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ПРЕДИСЛОВИЕ

Перед началом учебного года каждый учитель, 
познакомившись с тем, что изменилось в обновлён
ных учебниках1, может сделать вывод: если в на
чальной школе ключевая деятельность школьника 
«Учусь учиться» (этому человек учится всю свою 
жизнь), то в 5—11 классах главное — это «Учусь со
трудничать, общаться при выполнении учебных 
действий». Поэтому при отборе упражнений, при 
формулировке заданий особое внимание обращается 
на работу в парах или в группах, на возможность 
в ы б о р а  индивидуального пути (индивидуальной 
траектории): выбора из многих текстов, заданий на
иболее интересных, полезных (с учётом осознания 
того, что трудно, что недостаточно хорошо умею).

Ключевые слова, которые отражают то главное, 
что определяет процесс обновления, совершенство
вания учебников «Практика» и «Речь», — это взаи
модействие, проявление каждым учащимся само
стоятельности как творческой личности.

Учитель, несомненно, задумается над тем, как 
ввести эти слова в более широкий контекст, опреде
ляющий особенности современного обучения рус
скому языку и речи, когда каждый урок — это твор
чество ученика и учителя... Основы этого творческо
го подхода заложены в учебниках, но, конечно, не 
ограничиваются только учебниками. Этот подход 
проявляется во взаимодействии учеников:
 • друг с другом (работа в парах, группе и т. д.);
 • с учителем, родителями;
 • с учебниками, словарями, справочниками;
 • с Интернетом;
 • с окружающей речевой средой...

(этот перечень можно продолжить).
Обозначим такие ключевые направления:

 • взаимодействие в обучении языку и речи;
 • взаимодействие обучения, воспитания и развития 

(т. е. воспитание и развитие — в процессе обучения);

1 См.: «Русский язык. Теория», «Русский язык. Практи
ка», «Русский язык. Русская речь». Для крат кос ти ком по нен
ты комплек та на зовём так: «Те ория», «Прак ти ка», «Речь».



 • взаимодействие текстов друг с другом («от текс
та — к тексту»);

 • взаимодействие уроков русского языка и литера
туры...
При современном подходе к обучению русскому 

языку и речи важно обеспечить взаимодействие того, 
что происходит на уроке, с тем, что стоит за рамками 
урока, за пределами школы: внеклассная работа, 
кружки, элективные курсы (музеи, экскурсии, путе
шествия, конференции, праздники, конкурсы...).

Уже в начале учебного года, беседуя с восьмикласс
никами, мы говорим: «Когда на уроках русского язы
ка и литературы вы учились выразительному чтению 
(овладевали искусством звучащего слова), читали тек
сты наизусть (Пушкина, и не только Пушкина), при
общались к выполнению исследовательских проектов, 
вы постепенно приближались к тому, что станет осно
вой Праздника русского языка, Пушкинского празд
ника.

Мы готовились к этому празднику и тогда, когда 
занимались по учебнику «Речь», и выполняли зада
ния в «Рабочей тетради», и когда занятия проходи
ли в музеях, библиотеках, когда готовились к уча
стию в конкурсах, олимпиадах...

Так что Праздник русского слова в конце учебно
го года — это в какойто мере возможность понять, 
чему мы научились, работая самостоятельно, друг  
с другом (в парах, в группах), занимаясь на уроках  
в школе и вне школы...

Перелистайте учебники «Практика», «Речь». Об 
ратите внимание на те страницы, которые связаны с 
именем Пушкина... К этим материалам можно обра
титься вновь.

Ещё раз постарайтесь осмыслить глубину выска
зываний, которые помещены на листочках запис
ных книжек... Постарайтесь отобрать самостоятель
но (с помощью родителей, учителей, друзей) новые 
материалы. Всё это может стать основой литератур
ной композиции. Она может прозвучать на уроках 
концертах, на урокахконференциях».
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Об осо бен нос тях ра бо ты 
по учеб номе то ди че ско му  
комп лек ту для 8 клас са

Обновлённые учебники для 8 класса (комплект 
состоит из трёх книг: «Русский язык. Теория», «Рус
ский язык. Практика», «Русский язык. Русская 
речь») содержат материалы, которые создают усло
вия для реализации современных подходов к препо
даванию русского языка в основной школе, для ор
ганизации постепенной подготовки к итоговой атте
стации.

Преемственно продолжая курс родного языка  
в 5—7 классах, уроки в 8 классе должны включаться 
в систему непрерывного образования, направленного 
на достижение предметных, метапредметных и лич
ностных результатов обучения. Именно это определи
ло основные подходы авторов, продиктованные ана
лизом опыта работы учителей, методистов, собствен
ного опыта преподавания русского языка в школе.

Опорной, ключевой единицей курса русского язы
ка в 8 классе, как и на других этапах обучения, яв
ляется текст. Целенаправленный отбор текстов спо
собствует созданию на уроках развивающей речевой 
среды, что благоприятно влияет на достижение лич
ностных результатов, совершенствует чувство язы
ка, языковую интуицию, без чего, в свою очередь, 
невозможен процесс совершенствования речи.

Текст, являясь категорией, которая показывает 
«язык в действии», создаёт условия для осуществле
ния функционального подхода при изучении языко
вых явлений.
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Использование текста позволяет:
⦁ поновому решить вопросы о соотношении теории 

и практики в школьном курсе русского языка;
⦁ обеспечить взаимосвязь в изучении слова и текста;
⦁ органически связать изучение нового и повторе

ние пройденного;
⦁ ликвидировать разрыв между изучением языка  

и обучением речи;
⦁ обеспечить реализацию как внутрипредметных 

(межуровневых), так и межпредметных связей 
(курса русского языка, литературы, истории, 
иностранных языков, мировой художественной 
культуры);

⦁ акцентировать вопросы воспитания в процессе  
обучения.
Особое внимание обращается на работу с поэтиче

ским текстом, на овладение искусством звучащего 
слова. Мысль, «вооружённая рифмами», быстрее на
ходит путь к уму и сердцу ученика, пробуждает в 
душе отклик, который помогает ощутить гармонию 
с окружающим миром, с самим собой, вызывая по
требность самопознания и самосовершенствования.

Важными являются задания:
⦁ подготовиться к выразительному чтению текста;
⦁ готовясь к выразительному чтению, проанализи

ровать пунктуационные особенности текста;
⦁ выписать рифмующиеся слова, обозначить части 

речи;
⦁ выучить текст наизусть, подготовиться к письму 

по памяти.
Работа с текстом, графический облик которого не 

искажён, не деформирован, в большей мере способ
ствует развитию чувства языка, влияет на зритель
ную память.

