т

ворческ
ая биогр

афия И.
А.Гонча

рова. Ро
ль В.Г.Б

елинско
го в жиз

ни 
И.А.Гон

чарова.«
Обломо

в». Твор
ческая и

стория р
омана. С

воеобра
зие сюж

ета и жа
нра прои

зведени
я. 

Проблем
а русско

го нацио
нальног

о характ
ера в ро

мане. Со
н Ильи И

льича ка
к худож

ественн
о-филос

офский 
центр ро

мана. Об
раз Обл

омова. П
ротивор

ечивост
ь характ

ера Обл
омова. О

бломов 
как пред

ставител
ь своего

 
времени

 вневрем
енной о

браз. Ти
пичност

ь образа
 Обломо

ва. 
2 

1,2  
 

Практи
ческие 

занятия
 

 
 

 
1 Эво

люция о
браза О

бломова
. Штоль

ц и Обл
омов. П

рошлое 
и будущ

ее Росси
и. Проб

лемы лю
бви в ро

мане. 
Любовь

 как лад
 человеч

еских от
ношени

й (Ольга
 Ильинс

кая — А
гафья П

шеницы
на). 

 Оценка 
романа 

«Облом
ов» в кр

итике (Н
. Доброл

юбова, Д
. И. Пис

арева, И
. Анненс

кого и д
р.). 

4 
 

Самост
оятельн

ая рабо
та обуч

ающихс
я 

6 
 Тема

 3.4.  Иван С
ергеевич

 Тургене
в 

 
Содерж

ание уч
ебного м

атериал
а 

 
 

1 Жи
зненный

 и творч
еский п

уть И.С
.Тургене

ва (с об
общени

ем ране
е изучен

ного). П
сихолог

изм тво
рчества 

Тургене
ва. Тема

 любви 
в творч

естве И
.С.Турге

нева (по
вести «А

ся», «Пе
рвая лю

бовь», «
Стихотв

орения 
в 

прозе»).
 Их ху

дожеств
енное с

воеобра
зие. Ту

ргенев-р
оманист

 (обзор
 одного

-двух р
оманов 

с чтени
ем 

эпизодо
в). Тип

изация 
обществ

енных 
явлений

 в ром
анах И.

С.Турге
нева. С

воеобра
зие худ

ожестве
нной 

манеры 
Тургене

ва-рома
ниста. 

2 
1 

 
2 Ром

ан «Отц
ы и дети

». Смыс
л назван

ия рома
на. Отоб

ражение
 в роман

е общес
твенно-п

олитиче
ской 

обстано
вки 1860

-х годов
. Пробле

матика р
омана. О

собенно
сти ком

позиции
 романа

. Базаро
в в сист

еме 
образов

 романа
. Нигили

зм Базар
ова и па

родия н
а нигили

зм в ром
ане (Сит

ников и
 Кукшин

а). 
2 

1  
 

1 Пр
актичес

кие зан
ятия 

Взгляды
 Базаро

ва на и
скусство

, приро
ду, общ

ество. Б
азаров 

и Кирс
ановы. 

Базаров
 и Оди

нцова. 
Любовн

ая интр
ига в ро

мане и 
ее роль 

в раскры
тии иде

йно-эсте
тическо

го содер
жания р

омана. Б
азаров и

 
родител

и. Сущ
ность с

поров, 
конфлик

т «отцо
в» и «д

етей». З
начение

 заключ
ительны

х сцен 
романа 

в 
раскрыт

ии его и
дейно-э

стетичес
кого сод

ержания
. Авторс

кая пози
ция в ро

мане. 
 Полеми

ка вокру
г романа

 «Отцы 
и дети» 

(Д.И.Пи
сарев, Н

.Страхо
в, М.Ан

тоно вич
). 

2 
 

Тема 3.
5. 

Содерж
ание уч

ебного м
атериал

а 
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   Никола

й Семен
ович Ле

сков 
    Тема 3.

6 
Михаил

 Евграф
ович 

Салтык
ов-Щед

рин 
1 Све

дения и
з биогр

афии (с
 обобщ

ением р
анее из

ученног
о). Худ

ожестве
нный м

ир писа
теля. П

раведни
ки 

Н.С.Лес
кова. Т

ворчест
во Н.С.

Лескова
 в 1870

-е годы
 (обзор

 романа
 «Собор

яне»). П
овесть 

«Очаров
анный 

странни
к». Особ

енности
 композ

иции и 
жанра. О

браз Ив
ана Фля

гина. Те
ма траги

ческой с
удьбы т

алантли
вого 

русского
 чело-ве

ка. Смы
сл назва

ния пов
ести. Ос

обеннос
ти повес

твовател
ьной ма

неры Н.
С.Леско

ва.Тради
ции 

житийно
й литера

туры в п
овести «

Очарова
нный ст

ранник»
. 

2 
1 

    
1 Жиз

ненный 
и творче

ский пу
ть М. Е.

 Салтык
ова-Щед

рина (с 
обобщен

ием ран
ее изуче

нного). 
Мирово

ззрение 
писател

я. 
 Жанров

ое своео
бразие, 

тематик
а и проб

лематик
а сказок

 М.Е.Са
лтыкова

-Щедри
на. Свое

образие
 фантаст

ики 
в сказка

х М.Е.С
алтыков

а-Щедри
на. Ино

сказател
ьная об-

разность
 сказок.

 Гротеск
, аллего

рия, сим
волика, 

язык 
сказок. О

бобщаю
щий смы

сл сказо
к. 

2 
1,2, 

    
Тема 3.

7 
Федор М

ихайлов
ич 

Достоев
ский 

 
Содерж

ание уч
ебного м

атериал
а 

 
  

   
1 Све

дения из
 жизни п

исателя 
(с обобщ

ением р
анее изу

ченного
). 

 Роман 
«Престу

пление 
и наказ

ание» С
воеобра

зие жан
ра. Осо

бенност
и сюже

та. Ото
бражени

е русск
ой 

действи
тельнос

ти в ро
мане. С

оциальн
ая и нр

авственн
о-филос

офская 
проблем

атика р
омана. 

Социаль
ные и 

философ
ские ос

новы бу
нта Рас

кольник
ова. См

ысл тео
рии Рас

кольник
ова. Пр

облема 
«сильно

й лично
сти» и 

«толпы»
, «твари

 дрожащ
ей» и «и

меющих
 право» 

и ее опр
овержен

ие в ром
ане. 

2 
1,2 

    
Практи

ческие 
занятия

 
4 

     
1 Стр

адание 
и очище

ние в ро
мане. С

имволич
еские об

разы в р
омане. С

имволич
еское зн

ачение 
образа «

вечной 
Сонечки

». Своео
бразие в

оплощен
ия автор

ской по
зиции в

 романе
. «Правд

а» Раско
льников

а и «пра
вда» Со

ни. 
Петербу

рг Досто
евского.

 Библей
ские мо

тивы в п
роизвед

ении. Сп
оры вок

руг ром
ана и ег

о главно
го героя

. 
    

Самост
оятельн

ая рабо
та обуч

ающихс
я 

4 
    

Тема 3.
8 

.Лев Ни
колаеви

ч Толст
ой  

 
Содерж

ание уч
ебного м

атериал
а 

 
  

   
1 Жиз

ненный 
путь и

 творч
еская б

иографи
я (с о

бобщени
ем ран

ее изуч
енного).

 Духов
ные ис

кания 
писател

я.Роман
-эпопея 

«Война 
и мир»

. Жанр
овое св

оеобраз
ие ром

ана. Ос
обеннос

ти ком
позицио

нной 
структу

ры рома
на. Худо

жествен
ные при

нципы Т
олстого 

в изобра
жении р

усской д
ействит

ельност
и: следо

вание 
правде, 

психоло
гизм, «д

иалекти
ка души

». Соеди
нение в

 романе
 идеи л

ичного 
и всеоб

щего. С
имволич

еское 
значени

е поняти
й «войн

а» и «ми
р». 

2 
1 

    
2 Нар

одный п
олковод

ец Куту
зов. Кут

узов. На
полеон 

в автор
ской оц

енке. П
роблема

 русско
го наци

онально
го 

характер
а. Осуж

дение ж
естокост

и войн
ы в ро

мане. Р
азвенчан

ие идеи
 «напол

еонизма
». Патр

иотизм 
в 

пониман
ии писат

еля 
2 

1 
    

Практи
ческие 

занятия
 

2 
         

1 «Се
вастопо

льские р
ассказы

». Отраж
ение пе

релома 
во взгля

дах пис
ателя на

 жизнь 
в севаст

опольск
ий пери

од. 
Война к

ак явле
ние, пр

отиворе
чащее ч

еловече
ской пр

ироде. 
Сила ду

ха русс
кого на

рода в 
предста

влении 
Толстог

о. Наст
оящие 

защитни
ки Сева

стополя
 и «ма

ленькие
 Напол

еоны». 
Контрас

т межд
у приро

дой и 
деяниям

и челов
ека на 

земле. У
твержде

ние дух
овного 

начала 
в челов

еке. Ос
обеннос

ти поэт
ики Тол

стого. 
Значени

е «Севас
топольс

ких расс
казов» в

 творчес
тве Л.Н.

Толстог
о. 
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2    3 «Война 
и мир».

Духовны
е искан

ия Анд
рея Бол

конског
о, Пьер

а Безух
ова, На

таши Р
остовой

. Светс
кое 

обществ
о в изоб

ражении
 Толстог

о, осужд
ение его

 бездухо
вности, 

лжепатр
иотизма

. Авторс
кий иде

ал семьи
 в роман

е.  
Правдив

ое изобр
ажение 

войны 
1.  

русских
 солдат

 — худ
ожестве

нное от
крытие 

Л.Н.Тол
стого. Б

ородинс
кая бит

ва — в
еличайш

ее проя
вление 

русского
 патрио

тизма, к
ульмина

ционны
й момен

т роман
а. «Дуб

ина нар
одной в

ойны», 
партиза

нская во
йна в 

романе.
 Образы

 Тихона
 Щербат

ого 
2.  

Платона
 Каратае

ва, их от
ношени

е к войн
е. 

2     2 
       

Самост
оятельн

ая рабо
та обуч

ающихс
я 

4 
    

Тема 3.
9 

Антон П
авлович

 Чехов  
Содерж

ание уч
ебного м

атериал
а 

 
  

   
1 Све

дения и
з биогра

фии (с 
обобщен

ием ран
ее изуче

нного). 
Своеобр

азие и в
сепрони

кающая
 сила че

ховског
о 

творчес
тва. Ху

дожеств
енное 

соверше
нство р

ассказов
 А.П.Ч

ехова. 
Новатор

ство Ч
ехова. 

Периоди
зация 

творчес
тва Чехо

ва. Рабо
та писат

еля в жу
рналах. 

Чехов-р
епортер

. 
 Юморис

тически
е расск

азы. Па
родийно

сть ран
них рас

сказов. 
Новатор

ство Че
хова в 

поисках
 жанров

ых 
форм. Н

овый ти
п расска

за. Геро
и расска

зов Чехо
ва. Особ

енности
 изображ

ения «м
аленько

го челов
ека» в п

розе 
А.П.Чех

ова. 
2 

1,2 
    

Практи
ческие 

занятия
 

 
     

1 Дра
матурги

я Чехов
а. Коме

дия «Ви
шневый

 сад». И
стория с

оздания
, жанр, 

система
 персон

ажей. С
ложност

ь и 
многозн

ачность
 отнош

ений м
ежду п

ерсонаж
ами. Р

азрушен
ие дво

рянских
 гнезд 

в пьесе
. Сочет

ание 
комичес

кого и 
драмати

ческого
 в пьесе

 «Вишн
евый са

д». Лир
изм и ю

мор в п
ьесе «В

ишневы
й сад». 

Смысл 
названи

я пьесы.
 Особен

ности си
мволов.

 
2 

    
2  

 
    

Самост
оятельн

ая рабо
та обуч

ающихс
я 

5 
    

 Раздел
  4 Поэз

ия втор
ой поло

вины X
IX века
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Тема 4.

1 
 

Содерж
ание уч

ебного м
атериал

а 
 

    
1 О

бзор ру
сской п

оэзии в
торой п

оловины
 XIX ве

ка. Иде
йная бо

рьба на
правлен

ий «чис
того иск

усства» 
и 

граждан
ской ли

тературы
. Стилев

ое, жанр
овое и т

ематиче
ское раз

нообраз
ие русск

ой лири
ки второ

й полов
ины 

XIX век
а. 