Учебники построены в полном соответствии с со
держанием ФГОС, программой и «Обязательным 
минимумом содержания образования по русскому 
языку в основной школе».

Отбор текстов и заданий к ним направлен на ре
шение задач духовнонравственного воспитания 
ученика как личности в процессе изучения родного 
языка, воспитания любви к русскому языку как  
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национальному достоянию, бережного отношения  
к слову.

Воспитанию интереса к изучению русского языка 
способствует и то, что у ученика при выполнении  
заданий есть возможность выбора.

В учебнике представлены тексты разных стилей, 
однако в центре внимания — работа с текстами худо
жественными и публицистическими. В книге много 
«текстов о текстах», что может служить для уча
щихся образцом при написании сочинений.

Каждый раздел учебников построен так, что со
здаются условия для реализации текстоориентиро
ванного, логоцентрического подходов при обучении 
языку и речи. Восьмиклассники, обобщая и систе
матизируя изученное, углубляя и расширяя свои 
знания, учатся использовать эти знания в речевой 
практике, при подготовке к сочинениям и изложе
ниям.

В учебниках последовательно реализован культу
рологический аспект: русский язык изучается как 
важнейшая часть русской культуры и как средство 
приобщения к разнообразным богатствам русской 
национальной культуры.

Реализации культурологического подхода при   
изучении русского языка, решению задач воспита
ния на уроках в старших классах способствует вве
дение ключевых понятий, ключевых тем, например:

«Культура как совокупность текстов»;
«Русский язык и литература как единое про

странство культуры»;
«Развивающая речевая среда — это пространство 

культуры»;
«Русский язык как часть национальной культуры 

русского народа»;
«Словари как отражение истории и культуры рус

ского народа»;
«Язык и народ как словасинонимы»;
«Языковое наследие»;
«Язык как отражение национального самосозна

ния»;
«Русский язык — это прежде всего Пушкин»  

(А. Н. Толстой);
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«Экология слова»;
«Память как основа культуры»;
«Чтение как основной вид речевой деятельнос

ти»;
«Как стать талантливым читателем»;
«Искусство звучащего слова»;
«Язык как компонент культуры».
Отбор ключевых понятий, связанных с широким 

пониманием тематической области культура, влия
ет на организацию словарной работы. При этом реа
лизуются подходы: «от текста — к слову», «от сло  
ва — к тексту», «от слова — к пониманию авторско
го замысла».

Проведён целенаправленный отбор текстов, кото
рые содержат информацию по темам:

«Музыка»;
«Театр»;
«Живопись»;
«Архитектура»;
«Православная культура»;
«Культура памяти»;
«Культура чтения»;
«Культура восприятия произведения искусства»;
«Культура речи»;
«Культура общения»;
«Экология слова».
В учебники включены тексты — «безукоризнен

ные образцы» (Л. В. Щерба), которые создают разви
вающую речевую среду (противопоставленную среде 
«антикультуры»), воспитывают интерес к искусст
ву, потребность общения с книгой, музыкой, живо
писью, а также способствуют более глубокому пони
манию национальной культуры.

Уже на первых уроках в начале учебного года, 
проводя беседу с восьмиклассниками об особенно
стях изучения русского языка в 8 классе, мы ста
раемся так построить этот разговор, чтобы вызвать 
интерес к предстоящей работе. Предлагаем учителю 
фрагмент этой беседы (один из вариантов текста, с 
которым можно обратиться к школьникам).

«Практическая работа на основе текста может 
быть организована так, что в процессе её выполне
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ния вы не только будете повторять изученное, но и 
углублять, систематизировать то, что вы уже знаете, 
и даже открывать для себя новое. А в области фило
логии, лингвистики думающий, мыслящий человек 
делает эти открытия на протяжении всей своей жиз
ни. Да, родному языку мы учимся всю жизнь, и это 
помогает нам узнавать себя, лучше понимать дру
гих, познавать окружающий нас мир и жить в гар
монии с самим собой и с тем, что вокруг нас. При 
этом сам язык становится для каждого из нас глав
ным учителем, мудрым, живым, интересным собе
седником. Особенно ярко эту удивительную способ
ность языка мы ощутим, когда в процессе творче
ской, исследовательской работы научимся видеть 
жизнь слова в тексте...

Наблюдения в процессе анализа текста над обу 
словленностью значения слова его связями с други
ми словами, над взаимодействием слова и контекста 
содействуют воспитанию чувства языка, языкового 
чутья, которое проявляется «в умении создавать но
вые контексты, тонко понимая их смысл, в умении 
отличать возможные контексты от невозможных» 
(Л. В. Щерба). Чувство языка проявляется не только 
«в умении создавать новые контексты», но и в спо
собности «тонко понимать» художественный текст 
как явление искусства слова.

Приблизиться, прикоснуться к «словесной тка
ни» художественного произведения — значит найти 
путь к постижению его содержания, авторского за
мысла.

По мнению замечательного филолога M.  М.  Бах
тина, сила художественного слова состоит в его мно
гозначности, смысловой гибкости, «диалогично
сти». Анализ художественного текста даёт возмож
ность увидеть слово в «динамике преобразования» 
(Н. И. Жинкин) его значений.

Потребность сблизить преподавание русского 
языка и литературы объективно существует. Когда 
мы говорим о взаимосвязи уроков русского языка и 
литературы, то речь идёт по существу не о межпред
метных связях, а об условиях, которые необходимы 
для достижения эффективных результатов (лич
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ностных, метапредметных, предметных) при изуче
нии в старших классах на базовом уровне курса как 
русского языка, так и литературы.

В настоящее время изучение русского языка рас
сматривается как часть (важнейшая, основная часть!) 
единой образовательной области «Филология».

Творческая работа с текстом — деятельность, тре
бующая «нравственноинтеллектуальных усилий». 
Можно сказать немного подругому: результаты ра
боты с текстом зависят от «нравственноинтеллекту
альных усилий». То есть творческая работа с текс
том, с одной стороны, способствует духовнонравст
венному становлению личности, а с другой стороны, 
является отражением уже достигнутых результатов 
духовного воспитания: уровень духовнонравствен
ного развития предопределяет успешность работы 
по анализу текста (особенно, если речь идёт о фило
логическом понимании художественного текста).

Особая роль в воспитании чувства языка, внима
тельного, вдумчивого отношения к слову принадле
жит анализу поэтического текста, так как поэзия, 
говоря словами К.  Г.  Паустовского, «возвращает 
слову его первоначальную свежесть», так как «в сти
хах ярче обнаруживается то, что свойственно обще
народному языку».

Вот почему в обновлённых учебниках особое вни
мание обращается на работу с поэтическим текстом. 
Мысль, «вооружённая... рифмами», быстрее нахо
дит путь к уму и сердцу ученика.

Важными являются задания:
 • подготовьтесь к выразительному чтению текста;
 • готовясь к выразительному чтению, проанализируйте 

пунктуационные особенности текста;
 • выпишите рифмующиеся слова, обозначьте части 

речи;
 • выучите текст наизусть, подготовьтесь к письму по па

мяти.

Задания «Вставьте пропущенные буквы, рас
ставьте знаки препинания» предлагаются не так ча
сто, как в других учебных пособиях, и это не случай
но. Анализируя текст, в котором ничего не искаже
но, не деформировано, вы развиваете зрительную 
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память, глубже воспринимаете содержание, ощу
щая гармонию графического облика текста и его со
держания.

Полезными являются задания «Выучите текст 
наизусть, подготовьтесь к выразительному чтению, 
письму по памяти»; ваша орфографическая, пунк
туационная грамотность повысится, если, работая 
с текстом, вы будете объяснять орфограммы и пунк
тограммы, делать орфографический и пунктуаци
онный разбор, составлять схемы предложений, от
бирать материал для словарных диктантов и писать 
эти диктанты, отвечать, например, на такой вопрос: 
«Какие орфографические, пунктуационные правила 
можно подтвердить, отбирая примеры из текста?»

При выполнении ряда заданий вы будете работать 
с толковыми словарями, словарями синонимов, фра
зеологизмов и др., это поможет глубже осмыслить 
содержание текста, сопоставить значение слова, 
данное в словаре, с тем значением, в каком оно упо
требляется в тексте, понять, почему из ряда синони
мов автор выбрал именно это слово, одноединствен
ное...

Очень хочется, чтобы вы выполняли задания с 
интересом, увлечённо, а не по принуждению — тогда 
и результаты вашей работы будут значительнее.

Замечательный мастер слова М. М. Пришвин  
в своём «Дневнике» вспоминает:

«Многие меня спрашивают:
— Как вы научились хорошо писать на своём язы

ке?
После раздумья, воспоминаний и всяких колеба

ний отвечаю:
...Дело было не в том, чтобы научиться, а в том, 

чтобы встретить свой родной язык как друга, нужно 
было искать этой встречи...»

Далее в своей дневниковой записи писатель рас
сказывает, как долгодолго он «жадно метался... по 
родной земле в поисках друга, а когда нашёл его,  
то этот друг, оказалось, и был родной язык».

Если для вас встреча с родным языком как с дру
гом пока ещё не состоялась, знайте: ещё не поздно, 
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встреча с русским языком как с другом, как с муд 
рым учителем обязательно произойдёт! Но при  
одном условии: если вы будете к этому стремиться, 
искать этой встречи!

Хочется верить: эта встреча может произойти 
скоро, в процессе того общения, диалога с текстом, 
со Словом, что предполагается как непременное 
условие вашей успешной работы в 8 классе на уро
ках и дома.

И когда вы сможете сказать: «Язык мой — друг 
мой» или ещё более эмоционально: «Язык мой, друг 
мой!», — обязательно придёт успех: и говорить,  
и писать на своём родном языке вы будете хорошо!  
И конечно, успешно подготовитесь к любым экзаме
нам: к изложению, к сочинению, к защите исследо
вательских проектов...»

СЛО ВАР НО‑ОР ФОГ РА ФИ ЧЕ СКАЯ 
РА БО ТА В 8  КЛАС СЕ

Од ним из на прав ле ний ра бо ты по ор фог ра фии 
в  8  клас се яв ля ет ся сло вар ноор фог ра фи че ская ра
бо та (под роб но о её ме то ди ке  см. в «Ме то ди че ских 
ре ко мен да ци ях» для 5 клас са).

На пом ним учи те лю ос нов ные эта пы вве де ния но
вых слов.

1. Ус та нов ка на дли тель ное за по ми на ние.
2. По сло го вое (ор фог ра фи че ское) про го ва ри ва ние сло

ва учи те лем.
3. Про го ва ри ва ние сло ва уча щи ми ся шё по том (при 

этом, по со ве ту пси хо ло гов, гла за мож но за крыть, пред
ста вив изучае мое сло во за пи сан ным бе лым по чёр но му 
или чёр ным по бе ло му).

4. Зри тель ное восп рия тие сло ва в сло ва ри ке или на  
до ске.

5. Тол ко ва ние сло ва, ес ли это не об хо ди мо.
6. Ор фо эпи че ское чте ние сло ва, ана лиз его зву ко во го  

и бук вен но го со ста ва, на хож де ние ор фог раммбукв.
7. За пись сло ва с по сло го вым его про го ва ри ва ни ем 

(уча щие ся с силь ной мо тор ной па мятью за пи сы ва ют его 
столь ко раз, сколь ко нуж но им для за по ми на ния).
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8. Объ яс не ние на пи са ний с по мощью эти мо ло гии, ес ли 
это воз мож но.

9. За креп ле ние на пи са ния в хо де уро ка.

При пер вич ном за креп ле нии под би ра ем и за пи
сы ва ем од но ко рен ные сло ва. По сле дую щее за креп
ле ние на пи са ния сло ва ор га ни че ски впле та ет ся в 
ткань уро ка и про во дит ся ча ще все го:
⦁ при грам ма ти че ском кон ст ру иро ва нии сло во со че

та ний, пред ло же ний, текс тов (на писа ние со чи не
нийми ни атюр с ис поль зо ва ни ем слов изу чае мой 
те ма ти че ской груп пы);

⦁ при мор фем ном или сло во об ра зо ва тель ном ана
ли зе;

⦁ при ис поль зо ва нии раз лич ных мне мо ни че ских 
приё мов;

⦁ при про ве де нии лек си че ской ра бо ты, ор га ни зо
ван ной во круг слов с ино язычными кор ня ми 
(морфе ма ми), при под бо ре си но ни мов, ан то ни мов 
и др.
На эта пе конт ро ля воз мож но про ве де ние дик тан

тов (сло вар ных) с по сле дую щей са мо про вер кой (с ис
поль зо ва ни ем сло ва ри ка), взаи мо про вер кой, хо ро
вым про го ва ри ва ни ем, а так же вы бо роч ных дик тан
тов (из ря да дик туе мых учи те лем слов или из текс та 
вы пи сы ва ют ся сло ва, имею щие тра ди ци он ные на
пи са ния), зри тель ных дик тан тов и др.