3 
1,2 

    
Практи

ческие 
занятия

 
 

     
1 П

одготов
ка  кон

курса ч
тецов «

Поэты 
России 

XIX ве
ка». Ис

следова
ние и п

одготов
ка докл

ада «М
ой 

любимы
й поэт в

торой по
ловины 

XIX век
а». 

2 
    

Самост
оятельн

ая рабо
та обуч

ающихс
я 

6 
    

Тема 4.
2.Федор

 Иванов
ич 

Тютчев
  и Афан

асий 
Афанас

ьевич Ф
ет 

Содерж
ание уч

ебного м
атериал

а 
 

  
   

1 Ж
изненны

й и твор
ческий п

уть Ф.И
.Тютчев

а (с обоб
щением

 ранее и
зученно

го). Фил
ософска

я, общес
твенно-

политич
еская и 

любовна
я лирика

 Ф.И.Тю
тчева. Х

удожест
венные 

особенн
ости лир

ики Ф.И
.Тютчев

а. 
Жизнен

ный и т
ворческ

ий путь
 А.А.Фе

та (с об
общени

ем ране
е изучен

ного). Э
стетичес

кие взгл
яды поэ

та и 
художес

твенные
 особен

ности л
ирики 

А.А.Фет
а. Темы

, мотив
ы и ху

дожеств
енное с

воеобра
зие лир

ики 
А.А.Фет

а. 
2 

1,2 
    

Практи
ческие 

занятия
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1 П
роведен

ие иссле
дования

 и подго
товка со

общени
я на одн

у из тем
: «А. А. 

Фет — п
ереводч

ик», «А.
 А. Фет 

в 
воспоми

наниях 
совреме

нников»
; «Кон

цепция 
“чистого

 искусс
тва” в 

литерат
урно-кр

итическ
их стат

ьях 
А.А.Фет

а», «Ж
изнь ст

ихотвор
ений А

.А.Фета
 в му

зыкальн
ом иск

усстве».
 Подго

товка ф
отовыст

авки 
иллюстр

аций к п
роизвед

ениям А
.А.Фета

.Исслед
ование и

 подгото
вка реф

ерата: «
Ф.И.Тю

тчев в в
оспомин

аниях 
совреме

нников»
, «Фило

софские
 основы

 творче
ства Ф.

 И. Тю
тчева», 

«Дружб
а двух 

поэтов: 
Ф.И.Тю

тчев и 
Г.Гейне

». Подго
товка и 

проведе
ние заоч

ной экск
урсии в 

один из 
музеев Ф

.И.Тютч
ева. 

 Наизуст
ь. Одно 

стихотв
орение А

.А.Фета
  или Ф.

И. Тютч
ева (по в

ыбору с
туденто

в). 
2 

    
Самост

оятельн
ая рабо

та обуч
ающихс

я 
4 

    
Тема 4.

3.Никол
ай Алек

сеевич 
Некрас

ов  
 

Содерж
ание уч

ебного м
атериал

а 
 

  
   

1 Ж
изненны

й и тво
рческий

 путь Н
.А.Некр

асова (с
 обобще

нием ра
нее изу

ченного
). Гражд

анская 
позиция

 
поэта. Ж

урнал «
Совреме

нник». С
воеобра

зие тем,
 мотиво

в и обра
зов поэз

ии Н. А
. Некрас

ова 184
0—1850

-х и 
1860—1

870-х го
дов. Жа

нровое с
воеобра

зие лири
ки Некр

асова. Л
юбовная

 лирика 
Н. А. Не

красова
.  

1 
1,2 

    
Практи

ческие 
занятия

 
 

     
1 П

оэма «К
ому на

 Руси 
жить х

орошо».
 Замыс

ел поэм
ы, жан

р, комп
озиция. 

Сюжет. 
Нравств

енная 
проблем

атика. А
вторская

 позици
я. Мно

гообрази
е крест

ьянских
 типов.

 Пробл
ема сча

стья. С
атириче

ские 
портрет

ы в поэм
е. Языко

вое и ст
илистич

еское св
оеобраз

ие прои
зведени

й Н.А.Н
екрасов

а.Поэма
 «Кому 

на Руси
 

жить хо
рошо». 

Замысел
 поэмы,

 жанр, к
омпозиц

ия. Сюж
ет. Нрав

ственна
я пробл

ематика
. Авторс

кая пози
ция. 

Многоо
бразие 

крестьян
ских ти

пов. Пр
облема 

счастья.
 Сатир

ические
 портре

ты в п
оэме. Я

зыковое
 и 

стилист
ическое

 своеобр
азие про

изведен
ий Н.А.Н

екрасов
а. 

2 
    

Самост
оятельн

ая рабо
та обуч

ающихс
я 

4 
    

ЛИТЕР
АТУРА

 XX ВЕ
КА 

Раздел
 5.Особ

енности
 развит

ия лите
ратуры

 и друг
их видо

в искус
ства в н

ачале X
X века 

 34 
     

Тема 5.
1. 

Иван А
лексеев

ич Буни
н 

 
Содерж

ание уч
ебного м

атериал
а 

 
    

1 Све
дения из

 биограф
ии (с об

общени
ем ранее

 изученн
ого). 

 Лирика 
И.А.Бун

ина. Св
оеобраз

ие поэт
ическог

о мира 
И. А. Б

унина. 
Философ

ичность
 лирики

 Бунина
. 

Поэтиза
ция род

ной при
роды; м

отивы д
еревенс

кой и ус
адебной

 жизни. 
Тонкост

ь переда
чи чувст

в и наст
роений 

лиричес
кого гер

оя в поэ
зии И.А

.Бунина
. Особен

ности по
этики И

.А.Буни
на. 

5 
1 

    
Практи

ческие 
занятия

 
 

     
1 П

роза И. 
А. Буни

на. «Жи
вопись 

словом»
 — хара

ктерная
 особен

ность ст
иля И.А

.Бунина
. Судьб

ы мира 
и 

цивилиз
ации в 

творчес
тве И.А

.Бунина
. Русски

й нацио
-нальны

й харак
тер в и

зображе
нии Бун

ина. Об
щая 

характер
истика 

цикла р
ассказов

 «Темн
ые алле

и». Тем
а любви

 в твор
честве 

И. А.Бу
нина, н

овизна 
ее в 

сравнен
ии с кла

ссическ
ой тради

цией. Сл
ово, под

робност
ь, детал

ь в поэз
ии и про

зе. Тема
 «дворян

ского гн
езда» 

на рубе
же XIX

—XX ве
ков, ее 

решение
 в расск

азе И. А
.Бунина

 «Антон
овские я

блоки» 
и пьесе 

А. П. Ч
ехова 

«Вишне
вый сад

». Реали
стическ

ое и сим
воличес

кое в пр
озе и по

эзии. 
2 

    
Самост

оятельн
ая рабо

та обуч
ающихс

я 
4 

    
Тема 5.

2. 
Содерж

ание уч
ебного м

атериал
а 

 
    



 

25 
   Алексан

др Иван
ович Ку

прин 
 

1 С
ведения

 из биог
рафии (с

 обобще
нием ра

нее изуч
енного).

 
 Повести

 «Грана
товый б

раслет»,
 «Олеся

». Восп
евание 

здоровы
х челов

еческих
 чувств

 в прои
зведени

ях 
А.И.Куп

рина. Т
радиции

 романт
изма и 

их влия
ние на 

творчес
тво А.И

.Куприн
а. Траги

зм любв
и в твор

честве 
А.И.Куп

рина. Т
ема «ес

тественн
ого чел

овека» 
в творч

естве К
уприна 

(повесть
 «Олес

я»). По
этическо

е 
изображ

ение пр
ироды, 

богатств
о духов

ного ми
ра герое

в. Нравс
твенные

 и соци
альные 

проблем
ы в рас

сказах 
Куприна

. Осужд
ение пор

оков сов
ременно

го обще
ства. 

4 
1,2 

    
Практи

ческие 
занятия

 
 

 2 
    

1 П
овесть 

«Гранат
овый бр

аслет». 
Смысл 

названи
я повес

ти, спор
 о силь

ной, бе
скорыст

ной лю
бви, тем

а 
неравен

ства в п
овести. 

Трагиче
ский см

ысл про
изведен

ия. Люб
овь как 

великая
 и вечн

ая духо
вная це

нность. 
Трагиче

ская ис
тория л

юбви «
маленьк

ого чел
овека». 

Столкно
вение в

ысоты ч
увства 

и низос
ти жизн

и как 
лейтмот

ив прои
зведени

й А.И.К
уприна 

о любви
. 

2 
    

Самост
оятельн

ая рабо
та обуч

ающихс
я 

4 
    

Тема5.3
. 

Серебря
ный век

 русской
 

поэзии  
Содерж

ание уч
ебного м

атериал
а 

 
  

   
1 О

бзор ру
сской п

оэзии и
 поэзии

 народо
в Росси

и конца
 XIX —

 начала
 XX ве

ка. Кон
стантин

 Бальмо
нт, 

Валерий
 Брюсов

, Андре
й Белый

, Никол
ай Гуми

лев, Оси
п Манде

льштам,
 Марина

 Цветае
ва, Геор

гий Ива
нов, 

Владисл
ав Хода

севич, И
горь Се

верянин
, Михаи

л Кузми
н,  и др

. Общая
 характе

ристика
 творчес

тва Вал
ерия 

Яковлев
ича Брю

сова,Ни
колая С

тепанов
ича Гум

илева, И
горя Сев

ерянина
. 

 Проблем
а тради

ций и н
оваторс

тва в л
итератур

е начал
а ХХ в

ека. Фо
рмы ее 

разреше
ния в т

ворчест
ве 

реалист
ов, симв

олистов
, акмеис

тов, фут
уристов

. 
 Серебря

ный ве
к как 

своеобр
азный 

«русски
й рене

ссанс». 
Литерат

урные 
течения

 поэзии
 русско

го 
модерни

зма: сим
волизм,

 акмеизм
, футури

зм (общ
ая харак

теристи
ка напра

влений)
. 

2 
1,2 

    

Тема 5.
4 

 Алекса
ндр Але

ксандро
вич 

 Блок 
1 Све

дения из
 биограф

ии (с об
общени

ем ранее
 изученн

ого). 
 Природа

 социал
ьных пр

отиворе
чий в и

зображе
нии поэ

та. Тема
 истори

ческого
 про шло

го в лир
ике Бло

ка. 
Тема ро

дины, тр
евога за

 судьбу 
России в

 лирике 
Блока. 

 Поэма «
Двенадц

ать». Сл
ожность

 восприя
тия Бло

ком соц
иальног

о характ
ера рево

люции. 
Сюжет п

оэмы и 
ее 

герои. Б
орьба м

иров. И
зображе

ние «ми
рового 

пожара»
, неодн

означно
сть фин

ала, обр
аз Хрис

та в по
эме. 

Компози
ция, лек

сика, ри
тмика, и

нтонаци
онное ра

знообра
зие поэм

ы. 
2 

1,2 
    

Самост
оятельн

ая рабо
та обуч

ающихс
я 

4 
  

   
 

 
     

Тема 5.
5 

.Макси
м Горьк

ий 
 

Содерж
ание уч

ебного м
атериал

а 
 

    
1 Сведени

я из био
графии 

(с обобщ
ением р

анее изу
ченного

). 
М.Горьк

ого как 
ранний 

образец
 социал

истичес
кого реа

лизма. П
равда ж

изни в р
ассказах

 Горько
го. Типы

 
персона

жей в 
романти

ческих 
рассказа

х писат
еля. Те

матика 
и пробл

ематика
 романт

ическог
о творч

ества 
Горьког

о. Поэти
зация го

рдых и с
ильных 

людей. А
вторска

я позици
я и спос

об ее во
площен

ия. 
3 

1,2 
    

Практи
ческие 

занятия
 

 
     

1 П
ьеса «Н

а дне». 
Изображ

ение пр
авды ж

изни в 
пьесе и

 ее фил
ософски

й смысл
. Герои

 пьесы.
 Спор о

 
назначе

нии чел
овека. А

вторска
я позици

я и спос
обы ее в

ыражени
я. Новат

орство Г
орького

-драмат
урга. Го

рький 
и МХАТ

. Горьки
й-роман

ист. 
2 

    
Раздел 6

. Особен
ности р

азвити
я литер

атуры 1
920-х г

одов  
18 

  
   

Тема 6.
1. 

Содерж
ание уч

ебного м
атериал

а 
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   Владим

ир Влад
имиров

ич 
Маяков

ский 
 

1 Све
дения и

з биогра
фии (с 

обобщен
ием ран

ее изуче
нного). 