На при ме ре сло ва сви де тель ст во (см. с. 14 «Прак 
 ти ки») по ка жем ме то ди ку сло вар ноор фог ра фи че
ской ра бо ты.

При изу че нии ор фог ра фии сло ва преж де все го да
дим ус та нов ку на за по ми на ние его на пи са ния. За тем 
учи тель ор фог ра фи че ски его про го ва ри ва ет, при 
этом каж дый звук со ответ ст ву ет сво ей бук ве: 

[с] [в’] [и] [д’] [э] [т’] [э] [л’] [с] [т] [в] [о]. 
Пос ле это го уча щие ся по сло гам про го ва ри ва ют 

это сло во, тре ни руя та ким об ра зом свою фо не ма ти
че скую па мять. За тем про ис хо дит зри тель ное вос 
п рия тие сло ва — на хо дим его в сло ва ри ке «Пиши те 
пра виль но», а за тем в «Тол ко вом сло ва ри ке». Зна ко
мясь со зна че ни ем сло ва, вось ми клас сни ки ус та нав
ли ва ют его мно го знач ность. При рас смот ре нии пер
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во го зна че ния это го сло ва и чте ния слов, дан ных 
спра ва от упр.  141, за да дим воп рос: ка ким об щим 
сло вом мож но на звать все эти сло ва? Пос ле это го 
мож но со ста вить при мер но та кое пред ло же ние:  
У ме ня есть (бу дут) сле дую щие до ку мен ты: ат
тес тат, удос то ве ре ние, сви де тель ст во, дип лом. 
Та кая ра бо та ста нет пропедев ти кой изу че ния обоб
щаю щих слов при од но род ных чле нах, а так же по
вто ре ни ем ро до ви до вых по ня тий.

Эти мо ло ги че ски это сло во ин те рес но сле дую щим: 
оно бы ло об ра зо ва но от сви де тель, сло ва, за им ст во
ван но го из ста ро сла вян ско го, об ра зо ван но го, в свою 
оче редь, от гла го ла ве дать с по мощью при став ки и 
суф фик са, но под влия ни ем гла го ла ви деть в кор не 
сло ва ве дать ста ли пи сать бук ву и: сви де тель  — 
‘тот, кто чтото ви дел’.

Мож но по доб рать в хо де за креп ле ния од но ко рен
ные сло ва (сви де тель, сви де тель ст во вать), а за тем 
выпол нить упр. 14.

На занятиях, посвящённых орфографической ра
боте, полезно выполнить следующее упражнение.

1. Прочитайте отрывки из книги М. В. Панова «И всё
таки она хорошая! Рассказ о русской орфографии, её дос
тоинствах и недостатках». Объясните смысл названия. 
Какова роль первого слова в названии — союза и?

2. Выпишите примеры с частицами не—ни, объясните 
их написание. Подчеркните грамматические основы пред
ложений.

3.  Придумайте примеры, с помощью которых можно 
убедительно доказать, что разница между частицами не—
ни смысловая, что ошибки при написании этих слов ведут 
к искажению смысла.

Можно коечто упростить в русской орфографии. Но не 
везде упрощение пойдёт на пользу.

Часто встречаешь людей, сердитых на частицы не и ни. 
Они путают эти частицы, вот и сердиты.

Сравните несколько фраз:
1. Что он ни скажет, всё невпопад.
2. Я ручаюсь, что он не скажет.

1 Но ме ра уп раж не ний да ют ся по по со бию «Практи ка» для 
8 клас са.



15

3. Всюду, куда ни пойду, встречают радушно.
4. Куда не пойду, туда и ты не ходи.
5. Что бы он ни говорил, не верю я ему.
6. Посоветуй ему, чтобы он не говорил так много...
Разница между не—ни всюду смысловая, и её нетрудно 

понять. И всё же частицы эти путают... Не упростить ли? 
Не внести ли одно написание вместо двух?

Этого сделать нельзя. Никак!
Ведь ошибки с не—ни  — всегда смысловые ошибки. 

Надо учиться пониманию текста. И это станет возможно, 
если будет меньше зубрёжки традиционных правил.

ВВОД НЫЙ УРОК 
О РУС СКОМ ЯЗЫ КЕ

За да ча ввод но го уро ка со сто ит в том, что бы рас
ши рить пред став ле ние уча щих ся об от но ше нии к 
рус ско му язы ку.

Вна ча ле про во дит ся ана лиз вы ска зы ва ния ака
деми ка Л. В. Щер бы (упр.  1). Крат кие све де ния  
о Л. В. Щер бе учащие ся най дут в § 53 «Те ории».

За тем клас су мо гут быть за да ны во про сы:
1. По че му ли те ра тур ный язык яв ля ет ся «дра го цен ней

шим на сле ди ем»?
2. По че му ака де мик Л. В. Щер ба го во рит о ли те ра тур

ном язы ке, а не о язы ке во об ще?
3. Что зна чит, по мне нию Л. В. Щер бы, лю бить род ной 

язык?
4.  Как вы по ни мае те мысль ака де ми ка, за клю чён ную  

в треть ем аб за це?

При от ве те на по след ний воп рос нуж но об ра тить 
вни ма ние уча щих ся на то, что Л. В. Щер ба объ еди
ня ет в сво ём вы ска зы ва нии, ка за лось бы, не со еди
ни мые по ня тия: «любить язык» и «бо роть ся с язы
ком».

По след ний аб зац вы ска зы ва ния уче ни ки мо гут 
за пи сать.

В от рыв ках из сти хо тво ре ния поэ та В. Я. Брю со ва 
(упр. 2) вы ра же ны мыс ли о про ти во ре чи вом от но ше
нии к род но му язы ку. Язык — царь. (Че ло век, поль
зу ясь язы ком, под чи ня ет ся его за ко нам.) Язык  — 
раб. (Он слу жит че ло ве ку, с по мощью язы ка че ло  
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век вы ра жа ет свои мыс ли и чув ст ва в раз ных си ту
аци ях.)

Важ но об ра тить вни ма ние уча щих ся на об раз ную 
сис те му сти хо тво ре ния («сти хи  — как дым ал тар
ный», язык — «мсти тель» и «спа си тель», мир язы
ка — «оби тель» поэ та и др.).

Ин те рес ной мо жет быть ра бо та по объ яс не нию 
пос та нов ки ти ре в этих сти хо твор ных от рыв ках (в них 
пред став ле ны не толь ко нор ма тив ные слу чаи пос та
нов ки ти ре, но и фа куль та тив ные, ха рак тер ные для 
поэ ти че ской ре чи).