Поэтиче
ская нов

изна ра
нней ли

рики: н
еобычно

е 
содержа

ние, ги
перболи

чность 
и пласт

ика обр
азов, яр

кость м
етафор, 

контрас
ты и п

ротивор
ечия. Т

ема 
несоотв

етствия 
мечты и

 действи
тель-нос

ти, несо
вершенс

тва мир
а в лири

ке поэта
. Пробл

емы дух
овной ж

изни. 
Характе

р и л
ичность

 автор
а в ст

ихах о
 любви

. Сатир
а Маяк

овского
. Обли

чение 
мещанст

ва и 
«новооб

ращенны
х». Поэ

ма «Во 
весь гол

ос». Тем
а поэта 

и поэзи
и. Нова

торство
 поэзии

 Маяков
ского. О

браз 
поэта-гр

ажданин
а. 

4 
1,2 

    
Практи

ческие 
занятия

 
 

     
1 И

сследов
ание и 

подгото
вка реф

ерата (д
оклада, 

сообщен
ия): «М

узыка р
еволюци

и в тво
рчестве 

В. В. 
Маяковс

кого»; 
« Сатир

а в про
изведен

иях В.В
.Маяков

ского»; 
подгото

вка сце
нария л

итерату
рного в

ечера 
«В.В.Ма

яковски
й и поэт

ы золото
го века»

. 
 Наизуст

ь. Два-т
ри стихо

творени
я 

2 
    

Самост
оятельн

ая рабо
та обуч

ающихс
я 

4 
    

Тема 6.
2. 

Сергей 
Алексан

дрович 
Есенин 

 
 

Содерж
ание уч

ебного м
атериал

а 
 

  
   

1 Све
дения и

з биогра
фии (с 

обобщен
ием ран

нее изуч
енного).

 Поэтиз
ация ру

сской п
рироды,

 русской
 деревн

и. 
Развити

е темы 
родины 

как выр
ажение 

любви к
 России

. Худож
ественн

ое свое
образие

 творче
ства Ес

енина: 
глубоки

й лири
зм, нео

бычайна
я образ

ность, 
зрительн

ость вп
ечатлен

ий, цве
топись, 

принцип
 пейзаж

ной 
живопис

и, 
 народно

-песенна
я основа

 стихов.
  

4 
1,2 

    
Практи

ческие 
занятия

 
 

    
    

1 Поэ
ма «Ан

на Снег
ина» —

 поэма 
о судьб

е челов
ека и Р

одины. 
Лиричес

кое и э
пическо

е в поэ
ме. Два

-три 
стихотв

орения (
по выбо

ру студе
нтов). 

 
2 

    
Самост

оятельн
ая рабо

та обуч
ающихс

я 
2 

    
7. Особе

нности
 развит

ия лите
ратуры

 1930 —
 начала

 1940-х
 годов 

  
10 

  
   

Тема 7.
1.Мари

на Иван
овна 

Цветаев
а 

 
Содерж

ание уч
ебного м

атериал
а 

 
  

   
1 Све

дения из
 биограф

ии. Идей
но-тема

тически
е особен

ности по
эзии М.

И.Цвета
евой, ко

нфликт 
быта и б

ытия, 
времени

 и вечно
сти. Худ

ожестве
нные ос

обеннос
ти поэзи

и М.И.Ц
ветаевой

. Фолькл
орные и

 литерат
урные 

образы и
 мотивы

 в лирик
е Цветае

вой. Сво
еобрази

е поэтич
еского с

тиля. 
1 

1,2 
    

Практи
ческие 

занятия
 

 
     

    
1 Исследо

вание 
и подг

отовка 
реферат

а (сооб
щения, 

доклада
): «М. 

И. Цве
таева в

 воспо
минания

х 
совреме

нников»
, «М. Цв

етаева, 
Б.Пасте

рнак, Р.М
 .Рильке

: диалог
 поэтов»

, «М.И.Ц
ветаева 

и А.А.А
хматова

», «М.И
.Цветаев

а — дра
матург»

. 
Подгото

вка и пр
оведени

е заочно
й экскур

сии в од
ин из му

зеев М.И
.Цветаев

ой. Наиз
усть. Од

но-два 
стихотв

орения (
по выбо

ру) 
2 

    
Тема 7.

4 
.Михаи

л Афан
асьевич

 
Булгако

в  
 

Содерж
ание уч

ебного м
атериал

а 
 

  
   

1 
Краткий

 обзор ж
изни и т

ворчест
ва (с обо

бщением
 ранее и

зученно
го матер

иала). 
 Роман 

«Мастер
 и Ма

ргарита
». Свое

образие
 жанра

. Мног
опланов

ость ро
мана. С

истема 
образов

. 
Ершалаи

мские гл
авы. Мо

сква 193
0-х годо

в.  
1 

1,2 
    

Практи
ческие 

занятия
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1 
Тайны п

сихолог
ии челов

ека: стр
ах сильн

ых мира
 перед п

равдой ж
изни. Во

ланд и е
го окруж

ение. 
Фантаст

ическое
 и реали

стическ
ое в ром

ане. Лю
бовь и с

удьба М
астера. Т

радиции
 русской

 литерат
уры 

(творчес
тво Н.В

.Гоголя)
 в творч

естве М
.Булгако

ва. Свое
образие

 писател
ьской м

анеры.
4 

  
    

 
 

  
   

 
 Сод

ержани
е учебн

ого мат
ериала 

 
  

   
1  Жизнен

ный и тв
орчески

й путь п
исателя 

(с обобщ
ением р

анее изу
ченного

). 
 Мир и ч

еловек в
 рассказ

ах М.Ш
олохова

. Глубин
а реалис

тически
х обобщ

ений.  
 Роман-э

попея «Т
ихий До

н». Рома
н-эпопе

я о судь
бах русс

кого нар
ода и ка

зачества
 в годы 

Граждан
ской вой

ны. 
Своеобр

азие жан
ра. Особ

енности
 композ

иции. С
толкнов

ение ста
рого и н

ового ми
ра в ром

ане. Мас
терство 

психоло
гическо

го анали
за. Патр

иотизм 
и гуман

изм ром
ана.  

1 
1 

    
2  Образ Г

ригория
 Мелехо

ва. Траг
едия чел

овека из
 народа 

в поворо
тный мо

мент ист
ории, ее

 смысл и
 значени

е. 
Женски

е судьбы
. Любов

ь на стр
аницах р

омана. М
ногопла

новость
 повеств

ования. 
1 

2 
    

 Раздел 
8. Особе

нности
 развит

ия лите
ратуры

 период
а Вели

кой Оте
чествен

ной вой
ны и пе

рвых 
послево

енных 
лет. Ос

обенно
сти раз

вития л
итерату

ры 195
0—1980

-х годов
 

 
10 

   
    

1 Д
еятели л

итерату
ры и иск

усства н
а защите

 Отечест
ва. Жив

опись А
. Дейнек

и 
 А. Пла

стова. 
Музыка

 Д. Ш
остакови

ча и п
есни во

енных 
лет (С.

 Солов
ьев-Сед

ой, В.Л
ебедев- К

умач, 
И.Дунае

вский и 
др.). Ки

нематог
раф геро

ической
 эпохи. 

 Лиричес
кий геро

й в стих
ах поэто

в-фронт
овиков (

О. Бергг
ольц, К.

 С имоно
в, А. Тв

ардовск
ий, А. С

урков, М
. 

Исаковс
кий, М. 

Алигер,
 Ю. Дру

нина, М
. Джали

ль.Пове
сти и ро

маны Б.
 Горбато

ва, А. Бе
ка, А. Ф

адеева. П
ьесы: 

«Русски
е люди»

 К.Симо
нова, «Ф

ронт» А
.Корней

чука и д
р. 

др.). 
8 

  1     
        

 Сод
ержани

е учебн
ого мат

ериала 
 

    
1 

 Творчес
тво писа

телей-пр
озаиков

 в 1950—
1980-е г

оды 
Основны

е напра
вления 

и течен
ия худо

жествен
ной про

зы 1950
—1980-

х годов
. Темати

ка и пр
облемат

ика, 
традици

и и но
ваторств

о в пр
оизведе

ниях пр
озаиков

. Худож
ественн

ое свое
образие

 прозы
 В.Шал

амова, 
В.Шукш

ина, В.Б
ыкова, В

.Распути
на. 

 Новое 
осмысле

ние про
блемы 

человек
а на в

ойне. И
сследов

ание пр
ироды 

подвига
 и пре

дательст
ва, 

философ
ский ан

ализ по
ведения

 челове
ка в э

кстрема
льной 

ситуаци
и. Роль

 произв
едений 

о Вели
кой 

Отечест
венной в

ойне в в
оспитан

ии патри
отическ

их чувст
в молод

ого поко
ления. 

2 
2 

        

Итого з
а год :2

04, в то
м числе

 лекции
 -87;  пр

акт. зан
ятия-50

; самост
оятельн

ая рабо
та- 67 ч

асов.
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 2.4 Содержание разделов учебной дисциплины  2.4.1 Занятия лекционного типа           Русский язык и литература. Русский язык Введение Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и общество. Язык как развивающееся явление. Язык как система. Основные уровни языка. Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Значение русского языка при освоении профессий СПО и специальностей СПО. 1. Язык и речь. Функциональные стили речи Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. Функциональные стили речи и их особенности. Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др. Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и др. Публицистический стиль речи, его назначение. Основные жанры публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного выступления. Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, использование изобразительно-выразительных средств и др. Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство смыслового членения текста. 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова. 



 