За кан чи ва ет ся урок ра бо той над эпи гра фом (упр. 3) 
и сти хо тво ре ни ем в про зе И. С. Тур ге не ва (упр. 4).

В кон це уро ка мож но пред ло жить воп рос: «Что 
зна чит, пова ше му, ра бо тать над язы ком?»

«ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ».  
КАК РАБОТАТЬ С ЭТИМ МАТЕРИАЛОМ

Нетрудно заметить, листая обновлённые учебни
ки, что в них есть страницы, включающие материа
лы для записных книжек. Как работать с этими ма
териалами? Вот некоторые советы.
 • Цитаты (высказывания), включённые в записные 

книжки, полезно не только внимательно прочи
тать, осмыслить, но и выучить наизусть то, что 
особенно нравится. 

 • Желательно включать эти высказывания в пред
ложения, используя разные способы  цитирова
ния.
Полезны задания:

 • Используя предложение с цитированием в каче
стве зачина, продолжите текст... Включите в свой 
текст комментарий к высказываниям, доказа
тельства, а затем сделайте вывод: для этого вер
нитесь к тому, с чего начинается текст.

 • Ответьте на вопрос «Полезен ли для учебника ма
териал из записных книжек?» Обсудите этот во
прос в классе. Напишите об этом.

 • Самостоятельный поиск. Перелистайте учебник, 
чтобы составить памятку «Как найти в учебни 
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ке материалы из записных книжек». Отберите ма
териалы для указателя (предметного, именного).

 • Отберите самостоятельно высказывания, которые 
можно включить в учебники как материал для за
писных книжек.

На уроках повторения изученного в начале или в 
конце учебного года полезно использовать материа
лы следующего упражнения.

 • Известно, что записные книжки А. Вампилова (как и 
других писателей)  — это его творческая лаборатория. 
Здесь мы находим планы, сюжетные наброски буду
щих произведений, отдельных фразы и диалоги персо
нажей, их характеристики. Вампилов был замечатель
ный рисовальщик: нередко наброски и планы будущих 
пьес сопровождаются в записных книжках изображе
ниями отдельных героев и сцен.

1. Прочитайте некоторые записи А. Вампилова. Выбе
рите то, что вам особенно интересно. Прокомментируйте 
смысл двухтрёх записей.

2. Какими примерами можно проиллюстрировать осо
бую роль изобразительновыразительных средств в выска
зываниях, которые звучат как афоризмы?

3.  Выпишите высказывания, в которых есть антони
мы. Какова роль антонимов?

4.  Расскажите о разных способах выражения сравне
ния, используя примеры из «Записных книжек» А. Вам
пилова.

1. Любовь — творчество, у бездарных она — нуд
ная драма с утюгом в валенке.

2. Лучшие, самые красивые, возвышенные слова 
сейчас до того скомпрометированы газетами и ре 
месленниками, столько от них пыли, плевков и 
ржавчины, что  — сколько надо думать и чувство
вать, чтобы эти слова употреблять в их высшем на
значении...

3. Ночная деревня. Без огней, в снегу, при луне — 
зимняя сказка.

4.  Кричат: «Узнать жизнь, узнать жизнь!» Ско
рее, её не надо узнавать для того, чтобы быть поэ 
том.
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5. Поэзия всегда противоречила жизни.
6. Мечты, которые сбываются, — не мечты, а пла

ны.
7. Улица утонула в синем омуте апрельских суме

рек. Потом над чёрными крышами стало появляться 
воспалённое веко луны — большое растерзанное об
лако, сделалось тихо... Глаз луны, красный от бес
сонницы, остановился над лесом, пристальный и 
жуткий.

8.  Всходила луна. Лучи её, как холодные ножи, 
скользнули по чёрным лужам.

9.  Луна, засыпав дорогу золотыми брызгами, 
плюхнулась в грязную тёмную лужу.

10.  Правда, где она в людях? В этой вот берёзе,  
в её чистосердечной тяге к солнцу, в её откровенной 
радости и т. д.

11.  Был вечер. Посинели сугробы. Мутный свет 
матовых фонарей с чёрных чугунных столбов падал 
на лица прохожих. Их лица были задумчивы, до жа
лости серьёзны, вечерняя тоска остановилась в их 
глазах...

12. Мы для того и молоды, чтобы дерзать...
13.  Мне хочется завоёвывать страны, открывать 

материки, драться с буйволами, лететь на Луну  —  
я остаюсь ребёнком...

14. Ложь стала естественной, как воздух. Правда 
сделалась исключительной, парадоксальной, остро
умной, таинственной, поэтической, из ряда вон вы
ходящей...

Научить самостоятельно отбирать высказывания 
для записных книжек на определённые темы помо
гут, например, материалы из произведений В. Г. Рас
путина. К этим высказываниям полезно обратиться 
после выполнения упр. 46—48 («Практика») и ана
лиза материала записных книжек на с. 27.

1.  Заучивание наизусть  — достойных, конечно, 
произведений,  — ведь это и тренировка памяти, и 
пополнение багажа знаний, и развитие души, когда 
этот текст начинает жить в тебе...
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2.  Велика Сибирь, но нет в ней ни одного метра 
земли, к которому позволяется отнестись с небреже
нием, и нет в её лесах ни одного лишнего дерева,  
которое разрешается свалить без крайней нужды. 
Сибирь нуждается в освоении. Но нуждается она в 
освоении, а не в разбое, прикрытом этим благоде
тельным понятием.

3. Экология стала самым громким словом на зем
ле, громче войны и стихии. Она характеризует собой 
одно и то же понятие вселенской беды, никогда пре
жде не существовавшей перед человечеством.

В процессе работы над созданием текста, выбирая 
варианты того, как начать текст, полезно обращать
ся к материалам записных книжек.
 • Напишите текст на самостоятельно выбранную тему, 

используя в качестве начала (зачина) предложение  
с цитированием одного из афоризмов.

Читатель какимито неведомыми токами и подводны
ми течениями жадно ловит каждое слово, отыскивая по
датливым и необыкновенно развитым к ней сердцем исти
ну о себе самом и о своём времени, ту святую и не лукавую 
истину, без которой, как без труда, человек в здоровье и 
нравственности существовать не может.

В. Распутин

Русский язык в руках великих мастеров и в устах наро
да — это самый надёжный и чудодейственный инструмент 
национального спасения. 