29  

Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения. Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. Благозвучие речи. Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация. Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Употребление буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц. Правописание приставок на з- / с-. Правописание и/ы после приставок. 3. Лексикология и фразеология Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 4. Морфемика, словообразование, орфография Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей речи. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ. Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок при- / пре-. Правописание сложных слов. Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с морфемами-синонимами. 5. Морфология и орфография Грамматические признаки слова (грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста. Основные выразительные средства морфологии. Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж существительных. Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен существительных. Правописание сложных существительных. 
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Морфологический разбор имени существительного. Употребление форм имен существительных в речи. Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм имен прилагательных в речи. Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных. Морфологический разбор имени числительного. Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, трое и других с существительными разного рода. Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений тексте. Синонимия местоименных форм. Глагол. Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами. Морфологический разбор глагола. Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в художественном тексте. Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний причастий. Правописание не с причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия. Употребление наречия в речи. Синонимия наречий при характеристике признака действия. Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. 
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Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их функции в речи.                        Служебные части речи Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-омонимов. Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. Употребление союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи предложений в тексте. Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными частями речи. Частицы как средство выразительности речи. Употребление частиц в речи. Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи. Занятия лекционного типа Русский язык и литература. Литература Введение Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. Самобытность русской литературы (с обобщением ранее изученного материала). Значение литературы при освоении профессий СПО и специальностей СПО. Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. Особенности русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской литературной критики. Становление реализма в русской литературе. Русское искусство. Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837) Личность писателя. Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и 
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романтический период творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие творчества. Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина. Пушкин-мыслитель. Творчество А.С.Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в других видах искусства. Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841) Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова (с обобщением ранее изученного). Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. Жанровое и художественное своеобразие творчества М.Ю. Лермонтова петербургского и кавказского периодов. Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной лирики Лермонтова. Николай Васильевич Гоголь (1809—1852) Личность писателя, жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). «Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества Н.В.Гоголя в русской литературе. Александр Николаевич Островский (1823—1886) Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее изученного). Социально-культурная новизна драматургии А.Н.Островского. Темы «горячего сердца» и «темного царства» в творчестве А.Н.Островского. Драма «Гроза». Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные особенности драмы. Калинов и его обитатели (система персонажей). Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Символика грозы. Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ.  Драма «Бесприданница». Социальные и нравственные проблемы в драме. Лариса и ее окружение. Художественные особенности драмы «Бесприданница». Основные сюжетные линии драмы. Тема «маленького человека» в драме «Бесприданница». Малый театр и драматургия А.Н.Островского. Иван Александрович Гончаров (1812—1891) Жизненный путь и творческая биография И.А.Гончарова. Роль В.Г.Белинского в жизни И.А.Гончарова. «Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и 
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жанра произведения. Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи Ильича как художественно-философский центр романа.  Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883) Жизненный и творческий путь И.С.Тургенева (с обобщением ранее изученного). Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И.С.Тургенева (повести «Ася», «Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. Тургенев-романист (обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация общественных явлений в романах И.С.Тургенева. Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста. Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе общественно-политической обстановки 1860-х годов.  Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889) Краткий очерк жизни и творчества Н.Г.Чернышевского. Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Особенности жанра и композиции романа. Утопические идеи в романе Н. Г. Чернышевского. Нравственные и идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. Образы «новых людей». Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826—1889) Жизненный и творческий путь М. Е. Салтыкова-Щедрина (с обобщением ранее изученного). Мировоззрение писателя. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М.Е.Салтыкова-Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность сказок. Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок. Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, композиции. Образы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города». Приемы сатирической фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык. Федор Михайлович Достоевский (1821—1881) Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). Роман «Преступление и наказание» Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение русской действительности в романе. Социальная и нравственно-философская проблематика романа. Социальные и философские основы бунта 
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Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе. Роман «Униженные и оскорбленные». Жанровое своеобразие романа. Особенности сюжета. Боль за униженных, угнетенных в произведении. Сложный, богатый внутренний мир «маленького человека». Развитие гуманистических традиций Пушкина и Гоголя. Лев Николаевич Толстой (1828—1910) Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного). Духовные искания писателя. Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение понятий «война» и «мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе.  Антон Павлович Чехов (1860—1904) Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и всепроникающая сила чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов А.П.Чехова. Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. Юмористические рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности изображения «маленького человека» в прозе А.П.Чехова. Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система персонажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов. Федор Иванович Тютчев (1803—1873) Жизненный и творческий путь Ф.И.Тютчева (с обобщением ранее изученного). Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф.И.Тютчева. Художественные особенности лирики Ф.И.Тютчева. 
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 Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892) Жизненный и творческий путь А.А.Фета (с обобщением ранее изученного). Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики А.А.Фета. Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А.А.Фета. Алексей Константинович Толстой (1817—1875) Жизненный и творческий путь А.К.Толстого. Идейно-тематические и художественные особенности лирики А.К.Толстого. Многожанровость наследия А.К.Толстого. Сатирическое мастерство Толстого. Николай Алексеевич Некрасов (1821—1878) Жизненный и творческий путь Н.А.Некрасова (с обобщением ранее изученного). Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н. А. Некрасова 1840—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика Н. А. Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие произведений Н.А.Некрасова. ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. Кризис гуманизма и религиозные искания в русской философии. Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л.Н.Толстой, В.Г.Короленко, А.П.Чехов, И.С.Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. Русская литература на рубеже веков Иван Алексеевич Бунин (1870—1953) Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Лирика И.А.Бунина. Своеобразие поэтического мира И. А. Бунина. Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии И.А.Бунина. Особенности поэтики И.А.Бунина. 
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Александр Иванович Куприн (1870—1938) Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Воспевание здоровых человеческих чувств в произведениях А.И.Куприна. Традиции романтизма и их влияние на творчество А.И.Куприна. Трагизм любви в творчестве А.И.Куприна. Тема «естественного человека» в творчестве Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое изображение природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в рассказах Куприна. Осуждение пороков современного общества. Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как великая и вечная духовная ценность. Трагическая история любви «маленького человека». Столкновение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А.И.Куприна о любви. Серебряный век русской поэзии Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору). Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений). Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф.Анненский, М.И.Цветаева. Символизм Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 
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«младосимволисты» (А.Белый, А.А.Блок). Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с романтизмом. Константин Дмитриевич Бальмонт Сведения из биографии. Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. Для чтения и изучения. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворений). Андрей Белый Сведения из биографии. Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. Для чтения и изучения. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других стихотворений). Акмеизм Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С.Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. Николай Степанович Гумилев Сведения из биографии. Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. Футуризм Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И.Северянин), кубофутуристы (В.В.Маяковский, В.Хлебников), «Центрифуга» (Б.Л.Пастернак). Игорь Северянин 
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Сведения из биографии. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. Хлебников Велимир Владимирович Сведения из биографии. Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. Максим Горький (1868—1936) Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). М.Горького как ранний образец социалистического реализма. Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист. Александр Александрович Блок (1880—1921) Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Природа социальных противоречий в изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. Поэма «Двенадцать». Сложность восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. Изображение «мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие поэмы. Особенности развития литературы 1920-х годов Противоречивость развития культуры в 1920-е годы. Литературный процесс 1920-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области литературы в 1920-е годы. Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930) Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы духовной жизни. Характер и личность 
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автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина. Сергей Александрович Есенин (1895—1925) Сведения из биографии (с обобщением раннее изученного). Поэтизация русской природы, русской деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов.  Марина Ивановна Цветаева (1892—1941) Сведения из биографии. Идейно-тематические особенности поэзии М.И.Цветаевой, конфликт быта и бытия, времени и вечности. Художественные особенности поэзии М.И.Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. Осип Эмильевич Мандельштам (1891—1938) Сведения из биографии О. Э. Мандельштама. Идейно-тематические и художественные особенности поэзии О. Э. Мандельштама. Противостояние поэта «веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. Теория поэтического слова О.Мандельштама. Андрей Платонов (Андрей Платонович Климентов) (1899—1951) Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд как основа нравственности человека. Принципы создания характеров. Социально-философское содержание творчества А.Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение реального и фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык произведений Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве писателя. Исаак Эммануилович Бабель (1894—1940) Сведения из биографии писателя. Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов «Конармия». Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах Бабеля. Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940) 
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Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). Роман «Белая гвардия». Судьба людей в годы Гражданской войны. Изображение войны и офицеров белой гвардии как обычных людей. Отношение автора к героям романа. Честь — лейтмотив произведения. Тема Дома как основы миропорядка. Женские образы на страницах романа. Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н.В.Гоголя) в творчестве М.Булгакова. Своеобразие писательской манеры. Алексей Николаевич Толстой (1883—1945) Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Тема русской истории в творчестве писателя. Роман «Петр Первый» — художественная история России XVIII века. Единство исторического материала и художественного вымысла в романе. Образ Петра. Проблема личности и ее роль в судьбе страны. Народ в романе. Пафос борьбы за могущество и величие России. Художественное своеобразие романа. Экранизация произведения. Михаил Александрович Шолохов (1905—1984) Жизненный и творческий путь писателя (с обобщением ранее изученного). Мир и человек в рассказах М.Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов». Поэтика раннего творчества М.Шолохова. Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового мира в романе.  Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.). Публицистика военных лет (М.Шолохов, И.Эренбург, А.Толстой). Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. Соболева, В.Кожевникова, К.Паустовского, М.Шолохова и др. 
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Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К.Симонова, «Фронт» А.Корнейчука и др.Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К.Симонова, «Фронт» А.Корнейчука и др. Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях Э.Казакевича, В.Некрасова, А.Бека, В.Ажаева и др. Борис Леонидович Пастернак (1890—1960) Сведения из биографии. Основные мотивы лирики Б.Л.Пастернака. Связь человека природы в лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные доминанты поэтического стиля Б.Л.Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта. Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и художественные особенности романа. Тема интеллигенции и революции ее решение в романе Б.Л.Пастернака. Особенности композиции романа «Доктор Живаго». Система образов романа. Образ Юрия Живаго. Тема творческой личности, ее судьбы. Тема любви как организующего начала в жизни человека. Образ Лары как носительницы основных жизненных начал. Символика романа, сквозные мотивы и образы. Роль поэтического цикла в структуре романа. Александр Исаевич Солженицын (1918—2008) Обзор жизни и творчества А.И.Солженицына (с обобщением ранее изученного). Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры героев как способ выражения авторской позиции. Новый подход к изображению.  2.4.2 Практические занятия    Русский язык и литература. Русский язык  Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: грамматические категории и грамматические значения; выведение алгоритма морфологического разбора. Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функциями в тексте. 
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Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических синтаксических признаков слов разных частей речи. Сопоставление лексического и грамматического значения слов. Выявление нормы употребления сходных грамматических форм в письменной речи обучающихся. Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных словообразовательных моделей и способов словообразования и словоизменения; использование способа разграничения слов-омонимов, принадлежащих к разным частям речи. Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с использованием нужной словоформы с учетом различных типов и стилей речи. Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов. Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами. 6. Синтаксис и пунктуация Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. Основные выразительные средства синтаксиса. Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения словосочетаний. Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения. Синонимия словосочетаний. Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. Интонационное богатство русской речи. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические функции и роль порядка слов в предложении. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. Второстепенные члены предложения (определение, приложение, обстоятельство, дополнение). Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 
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Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства времени и места как средство связи предложений в тексте. Односоставное и неполное предложение. Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего. Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. Синонимия односоставных предложений . Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Использование неполных предложений в речи. Односложное простое предложение. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные определения. Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов. Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособление определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения. Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. Использование вводных слов как средства связи предложений в тексте. Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных стилях речи как средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях речи. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в речи. 
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Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения). Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах. Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.  2.4.2 Практические занятия Русский  язык и литература. Литература Практическое занятие  №1Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Пушкин в воспоминаниях современников», «Предки Пушкина и его семья», «Царскосельский лицей и его воспитанники», «Судьба Н.Н.Пушкиной», «Дуэль и смерть А.С.Пушкина».  Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев А.С.Пушкина (по выбору студентов).  . Практическое занятие 2 Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): «Кавказ в судьбе и творчестве Лермонтова», «М.Ю.Лермонтов в воспоминаниях современников», «М.Ю.Лермонтов — художник», «Любовная лирика Лермонтова». Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М.Ю.Лермонтова (по выбору студентов). Практическое занятие №3 Исследование и подготовка доклада (сообщения или реферата): « Что делать?» — главный вопрос эпохи 1850—1860-х годов»; «Духовные искания русской культуры второй половины XIX века». Подготовка и проведение заочной экскурсии «По залам Третьяковской галереи». Практическое занятие №4 Эволюция образа Обломова. Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы любви в романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья Пшеницына).  Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д. И. Писарева, И. Анненского и др.). Практическое занятие №5 Взгляды Базарова на искусство, природу, общество. Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-эстетического содержания романа. Базаров и родители. Сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии его идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе.  Полемика вокруг романа «Отцы и дети» (Д.И.Писарев, Н.Страхов, М.Антонович). Практическое занятие №6 Страдание и очищение в романе. Символические образы в романе. Символическое значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции в романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские мотивы в произведении. Споры вокруг романа и его главного героя. Практическое занятие №7 «Севастопольские рассказы». Отражение перелома во взглядах писателя на жизнь в севастопольский период. Война как явление, противоречащее человеческой природе. Сила духа русского народа в представлении Толстого. Настоящие защитники Севастополя и «маленькие Наполеоны». Контраст между природой и деяниями человека на земле. Утверждение духовного начала в 
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человеке. Особенности поэтики Толстого. Значение «Севастопольских рассказов» в творчестве Л.Н.Толстого.  Практическое занятие №8«Война и мир».Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в изображении Толстого, осуждение его бездуховности, лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе.  Практическое занятие №9 Правдивое изображение войны 1.  русских солдат — художественное открытие Л.Н.Толстого. Бородинская битва — величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный момент романа. «Дубина народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого 2.  Платона Каратаева, их отношение к войне. Практическое занятие №10 Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». История создания, жанр, система персонажей. Сложность и многозначность отношений между персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. Особенности символов. Практическое занятие №11 Подготовка  конкурса чтецов «Поэты России XIX века». Исследование и подготовка доклада «Мой любимый поэт второй половины XIX века». Практическое занятие №12 Проведение исследования и подготовка сообщения на одну из тем: «А. А. Фет — переводчик», «А. А. Фет в воспоминаниях современников»; «Концепция “чистого искусства” в литературно-критических статьях А.А.Фета», «Жизнь стихотворений А.А.Фета в музыкальном искусстве». Подготовка фотовыставки иллюстраций к произведениям А.А.Фета. Исследование и подготовка реферата: «Ф.И.Тютчев в воспоминаниях современников», «Философские основы творчества Ф. И. Тютчева», «Дружба двух поэтов: Ф.И.Тютчев и Г.Гейне». Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Ф.И.Тютчева.  Наизусть. Одно стихотворение А.А.Фета  или Ф.И. Тютчева (по выбору студентов). Практическое занятие №13 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие произведений Н.А.Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие произведений Н.А.Некрасова. Практическое занятие №14 Проза И. А. Бунина. «Живопись словом» — характерная особенность стиля И.А.Бунина. Судьбы мира и цивилизации в творчестве И.А.Бунина. Русский национальный характер в изображении Бунина. Общая характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве И. А.Бунина, новизна ее в сравнении с классической традицией. Слово, подробность, деталь в поэзии и прозе. Тема «дворянского гнезда» на рубеже XIX—XX веков, ее решение в рассказе И. А.Бунина «Антоновские яблоки» и пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад». Реалистическое и символическое в прозе и поэзии.  Практическое занятие №15 Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как великая и вечная духовная ценность. Трагическая история любви «маленького человека». Столкновение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив произведений А.И.Куприна о любви. Практическое занятие №16 Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. Константин Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, 
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Игорь Северянин, Михаил Кузмин,  и др. Общая характеристика творчества Валерия Яковлевича Брюсова, Николая Степановича Гумилева, Игоря Северянина.  Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. Практическое занятие №17 Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-романист. Практическое занятие №18 Исследование и подготовка реферата (доклада, сообщения): «Музыка революции в творчестве В. В. Маяковского»; « Сатира в произведениях В.В.Маяковского»; подготовка сценария литературного вечера «В.В.Маяковский и поэты золотого века».  Наизусть. Два-три стихотворения Практическое занятие №19 Поэма «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Лирическое и эпическое в поэме. Два-три стихотворения (по выбору студентов).  Практическое занятие №20 Б.Пастернак, Р.М .Рильке: диалог поэтов», «М.И.Цветаева и А.А.Ахматова», «М.И.Цветаева — драматург». Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М.И.Цветаевой. Наизусть. Одно-два стихотворения (по выбору) Практическое занятие №21 Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции русской литературы (творчество Н.В.Гоголя) в творчестве М.Булгакова.  Своеобразие писательской манеры  Практическое занятие №22 Практические занятия Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. Практическое занятие № 23 Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К.Симонова, «Фронт» А.Корнейчука и др.Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К.Симонова, «Фронт» А.Корнейчука и др. Практическое занятие № 24 Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, связанного своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих поколений. Практическое занятие № 25 Духовная поэзия С.Аверинцева, И.Ратушинской, Н.Горбаневской и др.Развитие рок-поэзии. Драматургия постперестроечного времени.  2.4.3 Лабораторные занятия Не предусмотрены   2.4.4 Содержание самостоятельной работы (Примерная тематика рефератов)  1.Русский язык среди других языков мира. 2.Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 3.Языковой портрет современника 
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4Молодежный сленг и жаргон. 5.Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского литературного языка. 6.А.С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 7.Русский литературный язык на рубеже XX—XXI веков. 8.Формы существования национального русского языка: русский литературный язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы. 9.Язык и культура. 10Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние русской устной речи. 11.М.Е. Салтыков-Щедрин – сотрудник и редактор «Современника» и «Отечественных записок». 12.«Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина, их основные темы, фантастическая направленность, эзопов язык. 13.Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», постановка и решение в нем проблем нравственного выбора и ответственности человека за судьбы мира. 14.Раскольников и его теория преступления. Сущность «наказания» заблудшей личности и ее путь к духовному возрождению в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 15.Н.С. Лесков и его сказания о правдоискателях и народных праведниках («Соборяне», «Очарованный странник», «Левша»). 16.«Война и мир» Л.Н. Толстого. Замысел, проблематика, композиция, система образов. 17.Духовные искания Л.Н. Толстого в романе «Анна Каренина». 18.Поиски положительного героя и идеалов А.П. Чехова в рассказах («Моя жизнь», «Дом с мезонином», «Попрыгунья»). 19.Новаторство чеховской драматургии. 20.Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской литературы XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание для современности.   
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2.4.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине    Самостоятельная работа учащихся является важнейшей формой учебно-воспитательного процесса. Основная цель самостоятельной работы при изучении дисциплины – закрепить теоретические знания, полученные в ход лекционных занятий, а также сформировать практические навыки подготовки в области русского языка и литературы. Самостоятельная работа учащихся в процессе освоения дисциплины включает: - изучение основной и дополнительной литературы по предмету; - изучение (конспектирование) вопросов, вызывающих затруднения при их изучении; - работу с электронными учебными ресурсами; - изучение материалов периодической печати, интернет ресурсов; - подготовку к тестированию; - подготовку к практическим (лабораторным) занятиям,  - выполнение домашних заданий,  − подготовку реферата (доклада, эссе) по одной из тем курса. Русский язык и литература. Русский язык  Наименование раздела, темы Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполнению самостоятельной работы  
Введение 1.Власенков А. И. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень : учебник для общеобразовательных организаций / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова; Российская академия наук; Российская Академия образования; Издательство "Просвещение". - 6-е изд. - Москва : Просвещение, 2014. - 287 с.  
Язык и речь. Функциональные стили речи 