В. Распутин

Проза Распутина — это прямая линия от русской клас
сики Достоевского и Бунина к нам и от нас уходящая в бу
дущее. Она показывает, что единственно верное направле
ние литературы  — реализм. Он не исключает и других 
вкраплений...  

В. Крупин

У Пушкина окончания произведений похожи на мор
ские горизонты: достигнув его, опять видишь пред собою 
бесконечное пространство, ограниченное лишь мнимой 
чертою.

А. Платонов



Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык — 
это клад, это достояние, переданное нам нашими предше
ственниками!

Обращайтесь почтительно с этим могущественным ору
дием; в руках умелых оно в состоянии совершать чудеса.

И. Тургенев

Русский язык в умелых руках и опытных устах кра
сив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вме
стителен.

А. Куприн

Язык — это история народа. Язык — это путь цивили
зации и культуры. Поэтомуто изучение и сбережение рус
ского языка является не праздным понятием от нечего де
лать, но насущной необходимостью.

А. Куприн

Поэзия всегда стремится открыть в мире прекрасное,  
и своими муками доказали поэты, как долог и тяжек путь 
к красоте и постижению смысла жизни.

В. Астафьев
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Пов то рим изу чен ное 
в 5—7 клас сах

Цель уро ков, от во ди мых на пов торение изу чен но
го в 5—7 клас сах, — вспом нить ос нов ные по ня тия и 
тер ми ны в со от вет ст вии с прой ден ны ми раз де ла ми 
лек си ки, мор фе ми ки, мор фо ло гии и син такси са; 
вос ста но вить в па мя ти уча щих ся пра ви ла ор фог ра
фии и пунк ту ации, важ ные для гра мот но го пись ма.

Ос нов ная за да ча при ор га ни за ции этой ра бо ты — 
пред ста вить ма те ри ал для по вто ре ния.

1й  урок от во дит ся по вто ре нию ос нов ных по ня
тий, свя зан ных с лек си че ским со ста вом язы ка и  
с пост ро ени ем текс та. На уро ке ис поль зу ют ся тер
ми ны из учеб ни ка «Речь»: текст, стиль, те ма, те
зис, цеп ная связь и др. Не сле ду ет до би вать ся от уча
щих ся под роб но го восп ро из ве де ния тол ко ва ния 
этих тер ми новпо ня тий: прос то ими сле ду ет ак тив но 
поль зо вать ся. На при ме ре уп раж не ний по лек си ке 
(упр. 11 и 13) учи тель дол жен по ка зать бо гат ст во и 
стилис ти че ское раз но об ра зие рус ско го язы ка и ре чи 
и об ра тить вни ма ние на то, что вы бор сло ва в текс те 
тес но свя зан с пе ре да вае мым со дер жа ни ем (ин фор
ма ци ей) и сти лем текс та (за да чей ав то ра). Уче ни ки 
долж ны по уп раж нять ся в лек си че ском раз бо ре слов 
(час тич ном или пол ном).

Осо бое вни ма ние нуж но уде лить сти лис ти че ско
му ас пек ту ре чи. Об ра тим ся к упр. 15 и най дём в нём 
чер ты раз го вор но го сти ля не толь ко в лек си ке, но  
и в син так си се (упо треб ле ние по бу ди тель ных, воск
ли ца тель ных, воп ро си тель ных, не пол ных пред ло
же ний и т. д.). Ска жем уче ни кам, что всё это со зда ёт 
жи вость и эмо ци ональ ность ре чи. Но вмес те с тем 
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от ме тим, что по доб ный текст умес тен толь ко в дан
ной си ту ации: ав тор  — ма лень кий маль чик и пи   
са тель — ав тор рас ска за па ро ди ру ют речь взрос лых. 
От сю да гру бо ва тость выраже ний, не ува жи тель ность 
то на. По про бу ем пе ре де лать текст, пе ре дать те же 
об ра ще ния к ма те ри и от цу спо кой ным то ном, с со
блю де ни ем пра вил веж ли вос ти и ува же ния к со бе
сед ни ку. Вме сто раз го вор ных слов и экс прес сив ных 
вы ра же ний (почему за ве ла мо ду; вы ли тый Ко щей; 
ешь сей час же; ага, явил ся; не че го грязь раз ма зы
вать и др.) упот ре бим сло ва и вы ра же ния книж но го 
сти ля (по че му ты ешь без хле ба; ты  очень ху дая; 
ешь бы ст рее; па па, на ко нецто ты при шёл; на до 
как сле ду ет мыть ру ки и  др.). Что из ме ни лось в 
текс те? Вме сто гру бо ва той в сво ей не при нуж дён нос
ти ре чи воз ни ка ет речь книж ная, ко то рая, как пра
ви ло, от ве ча ет эти че ским и эс те ти че ским нор мам. 
Но при та ких за ме нах ис че за ет жи вость и  эмо ци
ональ ность ре чи, свой ст вен ная раз го вор но му сти лю.

Для за креп ле ния ос нов ных по ня тий о текс те уче
ни кам мож но дать упр. 8 и 10.

Сле дую щие уро ки мож но от вес ти по вто ре нию 
пра вил пра во пи са ния.

Грам ма ти че ской ос но вой ор фог ра фи че ски пра
виль но го пись ма, как из вест но, яв ля ет ся, с од ной 
сто ро ны, мор фем ный ана лиз сло ва, с дру гой — при
на длеж ность сло ва к той или иной час ти ре чи.

2й  урок ре ко мен ду ем на чать с уп раж не ний по 
мор фе ми ке. Раз бе рём сло ва из упр. 16. Все ли сло ва 
здесь од но ко рен ные? По че му сло во рас те ние здесь 
«лиш нее»? (В нём часть сло ва рас не яв ля ет ся при
ставкой, а вхо дит в ко рень.) Вни ма тель но рас смот
рим суф фик саль ный со став ос таль ных (од но ко рен
ных) слов. Вы де лим гла голь ный суф фикс я. Спро
сим, как до ка зать, что я в сло ве по те ря  — не 
суф фикс, а окон ча ние. За тем об ра тим ся к суф фик
сам н и нн. От че го за висит вы бор то го или дру го
го суф фик са? (От при на длеж нос ти к час ти ре чи.) 
Сде ла ем вы вод: что бы не оши бить ся в пра во пи са нии 
ор фог раммбукв, нуж но оп ре де лить, в ка кой мор фе
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ме на хо дит ся ор фог рам ма и к ка кой час ти ре чи от но
сит ся сло во.