1.Власенков А. И. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень : учебник для общеобразовательных организаций / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова; Российская академия наук; Российская Академия образования; Издательство "Просвещение". - 6-е изд. - Москва : Просвещение, 2014. - 287 с.  
Орфоэпия, графика, орфография 1.Власенков А. И. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень : учебник для общеобразовательных организаций / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова; Российская академия наук; Российская Академия образования; Издательство "Просвещение". - 6-е изд. - Москва : Просвещение, 2014. - 287 с.  
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Лексикология и фразеология 1.Власенков А. И. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень : учебник для общеобразовательных организаций / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова; Российская академия наук; Российская Академия образования; Издательство "Просвещение". - 6-е изд. - Москва : Просвещение, 2014. - 287 с.  
Морфемика, словообразование, 1.Власенков А. И. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень : учебник для общеобразовательных организаций / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова; Российская академия наук; Российская Академия образования; Издательство "Просвещение". - 6-е изд. - Москва : Просвещение, 2014. - 287 с.  
Лексикология и фразеология, орфография 

1.Власенков А. И. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень : учебник для общеобразовательных организаций / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова; Российская академия наук; Российская Академия образования; Издательство "Просвещение". - 6-е изд. - Москва : Просвещение, 2014. - 287 с.  
Морфология и орфография 1.Власенков А. И. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень : учебник для общеобразовательных организаций / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова; Российская академия наук; Российская Академия образования; Издательство "Просвещение". - 6-е изд. - Москва : Просвещение, 2014. - 287 с.  
Синтаксис и пунктуация 1.Власенков А. И. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень : учебник для общеобразовательных организаций / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова; Российская академия наук; Российская Академия образования; Издательство "Просвещение". - 6-е изд. - Москва : Просвещение, 2014. - 287 с.  Русский язык и литература. Литература  Наименование раздела, темы Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполнению самостоятельной работы  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА Русский язык и литература. Литература : учебник для использования в учебном процессе образовательных учреждений СПО. В 2 ч. Ч. 1 / Обернихина Г. А., ред. - М. : ИЦ "Академия", 2015. - 400 с. Развитие русской литературы и культур в первой половине XIX века Русский язык и литература. Литература : учебник для использования в учебном процессе образовательных учреждений СПО. В 2 ч. Ч. 1 / Обернихина Г. А., ред. - М. : ИЦ "Академия", 2015. - 400 с. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века Русский язык и литература. Литература : учебник для использования в учебном процессе образовательных учреждений СПО. В 2 ч. Ч. 1 / Обернихина Г. А., ред. - М. : ИЦ "Академия", 2015. - 400 с. Поэзия второй половины XIX века Русский язык и литература. Литература : учебник для использования в учебном процессе образовательных учреждений СПО. В 2 ч. Ч. 1 / 
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Обернихина Г. А., ред. - М. : ИЦ "Академия", 2015. - 400 с. ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века Русский язык и литература. Литература : учебник для использования в учебном процессе образовательных учреждений СПО. В 2 ч. Ч. 1 / Обернихина Г. А., ред. - М. : ИЦ "Академия", 2015. - 400 с. Особенности развития литературы 1920-х годов Русский язык и литература. Литература : учебник для использования в учебном процессе образовательных учреждений СПО. В 2 ч. Ч. 1 / Обернихина Г. А., ред. - М. : ИЦ "Академия", 2015. - 400 с. Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов Русский язык и литература. Литература : учебник для использования в учебном процессе образовательных учреждений СПО. В 2 ч. Ч. 1 / Обернихина Г. А., ред. - М. : ИЦ "Академия", 2015. - 400 с. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 
Русский язык и литература. Литература : учебник для использования в учебном процессе образовательных учреждений СПО. В 2 ч. Ч. 2 / Обернихина Г. А., ред. - М. : ИЦ "Академия", 2015. - 400 с. − Кроме перечисленных источников учащийся может воспользоваться поисковыми системами сети Интернет по теме самостоятельной работы. Для освоения дисциплины и выполнения предусмотренных учебной программой курса заданий по самостоятельной работе может быть использовано следующее учебно-методическое обеспечение: -методические рекомендации к выполнению лабораторных работ; -методические рекомендации к самостоятельной работе. Началом организации любой самостоятельной работы должно быть привитие навыков и умений грамотной работы с учебной и научной литературой. Этот процесс, в первую очередь, связан с нахождением необходимой для успешного овладения учебным материалом литературой. Учащийся должен уметь пользоваться фондами библиотек и справочно-библиографическими изданиями. 
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3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  Для обучения русскому языку предусматривается использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения аудиторных и внеаудиторных занятий с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В процессе обучения применяются образовательные технологии личностно-деятельностного, развивающего и проблемного обучения. Обязателен лабораторный практикум по разделам дисциплины. В учебном процессе наряду с традиционными образовательными технологиями используются компьютерное тестирование, тематические презентации, интерактивные технологии. Русский язык и литература. Русский язык Изучаемые разделы (темы) дисциплины Технологии, применяемые при проведении лекционных занятий Технологии, применяемые при проведении практических и лабораторных занятий Введение Технология развивающего обучения Технология проблемного обучения Язык и речь. Функциональные стили речи Технология развивающего обучения Технология проблемного обучения Язык и речь. Функциональные стили речи Технология развивающего обучения Технология проблемного обучения Орфоэпия, графика, орфография Технология развивающего обучения Технология проблемного обучения Лексикология и фразеология Технология развивающего обучения Технология проблемного обучения Морфемика, словообразование, Технология развивающего обучения Технология проблемного обучения Лексикология и фразеология, орфография Технология развивающего обучения Технология проблемного обучения Морфология и орфография Технология развивающего обучения Технология личностно-деятельностного обучения Синтаксис и пунктуация Технология развивающего обучения Технология личностно-деятельностного обучения Русский язык и литература. Литература Изучаемые разделы (темы) дисциплины Технологии, применяемые при проведении лекционных занятий Технологии, применяемые при проведении практических  работ Развитие русской литературы и культур в первой половине XIX века Технология развивающего обучения Технология проблемного обучения 
Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века Технология развивающего обучения Технология проблемного обучения 
Поэзия второй половины XIX века Технология развивающего обучения Технология проблемного обучения Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века Технология развивающего обучения Технология проблемного обучения 
Особенности развития литературы 1920-х Технология развивающего обучения Технология проблемного обучения 



 

52  

Изучаемые разделы (темы) дисциплины Технологии, применяемые при проведении лекционных занятий Технологии, применяемые при проведении практических  работ годов Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов 
Технология развивающего обучения Технология проблемного обучения 

Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 
Технология развивающего обучения Технология проблемного обучения 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4.1 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине  Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  Оборудование учебного кабинета: мультимедиакомплекс (интерактивная доска, ноутбук, мультимедиапроектор), лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по гуманитарным дисциплинам (комплект наглядных пособий по русскому языку и литературе, интерактивные учебные пособия, альбомы раздаточного материала, словари), учебная мебель, доска учебная, выход в Интернет   4.2 Перечень необходимого программного обеспечения  1. 7-zip архиватор;   (лицензия на англ. http://www.7-zip.org/license.txt)  2. Adobe Acrobat Reader просмотрщик файлов ; (лицензия - https://get.adobe.com/reader/?loc=ru&promoid=KLXME) 3. Adobe Flash Player –графический редактор;  (лицензия - https://get.adobe.com/reader/?loc=ru&promoid=KLXME) 4. Apache OpenOffice – офисный пакет; (лицензия - http://www.openoffice.org/license.html) 5. FreeCommander - проводник; (лицензия - https://freecommander.com/ru/%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d1%8f/) 6. Google Chrome — браузер; (лицензия - https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) 7. LibreOffice – офисный пакет (в свободном доступе); 8. Mozilla Firefox - браузер.(лицензия - https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)          
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5 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  5.1 Основная литература 1. Власенков А. И. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень : учебник для общеобразовательных организаций / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова; Российская академия наук; Российская Академия образования; Издательство "Просвещение". - 6-е изд. - Москва : Просвещение, 2014. - 287 с. 2. Русский язык и литература. Литература : учебник для использования в учебном процессе образовательных учреждений СПО. В 2 ч. Ч. 1 / Обернихина Г. А., ред. - М. : ИЦ "Академия", 2015. - 400 с. 3. Русский язык и литература. Литература : учебник для использования в учебном процессе образовательных учреждений СПО. В 2 ч. Ч. 2 / Обернихина Г. А., ред. - М. : ИЦ "Академия", 2015. - 400 с.  5.2 Дополнительная литература 1. Михайлова, С. Ю. Орфография в заданиях и ответах: Буквы О—Ё после шипящих, буквы О—Е, Ы—И после Ц. Буквы Ь и Ъ в слове. Правописание числительных. Правописание сложных слов / С.Ю.Михайлова, Н.Е. Михайлова ; под ред. Л.А. Буданцева. - М. : Мир и образование, 2013. - 97 с. - (7 ступенек к пятёрке). - ISBN 978-5-94666-673-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210385    2. Михайлова, С. Ю. Орфография в заданиях и ответах: Орфограммы приставках. Орфограммы в суффиксах. Орфограммы в окончаниях / С.Ю. Михайлова, Н.Е. Михайлова ; под ред. Е.С. Гридасова. - М. : Мир и образование, 2013. - 97 с. - (7 ступенек к пятёрке). - ISBN 978-5-94666-650-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210387  3. Егорова, Н. В. Все произведения школьной программы по литературе в кратком изложении. 10–11 классы / Н.В. Егорова. - М. : Вако, 2014. - 448 с. - (Сам себе репетитор). - ISBN 978-5-408-01401-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223053.    
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5.3. Периодические издания 1. ЛИТЕРАТУРА В ШКОЛЕ.– URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1243289 2. НАУКА И ШКОЛА.– URL: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8903 3. Русская литература.– URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/618/udb/4 4. Русская словесность.– URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/622/udb/4 5. РУССКИЙ ЯЗЫК В ШКОЛЕ.– URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1370310  5.4. Интернет-ресурсы 1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 2. ЭБС Издательства «Лань» : сайт. - URL: http://e.lanbook.com.  3. ЭБС «ЮРАЙТ» - коллекция книг : сайт. –  URL: https://www.biblio-online.ru;   4. ЭБС «BOOK.ru» - коллекция книг : сайт. – URL: http://www.book.ru;   5. Научная электронная библиотека «eLibrary.ru» : сайт. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp.  6. Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания (на русском языке)] : сайт. – URL: http://dlib.eastview.com.  7. Электронная библиотека «Grebennikon» [раздел: Журналы  (на русском языке)] : сайт. – URL: http://grebennikon.ru/journal.php.  8. Федеральная информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» : сайт. – URL: http://window.edu.ru.   9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) : сайт. - URL: http://fcior.edu.ru.   10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов : сайт. – URL: http://school-collection.edu.ru.  11. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информации : сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/. 12. Энциклопедиум : Энциклопедии. Словари. Справочники // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: http://enc.biblioclub.ru/.            
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6 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  Русскому языку принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального самосознания. Русский язык как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. Русский язык формирует духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Обучение студентов осуществляется по традиционной технологии (лекции, практики) с включением инновационных элементов. С точки зрения используемых методов лекции подразделяются следующим образом: информационно-объяснительная лекция, повествовательная, лекция-беседа, проблемная лекция и т. д. Устное изложение учебного материала на лекции должно конспектироваться. Слушать лекцию нужно уметь – поддерживать своё внимание, понять и запомнить услышанное, уловить паузы. В процессе изложения преподавателем лекции студент должен выяснить все непонятные вопросы. Записывать содержание лекции нужно обязательно – записи помогают поддерживать внимание, способствуют пониманию и запоминанию услышанного, приводит знание в систему, служат опорой для перехода к более глубокому самостоятельному изучению предмета. Методические рекомендации по конспектированию лекций: – запись должна быть системной, представлять собой сокращённый вариант лекции преподавателя. Необходимо слушать, обдумывать и записывать одновременно; – запись ведётся очень быстро, чётко, по возможности короткими выражениями; – не прекращая слушать преподавателя, нужно записывать то, что необходимо усвоить. Нельзя записывать сразу же высказанную мысль преподавателя, следует её понять и после этого кратко записать своими словами или словами преподавателя. Важно, чтобы в ней не был потерян основной смысл сказанного; –имена, даты, названия, выводы, определения записываются точно; –следует обратить внимание на оформление записи лекции. Для каждого предмета заводится общая тетрадь. Отличным от остального цвета следует выделять отдельные 
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мысли и заголовки, сокращать отдельные слова и предложения, использовать условные знаки, буквы латинского и греческого алфавитов, а также некоторые приёмы стенографического сокращения слов. Практические занятия по дисциплине «Русский язык и литература. Русский язык» проводятся по схеме: −устный опрос по теории в начале занятия; − работа в группах по разрешению различных ситуаций по теме занятия; −решение практических задач; − индивидуальные задания для подготовки к практическим занятиям. Цель практического занятия - научить студентов применять теоретические знания при решении практических задач на основе реальных данных. На практических занятиях преобладают следующие методы: −вербальные (преобладающим методом должно быть объяснение); −практические (письменные здания, групповые задания и т. п.). Важным для студента является умение рационально подбирать необходимую учебную литературу. Основными литературными источниками являются: – библиотечные фонды филиала КубГУ; – электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»; – электронная библиотечная система Издательства «Лань». Поиск книг в библиотеке необходимо начинать с изучения предметного каталога и создания списка книг, пособий, методических материалов по теме изучения.  Просмотр книги начинается с титульного листа, следующего после обложки. На нём обычно помещаются все основные данные, характеризующие книгу: название, автор, выходные данные, данные о переиздании и т.д. На обороте титульного листа даётся аннотация, в которой указывается тематика вопросов, освещённых в книге, определяется круг читателей, на который она рассчитана. Большое значение имеет предисловие книги, которое знакомит читателя с личностью автора, историей создания книги, раскрывает содержание. Прочитав предисловие и получив общее представление о книге, следует обратиться к оглавлению. Оглавление книги знакомит обучаемого с содержанием и логической структурой книги, позволяет выбрать нужный материал для изучения. Год издания книги позволяет судить о новизне материала. Чем чаще книга издаётся, тем большую ценность она представляет. В книге могут быть примечания,  которые  
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содержат  различные  дополнительные сведения. Они печатаются вне основного текста и  разъясняют отдельные вопросы. Предметные и алфавитные указатели значительно облегчают повторение изложенного в книге материала. В конце книги может располагаться вспомогательный материал. К нему обычно относятся инструкции, приложения, схемы, ситуационные задачи, вопросы для самоконтроля и т.д. Для лучшего представления и запоминания материала целесообразно вести записи  и конспекты различного содержания, а именно: – пометки, замечания, выделение главного; – план, тезисы, выписки, цитаты; – конспект, рабочая запись, реферат, доклад, лекция и т.д. Читать учебник необходимо вдумчиво, внимательно, не пропуская текста, стараясь понять каждую фразу, одновременно разбирая примеры, схемы, таблицы, рисунки, приведённые в учебнике.  Одним из важнейших средств, способствующих закреплению знаний, является краткая запись прочитанного материала – составление конспекта. Конспект – это краткое связное изложение содержания темы, учебника или его части, без подробностей и второстепенных деталей. По своей структуре и последовательности конспект должен соответствовать плану учебника. Поэтому важно сначала составить план, а потом писать конспект в виде ответа на вопросы плана. Если учебник разделён на небольшие озаглавленные части, то заголовки можно рассматривать как пункты плана, а из текста каждой части следует записать те мысли, которые раскрывают смысл заголовка.  Требования к конспекту: – краткость, сжатость, целесообразность каждого записываемого слова; – содержательность записи- записываемые мысли следует формулировать кратко, но без ущерба для смысла. Объём конспекта, как правило, меньше изучаемого текста в 7-15 раз; –конспект может быть как простым, так и сложным по структуре – это зависит от содержания книги и цели её изучения. Методические рекомендации по конспектированию: – прежде чем начать составлять конспект, нужно ознакомиться с книгой, прочитать её сначала до конца, понять прочитанное; 
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– на обложке тетради записываются название конспектируемой книги и имя автора, составляется план конспектируемого теста; – записи лучше делать при прочтении не одного-двух абзацев, а целого параграфа или главы; – конспектирование ведётся не с целью иметь определённый записи, а для более полного овладения содержанием изучаемого текста, поэтому в записях отмечается и выделяется всё то новое, интересное и нужное, что особенно привлекло внимание; – после того, как сделана запись содержания параграфа, главы, следует перечитать её, затем снова обраться к тексту и проверить себя, правильно ли изложено содержание. Техника конспектирования: – конспектируя книгу большого объёма, запись следует вести в общей тетради; – на каждой странице слева оставляют поля шириной 25-30 мм для записи коротких подзаголовков, кратких замечаний, вопросов; – каждая станица тетради нумеруется; – для повышения читаемости записи оставляют интервалы между строками, абзацами, новую мысль начинают с «красной» строки; – при конспектировании широко используют различные сокращения и условные знаки, но не в ущерб смыслу записанного. Рекомендуется применять общеупотребительные сокращения, например: м.б. – может быть; гос. – государственный; д.б. – должно быть и т.д. – не следует сокращать имена и названия, кроме очень часто повторяющихся; – в конспекте не должно быть механического переписывания текста без продумывания его содержания и смыслового анализа. Самостоятельная работа студентов является важнейшей формой учебно-познавательного процесса. Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – закрепить теоретические знания, полученные в ход лекционных занятий, а также сформировать практические навыки подготовки в области русского языка. Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины «Русский язык и литература. Литература» включает: -изучение основной и дополнительной литературы по курсу; -работу с электронными учебными ресурсами; 
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-изучение материалов периодической печати, интернет ресурсов; -подготовку к тестированию; -индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным  вопросам. На самостоятельную работу студентов отводится 58 часов учебного времени. Началом организации любой самостоятельной работы должно быть привитие навыков и умений грамотной работы с учебной и научной литературой. Этот процесс, в первую очередь, связан с нахождением необходимой для успешного овладения учебным материалом литературой. Студент должен уметь пользоваться фондами библиотек и справочно-библиографическими изданиями. Студенты для полноценного освоения учебного курса должны составлять конспекты как при прослушивании его теоретической (лекционной) части, так и при подготовке к практическим (семинарским) занятиям. Желательно, чтобы конспекты лекций и семинаров записывались в логической последовательности изучения курса и содержались в одной тетради.  Конспект для студентов является неотъемлемой частью в процессе изучения курса, так он: 1.в полном объеме оценивается как разновидность письменного ответа на изучаемые вопросы; 2.служит базой для устного ответа на семинаре по одному из вопросов рассматриваемого плана; 3.сведения из конспекта могут выступать в качестве источника дополнений к ответам других студентов. Организация текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется путём тестирования. Формой итогового контроля является экзамен.  



 

61  

7 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  7.1 Паспорт фонда оценочных средств   № п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины Наименование оценочного средства 1.  Введение Реферат, практ. работа 2.  Язык и речь. Функциональные стили речи Реферат, практ. работа 3.  Орфоэпия, графика, орфография Реферат, практ. работа 4.  Лексикология и фразеология Реферат, практ. работа 5.  Морфемика, словообразование, Реферат, практ. работа 6.  Лексикология и фразеология, орфография Реферат, практ. работа 7.  Морфология и орфография Реферат, практ. работа 8.  Синтаксис и пунктуация Реферат, практ. работа  № п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины Наименование оценочного средства 1.  Введение Реферат, практ. работа 2.  Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века Реферат, практ. работа 3.  Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века Реферат, практ. работа 4.  Поэзия второй половины XIX века Реферат, практ. работа  5.  Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века Реферат, практ. работа 6.  Особенности развития литературы 1920-х годов Реферат, практ. работа 7.  Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов Реферат, практ. работа 8.  Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет Реферат, практ. работа Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  
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7.2 Критерии оценки результатов обучения  Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения уметь:  -строить речь в соответствии с нормами русского литературного языка; Текущий контроль в форме: - фронтальный опрос - индивидуальный устный опрос - письменный контроль (тесты по теоретическому материалу) -практическая работа -определять стилистические особенности представленного текста; Текущий контроль в форме: - фронтальный опрос - индивидуальный устный опрос - письменный контроль (тесты по теоретическому материалу) - практическая работа -писать тексты различных стилей; Текущий контроль в форме: - фронтальный опрос - индивидуальный устный опрос - письменный контроль (тесты по теоретическому материалу) - практическая работа -использовать в речи изобразительно-выразительные средства; Текущий контроль в форме: - фронтальный опрос - индивидуальный устный опрос - письменный контроль (тесты по теоретическому материалу) - практическая работа -произносить, писать и употреблять слова в соответствии с изученными нормами русского литературного языка; Текущий контроль в форме: - фронтальный опрос - индивидуальный устный опрос - письменный контроль (тесты по теоретическому материалу) - практическая работа -составлять словосочетания и предложения в соответствии с синтаксическими нормами русского языка; Текущий контроль в форме: - фронтальный опрос - индивидуальный устный опрос - письменный контроль (тесты по теоретическому материалу) - практическая работа -составлять конспект, тематический конспект, аннотацию, рецензию. Текущий контроль в форме: - фронтальный опрос - индивидуальный устный опрос - письменный контроль (тесты по теоретическому материалу) - практическая работа знать: -основные разделы науки о языке; Текущий контроль в форме: - фронтальный опрос - индивидуальный устный опрос - письменный контроль (тесты по теоретическому материалу) - практическая работа 