Да лее про чи та ем текст И. А. Бо ду эна де Кур те нэ 
(упр. 17) и вспом ним не ко то рые пра ви ла на пи са ния, 
свя зан ные с чле не ни ем сло ва на мор фе мы. Раз бе 

рём, на при мер, та кие сло ва, как туманный (ту ман

+ н); печёнка (ё пос ле ши пя ще го вхо дит в со став 
кор ня, а  не суф фик са, ср.: речонка); сва ренный 
(при став ка с, ср. ва рёный) и др.

Упр. 18 да ёт воз мож ность при влечь вни ма ние уча
щих ся к сло во об ра зо ва тель но му ана ли зу, как ме то ду, 
ко то рый по мо га ет пра виль но оп ре де лить мор фемный 
со став сло ва. По вто ря ет ся § 47 «Те о рии». Кро ме слов 
из уп раж не ния, мож но дать та кие сло ва, для пра
виль но го на пи са ния ко то рых ва жен сло во об ра зо ва
тель ный ана лиз, на при мер: фран цуз ский, мо ло
децкий; властный, чу десный; ра с стре лянный (от 
рас стрелять), вы топтанный (от вы топтать).

На этом же уро ке по вто ря ют ся по ня тие об ор фо
грам ме, ви ды ор фог рамм (тщатель но раз би ра ет ся 
упр. 19). Об ра ща ет ся вни ма ние на то, что ор фог рам ма
бук ва мо жет быть в лю бой мор фе ме: кор не, при став ке, 
суф фик се, окон ча нии. Уче ни ки при во дят при ме ры 
с  ор фог рам ма ми в раз ных мор фе мах, вспо ми на ют, что 
од но из ус ло вий по яв ле ния ор фог рам мыглас ной — её 
без удар ное по ло же ние в сло ве. Но ор фог рам мыглас
ные воз ни ка ют и тог да, ког да они на хо дят ся пос ле  
ши пя щих и ц. При чём это мо гут быть и без удар ные 
и удар ные глас ные. Пов то рим так же ус ло вия воз ник
но ве ния ор фог раммсо глас ных (ко нец сло ва, по ло
жение пе ред со глас ны ми, сте че ние со глас ных).

На 3м уро ке уче ни ки тре ни ру ют ся в пра во пи са
нии ор фог раммглас ных и ор фог раммсо глас ных.

В «Прак ти ке» каж дое уп раж не ние со от вет ст ву ет 
од но му из ус ло вий воз ник но ве ния ор фог рамм.

Для ор фог раммглас ных это её без ударность в кор 
 не сло ва (упр.  20 и 21); на ли чие пред шест вую щих 
ши пя щих (упр.  22); на ли чие пред шест вую ще го ц 
(упр. 23).
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Ос та но вим ся сна ча ла на пра во пи са нии без удар
ных глас ных в кор не сло ва (упр. 20 и 21). По вто ря
ют ся три раз ных спо со ба про вер ки без удар ной глас
ной в  кор не: под бо ром од но ко рен ных слов с той же 
глас ной, но под уда ре ни ем; об ра ще ни ем к сло ва рю; 
при ме не ни ем пра ви ла, от но ся ще го ся к дан но му кор
ню (§  50—52 «Те ории»). За тем со став ля ет ся ал го
ритм на пи са ния без удар ной глас ной в кор не:

Найди корень. Относится ли корень к числу тех корней,  
в которых происходит чередование гласных?

Да Нет

Примени правило, Есть ли проверочное слово?
относящееся  
к данному корню
  

Да Нет

Напиши ту же Обратись 
гласную, что и в к словарю
проверочном слове

Да лее мож но вы пол нить упр.  22, в ко то ром за
креп ля ет ся на пи са ние без удар ных глас ных пос ле 
ши пя щих. Об ра тим вни ма ние уча щих ся на то, что 
эта ор фог рам ма мо жет быть в лю бой мор фе ме, кро ме 
при став ки. На по ми на ем так же, что пра ви ла на пи са
ния о  или ё груп пи ру ют ся по мор фе мам (§  41 «Те о 
рии»). При во дим ал го ритм:

Определи, в какой морфеме находятся о — е (ё) 
после шипящих

В корне  В суффиксе 
 или окончании

Проверь, есть ли 
родственное слово с е Определи ударение

Да Нет Без ударения Под ударением

Пиши ё Пиши о Пиши е (ё) Пиши о
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По ми мо пра во пи са ния о — е (ё) пос ле ши пя щих, 
в § 41 «Те ории» да ёт ся пра ви ло на пи са ния и, у, а пос
ле ши пя щих. Оно из вест но уче ни кам ещё из на чаль
ной шко лы, тем не ме нее нуж но об ра тить на не го 
вни ма ние и про дик то вать не сколь ко слов, вспом
нить иск лю че ния. Важ но так же вспом нить с вось
ми клас сни ка ми осо бен ность пра во пи са ния пос ле 
ши пя щих окон ча ний гла го лов и суф фик сов слов, об
ра зо ван ных от гла го лов (при час тий, от гла голь ных 
при ла га тель ных). Во пре ки об ще му пра ви лу в этих 
сло вах всег да пи шется ё, а не о: те чёт, бе ре жёт, 
жжёт; обо жжён ный, ре шён ный, ки пя чё ный и др.

За тем пе ре хо дим к пра во пи са нию глас ных пос ле 
ц (упр. 23). Ус ло вия вы бо ра на пи са ний ы или и пос ле 
ц це ли ком за ви сят от то го, в ка кой мор фе ме на хо
дит ся ор фог рам ма: в кор не всег да пи шется и, кро ме 
пя ти словиск лю че ний и про из вод ных от них (цы
ган ский, цы поч ка и др.); в окон ча нии  — всег да ы 
(бор цы, бу бен цы и др.); в суф фик се — ы (это обыч но 
суф фикс при тя жа тель ных при ла га тель ных ын: ку
ри цын, си ни цын и др.).

Труд нос ти для уча щих ся обыч но связа ны с чле не
ни ем слов, окан чи ваю щих ся на ция. В этих сло вах 
и  — при на длеж ность кор ня (§  43 «Те ории»). Об ра
тим так же вни ма ние уче ни ков на пра во пи са ние о и е 
в окон ча ни ях и  суф фик сах пос ле ц (§  43). Со пос та
вим это пра ви ло с  на пи са ни ем о и е (в тех же по
зициях) пос ле ши пя щих: ножом — лицом, но то ва
рищем — зайцем; ежовый — об разцовый, но груше
вый — ситцевый.