 

63  

-особенности устной и письменной речи; Текущий контроль в форме: - фронтальный опрос - индивидуальный устный опрос - письменный контроль (тесты по теоретическому материалу) - практическая работа -языковые нормы, их динамику и вариативность; Текущий контроль в форме: - фронтальный опрос - индивидуальный устный опрос - письменный контроль (тесты по теоретическому материалу) - практическая работа -стили речи и их особенности; Текущий контроль в форме: - фронтальный опрос - индивидуальный устный опрос - письменный контроль (тесты по теоретическому материалу) - практическая работа -лингвистические словари и их предназначение. Текущий контроль в форме: - фронтальный опрос - индивидуальный устный опрос - письменный контроль (тесты по теоретическому материалу) - практическая работа - дифференциальные уравнения первого и второго порядка;  Текущий контроль в форме: - фронтальный опрос - индивидуальный устный опрос - письменный контроль (тесты по теоретическому материалу) - практическая работа - основные понятия комбинаторики;  Текущий контроль в форме: - фронтальный опрос - индивидуальный устный опрос - письменный контроль (тесты по теоретическому материалу) - практическая работа  7.3 Оценочные средства для проведения текущей аттестации  Реферат.   Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Требования к написанию реферата Реферат по данному курсу является одним из методов организации самостоятельной работы студентов. Темы рефератов являются дополнительным материалом для изучения данной дисциплины. Реферат оценивается в один балл в оценке итого экзамена Реферат должен быть подготовлен согласно теме, предложенной преподавателем.  
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Допускается самостоятельный выбор темы реферата, но по согласованию с преподавателем. Для написания реферата студент самостоятельно подбирает источники информации по выбранной теме (литература учебная, периодическая и интернет-ресурсы) Объем реферата – не менее 10 страниц формата А 4. Реферат должен иметь (титульный лист, содержание, текст должен быть разбит на разделы, согласно содержания, заключение, список литературы не менее 5 источников) Обсуждение тем рефератов проводится на тех практических занятиях, по которым они распределены. Это является обязательным требованием. В случае не представления реферата согласно установленного графика (без уважительной причины), студент обязан подготовить новый реферат. Информация по реферату не должна превышать 10 минут. Выступающий должен подготовить краткие выводы по теме реферата для конспектирования студентов. Сдача реферата преподавателю обязательна. Тест. Система стандартизированных заданий, позволяющая  автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. Критерии оценки. Знания студентов на практических занятиях оцениваются отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  Оценка «отлично» выставляется, когда студень показывает глубокое всестороннее знание раздела дисциплины, обязательной и дополнительной литературы, аргументировано и логически стройно излагает материал, может применять знания для анализа конкретных ситуаций. Оценка «хорошо» ставится при твердых знаниях раздела дисциплины, обязательной литературы, знакомстве с дополнительной литературой, аргументированном изложении материала, умении применить знания для анализа конкретных ситуаций. Оценка «удовлетворительно» ставится, когда студент в основном знает раздел дисциплины, может практически применить свои знания. Оценка «неудовлетворительно» ставится, когда студент не освоил основного содержания предмета и слабо знает изучаемый раздел дисциплины. 
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 7.4 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  7.4.1 Вопросы для проведения экзамена (1 семестр)  1. Отличие речи от языка 2. Речь в межличностном общении 3. Понятие «культура речи» 4. Признаки разговорной речи, сферы ее использования и назначение 5. Основные признаки культурной речи 6. Основные функции языка 7. Определение нормы языка – центрального понятия культуры речи. Принципы определения нормативности языкового факта. 8. Литературный язык как основа культуры речи  9. Официально-деловой стиль 10. Письменная речь. Основные признаки 11. Устная речь и её особенности 12. Публицистический стиль   13. Понятие о языковой норме. Норма как социальное явление 14. Научный стиль. Подстили и признаки 15. Понятие о языковой норме. Норма как социальное явление 16. Письменная речь. Основные признаки 17. Лексические средства выразительности речи 18. Признаки разговорной речи, сферы ее использования и назначение 19. Современная языковая ситуация 20. Речь в социальном взаимодействии 21. Определение понятия «культура речи» и его составляющих компонентов 22. Отличие речи от языка. 23. Публицистический стиль  24. Современная языковая ситуация 25. Понятие «современный русский литературный язык».  Проблематика вопроса 26. Фразеологические единицы русского языка. Источники фразеологизмов  27. Основные источники пополнения лексики. Неологизмы 28. Речь в социальном взаимодействии  7.4.2 Вопросы для проведения экзамена (2 семестр) 1. Орфоэпические нормы A1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 1) каучУк  2) красивЕе 3) прИнята  4) нАнявшийся   2. Лексические нормы A2. В каком предложении вместо слова ОБОРОТНЫЙ нужно употребить слово ОБОРОТИСТЫЙ? 1) На ОБОРОТНОЙ стороне листа был написан телефон.  
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2) Фабрика не может класть на депозит ОБОРОТНЫЕ средства.  3) К тому времени Порфирий скопил немалый ОБОРОТНЫЙ капиталец.  4) Попандопуло был ОБОРОТНЫМ дельцом с сомнительной репутацией.  В12. Какое слово является синонимом к слову СОЧИНЕНИЕ  предложение 2)? 1) фантазии                       2) выдумки 3) басни               4) труды  А30. Укажите слово, которое в тексте употреблено в прямом значении. 1)тонет (предложение 7)                3) пробежать (предложение 20)          2)открыть (предложение 8)            4) грозит (предложение 24)  3. Морфологические нормы (образование форм слова), состав слова     А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1. молодые бухгалтеры 
2. в течение тридцати пяти минут                              
3. ихней работой 
4. дамских туфель А11. Укажите правильную морфологическую характеристику слова ВКЛЮЧЕНЫ (предложение 3). 9. краткое прилагательное 10. страдательное причастие 11. деепричастие 12. действительное причастие  В1. Укажите способ образования  слова ДРОБЛЕНИЕ.  _______________________________________________________________  В2. Из предложения 23 выпишите местоимения _______________________________________________________________  4. Синтаксические нормы А4. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. Составляя предложение, 1. мне было сделано замечание. 2. обдумывается его структура. 3. учитывайте как лексическое, так и  грамматическое значение слов. 4. должен учитываться стиль речи.  А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 1. Одним из самостоятельных видов искусства, существующих с конца XV века, является графика. 2. Все, кто любит русскую культуру, знает имена великих поэтов и писателей — Пушкина, Тургенева, Достоевского, Толстого. 3. По приезде из Петербурга Гоголь поселился в доме Аксаковых. 
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4. О своём отношении к классической музыке В.П. Астафьев написал в очерке              « Постскриптум ».  А6. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя заменить причастным оборотом? В последние десятилетия XX века в отечественной литературе о подростках появилось много замечательных произведений, которые и сегодня не оставляют читателей равнодушными. Известны два перевода баллады Бёрнса «Джон Ячменное Зерно», в основу которой положена старинная народная песня. Э. По создал семьдесят рассказов и повестей, которые оказали огромное влияние на развитие всей мировой литературы, на творчество многих писателей. Толчком для создания романа Робинзон Крузо» послужил очерк, который рассказывал о судьбе одного английского моряка — Александра Селькирка.  А9. Какие слова являются грамматической основой в одном из предложений или в одной из частей сложного предложения текста? 1. все написаны (предложение 2)  2. это проявилось (предложение 4) 3. уступила место (предложение 5) 4. имеет значение (предложение 6)  А10. Укажите верную характеристику второго (2) предложения текста. 1. сложноподчинённое 2. простое осложнённое 3. сложносочинённое 4. сложное бессоюзное  В3. Из предложения 17 выпишите подчинительное словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ. ______________________________________________________________ В4. Среди предложений 3-10 найдите простые двусоставные предложения. Напишите номера этих предложений._________________ В5. Среди предложений 17-27 найдите предложение с обособленными обстоятельствами. Напишите номер этого предложения.______________ В6. Среди предложений 1-11 найдите сложноподчинённое предложение с придаточным условия. Напишите номер этого предложения.___________ 5. Орфографические нормы А13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? Мы видим, что в костя(1)ых коньках, найде(2)ых археологами на севере Европы, продела(3)ы отверстия для кожа(4)ых тесёмок. 
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1) 1,2               2) 2           3) 1,2,3               4) 3,4 А14. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
1. возр..ст, обл..гать, к..нституционный 
2. преподн..сить, распозн..вать, др..бить 
3. расст..лать, к..нтинент, орнам..нтальный 
4. ф..милия, к..снуться, х..рактеризовать А15. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? нен..глядный, с..звучие, р..змещённый Пр..морье, непр..миримый, пр..обрести бе..дорожье, в..будоражить, не..жатый небез..нтересный, сверх..зысканный, под..грать А16. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква И? 1. постро..шь, бор..шься 2. смотр..шь, дремл..шь 3.  вид..шь, готов..шься 4. корм..шь, постел..шь А17. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? А. налаж..вать                             В. отклеиваться Б. сбивч..вый                                   Г. стержн..вой 1) А, Б, Г           2) А, Б, В             3) В, Г           4) А, В, Г А18. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 1. (Не)смотря на сложность изучаемой темы, мы постараемся разобраться в ней как можно лучше. 2. Сегодня его слова звучали (не)тепло и ласково, как прежде, а холодно и как-то отчуждённо. 3. Глаза его горели (не)укротимой страстью. 4. Был тихий (не)жаркий июньский день.  А19. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? − Точно ТАК(ЖЕ), как детство человека кажется ему прекрасным, воспоминания о суровой заре человечества ТО(ЖЕ) окрашены для нас в романтическую дымку. − (НА)КОНЕЦ мне удалось поймать (ТОТ)ЧАС, когда косые лучи солнца начинают пронизывать лес, словно золотые спицы. − Рыжики можно собирать как осенью, так и (В)ТЕЧЕНИЕ всего лета: всё зависит (ОТ)ТОГО, какое лето. − Он владел языком ТАК(ЖЕ) легко, как люди владеют своим голосом, (ПО)ТОМУ что учился языку у простых людей.  6. Пунктуационные нормы 
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А20. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: Дома не сиделось ( ) и мы решили проведать наших старых знакомых. 
1. Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 
2. Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 
3. Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
4. Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. А21. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? Воробей (1) неожиданно взлетев (2) исчез в светлой зелени сада (3) прозрачно сквозившей (4) на фоне предвечернего неба. 1) 1, 3 3) 2, 3, 4 2) 1, 2, 3 4) 2, 4 А22. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые? Удивительно приятным занятием (1) помнится (2) было для меня лежать на спине в лесу и глядеть вверх. Тогда небо (3) казалось (4) бездонным морем, расстилавшимся перед глазами. 1. 1, 2, 3, 4 3) 3, 4 2. 1, 2                                        4) 1, 3 А23. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 1. В поведении скворца много суетливого и забавного деловитого и хитрого. 2. В гостиной графа зеркала и картины и вазы были настоящими произведениями искусства. 3. Для многих книги Достоевского или Толстого интереснее любого детективного романа. 4. Хорошо тёплой осенью потеряться в густых чащах осин и берёз и дышать прелым запахом травы. А24. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? После долгих споров было принято твёрдое решение: будущее лето целиком посвятим путешествию по Владимирской земле. − Содержание второй части бессоюзного сложного предложения противопоставлено содержанию первой части. − Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чём говорится в первой части. − Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в первой части. − Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём говорится в первой части.  
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А25. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? Каменные дорожки (1) извилистые линии (2) которых (3) символизируют поток энергии (4) приобретают особое значение в японском саду. 1) 1, 3                 2) 1, 4                 3) 2, 3, 4             4) 2, 4  А26. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? Туман таял (1) и (2) когда лодка пошла к берегу (3) видно было (4) как пятнышки кувшинок и лилий покачиваются на волнах. 1) 1, 3           2) 2, 3              3) 1, 2, 4              4) 1, 2, 3, 4  7. Информационная обработка текста А7. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 1)Научный стиль обслуживает сферу науки, научного общения. 2)До XV—XVI вв. во многих европейских странах общепризнанным научным языком была латынь. 3)Научным трудам античности и средних веков была свойственна образность. 4)В научном тексте реализуется преимущественно письменная форма речи.  А8. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте пропуска в шестом предложении текста? 1)Наоборот, 3) Поэтому 2. Прежде всего, 4) Однако  А28. Какое слово пропущено в предложении 18? 1)малозначительная              3) ненавязчивая 2)тревожная                           4) точная  А29. Какое из перечисленных утверждений является ошибочным? 
1. В предложениях 29-33 представлено рассуждение. 
2. Предложение 24 содержит обоснование суждения, высказанного в предложении 23. 
3. В предложениях 11-12 представлено описание. 
4. 34 предложение содержит вывод из того, о чём говорится в тексте. В7. Среди предложений 9-15 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи союза, указательного местоимения и лексического повтора. Напишите номер этого предложения.___________  8. Анализ текста 
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А27. В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся в тексте? 
1. Хвойные деревья, жившие 35-40 миллионов лет назад, при глубоком повреждении коры обильно выделяли смолистый сок. 
2. В состав смолистого сока хвойных деревьев входят вода, скипидар и смоляные кислоты. 
3. Янтарь — затвердевшая смола — возник в результате испарения воды и скипидара из смолистого сока живших 35-40 миллионов лет назад хвойных деревьев. 
4. Янтарь — это сок хвойных деревьев, который обильно выделялся при повреждении коры.  В8. «Беседуя с читателем, В. Солоухин использует такой приём, как________(А) (предложения 30—34). Убедительность авторской интонации придаёт такой приём, как ____________(Б) (предложения 14—16), и такое  синтаксическое средство выразительности, как_________(В)(например, в предложениях 9, 10). Такой троп, как _________(Г) («пошла лучиться, дробиться душа» в предложении 27) усиливает образность текста».   Список терминов − ряды однородных членов − метафора − анафора − риторический вопрос − парцелляция − противопоставление − диалектизм − вопросно-ответная форма изложения − эпитеты  Ответы: А Б В Г       Инструкция по выполнению экзаменационной работы  На выполнение экзаменационной работы по русскому языку даётся 4 часа (240 минут). Работа состоит из 3 частей. Часть 1 включает 30 заданий (А1-А30). К каждому из них даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. За правильный ответ на каждое задание ставится 1  балл. Если указаны два и более ответов (в том числе правильный), неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов. Часть 2 состоит из 8 заданий (В1-В8). Ответы к этим заданиям вы должны сформулировать самостоятельно. За правильный ответ на задания В1-В7 ставится 1 балл, за неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  Задание В8 оценивается по шкале от 0 до 4 баллов. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру термина из 
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списка, экзаменуемый получает 1 балл (4 балла: нет ошибок; 3 балла: допущена 1 ошибка; 2 балла: допущены 2 ошибки; 1 балл: верно указана только одна цифра; 0 баллов: полностью неверный ответ (неверный набор цифр) или его отсутствие. Порядок записи цифр имеет значение. Часть 3 включает написание сочинения-рассуждения по прочитанному тексту. Максимальное количество баллов за письменную работу (К1-К12) – 23.  Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете вернуться к пропущенным заданиям. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов.                                                
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  8 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                        Лекция План: 1. Характеристика дисциплины «Русский язык» (цели и задачи, содержание и организация, требования, предъявляемые к знаниям и умениям учащихся). 2. Характеристика понятия современный русский литературный язык(языковедческие особенности, международный статус и закономерности развития языка).  1. В соответствии с общими рекомендациями Министерства образования и науки РФ курс «Русский язык» призван: – повысить уровень практического владения языком в разных сферах общения, но главным образом в учебно-профессиональной; – способствовать формированию и развитию навыков и умений речевой культуры, необходимых в профессиональной и повседневной жизни; – расширить общегуманитарный кругозор, необходимый для полноценного развития личности. Для того чтобы попытаться осуществить указанные цели, в ходе курса предстоит решить следующие задачи: – укрепить общую грамотность, овладеть нормами современного русского литературного языка; – научиться строить высказывания (тексты) в научной и деловой сферах общения; – понять, с одной стороны, роль русского языка в современном мире, а с другой – осознать себя как представителя великой культуры.   Так как цели и задачи курса носят практический характер, содержание наших занятий будет включать теоретический материал и языковой практикум. Из теоретического материала вы узнаете основные сведения о языке и речи. Вы поймете, почему язык и культура понятия взаимосвязанные и взаимообусловленные. Много внимания будет уделено нормам русского языка, без знания которых невозможно говорить о культуре общения. Будут рассмотрены особенности, закономерности и пути развития современного русского языка. Вы постигнете азы стилистики, узнаете, что свойственно каждому стилю, какие жанры их обслуживают, в чем их специфика. Конечно, на занятиях вы узнаете и о многом другом, что, надеемся, побудит вас стать более внимательными к слову, более грамотными и образованными. В процессе выполнения практических заданий, используя уже свои знания, вы поймете, как проявляется та или иная особенность языка, уясните механизм правил, их логику. Разбор практических заданий научит вас уходить от речевых ошибок. По времени данный курс небольшой: занимает 2 часа в неделю – всего 36 часов. Временные рамки, цели и задачи обязывают отнестись к нему серьезно, чтобы занятия наши были интересными, емкими и содержательными. Уроки будут проходить в лекционно-практической форме. 50-60% учебного времени будет отводиться теории, а в оставшееся время вы будете выполнять практические задания в виде письменного или устного экспресс-опроса. Активное участие и хорошие результаты помогут вам успешно написать 2 контрольные работы, иметь высокие баллы по принятой в РУДН балльно-рейтинговой системе, а также сдать зачет в устной форме. По завершении курса к слушателям предъявляются определенные требования, от которых зависит критерий оценки: удовлетворительно – неудовлетворительно. К 
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сведению, контрольная работа может считаться удовлетворительной, если она выполнена на 66%. Итак, каждый из вас должен показать следующее: 1) знания (свои представления) о языке, речи, речевой культуре; 2)знание основных, наиболее значимых норм современного русского языка, практическое владение ими, умение фиксировать их нарушения и умение себя контролировать; 3)умение различать стили речи и адекватно использовать их в практике общения; 4)знание особенностей научного текста и умение различать жанры научной и учебно-профессиональной сфер общения; 5)знание особенностей деловой документации и умение составлять определенные деловые документы, используемые в учебно-профессиональной сфере общения. Для того чтобы реально, критически оценить себя и свои знания, советуем вам попытаться честно ответить на два вопроса исходя из перечисленных выше требований, а именно: 1. Владею ли я всеми ресурсами языка, которые необходимы мне для взаимодействия с другими людьми в разных сферах общения? 2. Чему мне нужно научиться, чтобы сформировать, развить, усовершенствовать мои языковые способности? Ваши ответы помогут составить для себя некоторый учебный минимум, которым вы должны будете овладеть в процессе чтения учебной литературы и посещения наших занятий. Такой рациональный подход позволит эффективно использовать время, поскольку вы будете в этом случае удовлетворять свои интересы и приобретать необходимые знания. Помните, ваше время – в ваших руках! В этой связи не менее интересно еще одно утверждение ученых. Известно, что всякая культура усваивается в форме знаний, опыта, творчества как преобразования и отношения к деятельности. Это значит, чтобы что-то усвоить, надо знать, уметь, творить и хотеть. Как вы думаете, что здесь главное? Конечно, хотеть – без этого невозможно приобретать знания, невозможно осуществить переход к самообразованию. Не забывайте об этом! 2. Итак, после определения целей и задач курса, особенностей его содержания и организации перейдем к рассмотрению такого многоаспектного, многоярусного понятия, как современный русский литературный язык. Начнем анализ с ответов на следующие вопросы: Что такое язык? Как он произошел? Что он значит для человека? Каковы его основные функции? Язык –это некий код, знаковая система, которой пользуются в обществе при получении информации и обмене ею. Относительно возникновения языка единой точки зрения нет, однако очевидно, что без потребностей в общении, в диалоге язык не возник бы. Можно себе легко представить, что человек, указывая на что-то, издавал звук, первоначально никак не связанный с предметом, но впоследствии, когда предмет отсутствовал, воспроизведение этого звука ассоциативно «воскрешало» и сам предмет. Кроме того, лингвисты связывают возникновение языка и с первичными звукоподражаниями, когда человек пытался передавать голоса окружающей его природы. Кстати, на это указывает некая близость слов, обозначающих голосовые или речевые процессы: (ра-ро-ру-ре-ры одни из наиболее древних слогообразований). 
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Значит, человеку был дан язык, чтобы он самоопределился в мире. Так, люди, получая и перерабатывая информацию о предметах и явлениях, оперируют языковыми знаками, совокупность которых обозначает определенные понятия. В ходе человеческой истории исследования языковедов расширили возможности общения людей, особенно в процессе познавательной деятельности. Стали создаваться новые, искусственные знаковые системы в математике, химии, знаки дорожного движения, а также знаки, связанные с использованием компьютера. Появились искусственные языки, их система мобильна, лаконична, прагматична, ее элементы можно заменять в зависимости от практических потребностей. Здесь следует заметить, что и естественный язык, являясь живым организмом, тоже обладает способностью видоизменяться под влиянием развития цивилизаций. Но не один искусственный язык не обладает таким богатством выражения мыслей и чувств. По сравнению с искусственными языковыми системами, особенностями естественного языка являются его лексическая избыточность (в русском языке – 83-72% слов, в английском – 84-79%), синонимия, полисемия и допустимая произвольность выражения (люди говорят об одном и том же, но всегда по-разному). Язык – это не явление природы, а, следовательно, биологическим законам не подчиняется. Язык не наследуется, не передается от старших к младшим. Он возникает именно в социуме. Возникает стихийно, постепенно превращается в самоорганизующуюся систему, которая призвана выполнять в обществе определенные функции. Первая основная функция языка – когнитивная (т.е. познавательная), означающая, что язык – важнейшее средство получения новых знаний о действительности. Когнитивная функция связывает язык с мыслительной деятельностью человека. Без языка невозможно человеческое общение, а без общения не может быть общества, не может быть полноценной личности (например, Маугли). Вторая основная функция языка – коммуникативная, которая означает, что язык является важнейшим средством человеческого общения, т.е. коммуникации, или передачи от одного лица другому какого-либо сообщения с той или иной целью. Общаясь друг с другом, люди передают свои мысли, чувства, воздействуют друг на друга, добиваются взаимопонимания. Язык дает им возможность понять друг друга и наладить совместную работу во всех сферах человеческой деятельности. Третья основная функция – эмоциональная и побудительная. Она призвана не только выражать отношение автора речи к ее содержанию, но и оказывать воздействие на слушателя, читателя, собеседника. Она реализуется в средствах оценки, интонации, восклицании, междометиях. Другие функции языка: – мыслеформирующая, так как язык не только передает мысль, но и формирует ее; – аккумулятивная – это функция хранения и передачи знаний о действительности. В письменных памятниках, устном народном творчестве фиксируется жизнь народа, нации, история носителей языка; – фактическая (контактоустанавливающая) функция– функция создания и поддержания контакта между собеседниками (формулы приветствия при встрече и прощании, обмен репликами о погоде и т.п.). Содержание и форма фактического общения зависят от пола, возраста, социального положения, взаимоотношений собеседников, однако в целом они стандартны и минимально информативны. Фактическое общение помогает преодолевать некоммуникабельность, разобщенность; 
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– конативная функция – функция усвоения информации адресатом, связанная с сопереживанием (магическая сила заклинаний или проклятий в архаическом обществе или рекламные тексты в современном); – апеллятивная функция – функция призыва, побуждения к тем или иным действиям (формы повелительного наклонения, побудительные предложения и т.п.); – эстетическая функция – функция эстетического воздействия, проявляющаяся в том, что читающий или слушающий начинает замечать сам текст, его звуковую и словесную фактуру. Отдельное слово, оборот, фраза начинают нравиться или не нравиться. Речь может восприниматься как нечто прекрасное или безобразное, т.е. как эстетический объект; − метаязыковая функция (речевой комментарий) – функция истолкования языковых фактов. Использование языка в метаязыковой функции обычно связано с трудностями речевого общения, например, при разговоре с ребенком, иностранцем или другим человеком, не вполне владеющим данным языком, стилем, профессиональной разновидностью языка. Метаязыковая функция реализуется во всех устных и письменных высказываниях о языке – на уроках и лекциях, в словарях, учебной и научной литературе о языке.                                  