Сле дую щий этап ра бо ты  — по вто ре ние пра во пи
са ния ор фог раммсо глас ных. Эти ор фог рам мы воз
ни ка ют в свя зи с ог лу ше ни ем и оз вон че ни ем со глас
ных на конце слов и пе ред дру ги ми со глас ны ми. Не
об хо ди мо про ве рить, раз ли ча ют ли вось ми клас сни ки 
звон кие и  глу хие со глас ные, мо гут ли пе ре чис лить 
те и дру гие, зна ют ли пар ность звон ких и глу хих зву
ков (эти све де ния мож но по вто рить в § 37 «Те о рии»).

Дру гим ус ло ви ем воз ник но ве ния ор фог рам мы 
со глас ной яв ля ет ся сте че ние со глас ных вну три сло
ва. В этом слу чае один из со глас ных зву ков мо жет не 
про из но сить ся (ор фог рам ма «Не про из но си мые со
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глас ные в кор не сло ва»). В обо их слу ча ях для вы бо
ра пра виль но го на пи са ния под би ра ют ся род ст вен
ные сло ва или из ме ня ет ся сло во так, что бы пос ле 
про ве ряе мо го со глас но го сто ял глас ный звук. Да лее 
уче ни ки тре ни ру ют ся в под бо ре про ве роч ных слов 
(упр. 24 и 25). Под бор про ве роч ных слов мож но про
вес ти в ви де вы бо роч норас пре де ли тель но го дик тан
та. Нужно на пом нить уча щим ся, что есть сло ва с не
про ве ряе мы ми не про из но си мы ми со глас ны ми, на
при мер чувство вать, лестни ца и др.

В кон це уро ка да ёт ся упр.  26 — обоб щаю щее. 
Пусть уче ни ки най дут в каж дом сло ве ор фог рам му, 
на зо вут её, оп ре де лят, к ка кой груп пе ор фограммбукв 
она от но сит ся, по че му воз ник ла, как её про ве рить.

По вто рить пра во пи са ние глас ных и со глас ных 
в при став ках (упр. 27) уче ни ки мо гут са мо стоя тель
но. Од на ко на пом ним им, что осо бое вни ма ние нуж
но уде лить при став ке с и вспом нить сло ва здесь, зда
ние, здо ровье, ни зги, в ко то рых з вхо дит в ко рень.

На 4м уро ке речь пой дёт о пра ви лах, ко то рые 
тре бу ют обя за тель но го раз ли че ния час тей ре чи.

Сна ча ла пов то рим, по ка ким при зна кам раз ли ча
ют ся час ти ре чи (§ 67, 68 «Те ории»), и по тре ни ру ем
ся в оп ре де ле нии час тей ре чи в сло во со че та ни ях и 
пред ло же ни ях (упр.  28—30). При ква ли фи ка ции 
слов как час тей ре чи не об хо ди мо опи рать ся на три
един ст во при зна ков: об щее грам ма ти че ское зна че
ние (оп ре де ля ет ся по воп ро су), мор фо ло ги че ские 
при зна ки (как из ме ня ют ся сло ва) и син так си ческие 
при зна ки (роль в пред ло же нии).

Раз бе рём, ука зы вая пол ный на бор при зна ков час ти 
ре чи, на при мер, сло ва на гра да — на гра дить — на
град ной (лист) — на граж дён ный; объ еди не ние  — 
объ еди нить — объ еди нён ный — объ еди не но; оча ро
ва ние — оча ро ва тель ный — оча ро вать — оча ро ван
ный — оча ро ва но  — оча ро ван но. При раз бо ре 
об ра тим вни ма ние и на ха рак тер ные для дан ной час
ти ре чи окон ча ния и суф фик сы. Пос ле упр. 30 мож
но вы пол нить упр. 36, ко то рое по мо жет по нять важ
ность раз ли че ния час тей ре чи для пра во пи са ния, 
так как со дер жит при ме ры на ре чий и омо ни мич ных 
им су щест ви тель ных с пред ло гом.
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Ре ко мен ду ем ос нов ное вни ма ние уде лить пра во
пи са нию не с раз лич ны ми час тя ми ре чи (упр.  32  
и 33). Эта груп па пра вил тре бу ет раз ли че ния час тей 
ре чи, а не час тей слов (мор фем), на что и об ра ща ет ся 
вни ма ние уча щих ся.

По ха рак те ру пра вил слит но го и раз дель но го на
пи са ния все са мо стоя тель ные час ти ре чи, как из
вест но, де лят ся на че ты ре груп пы: 1) су щест ви тель
ные, при ла га тель ные и на ре чия на о (упр.  32); 
2) гла го лы, дее при ча стия (упр. 33, I, III); 3) причас
тия (упр.  33, II); 4)  от ри ца тель ные и не оп ре де лён
ные мес то име ния (упр. 35). Же ла тель но, что бы уча
щие ся хо ро шо осозна ли са мо на ли чие этих групп 
и зна ли пра ви ла для каж дой груп пы.

Вмес те с тем для всех без иск лю че ния час тей ре чи 
ана лиз на пи са ния слов с не на чи на ет ся с двух дей ст
вий: упот реб ля ет ся ли сло во без не и нет ли про ти во
пос тав ле ния.

Пред ста вим об щий ал го ритм для на пи са ния ор
фограм мы не с раз лич ны ми час тя ми ре чи.

Употребляется ли слово без не

Да Нет

Есть ли Пиши слитно
противопоставление

Есть Нет

Пиши      Определи часть речи
раздельно и примени нужное правило

Для за креп ле ния те мы мо гут быть про ве де ны раз
лич ные вы бо роч ные и рас пре де ли тель ные диктан
ты. Об ра тим осо бое вни ма ние на упр. 34, в ко то ром 
пред став ле ны труд ные слу чаи раз ли че ния не и ни  
в пред ло же ни ях: 1) ни — ни в ро ли сою за при од но
род ных чле нах в от ри ца тель ных пред ло же ни ях; 
2) не в со че та нии толь ко не и в ска зуе мом с двой ным 
от ри ца ни ем; 3) как ни... в при да точ ном и не при от
ри ца тель ном зна че нии гла го ласка зуе мо го.
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Од но вре мен но с по вто ре ни ем пра во пи са ния не 
нуж но по сто ян но об ра щать вни ма ние на пра во пи са
ние и дру гих ор фог рамм, в ча ст нос ти суф фик сов 
при час тий.

Для са мо стоя тель ной ра бо ты предла га ют ся 
упр.  37—40. В этих уп раж не ни ях встре тят ся ор
фограм мы, по вто ре нию ко то рых не от во дит ся спе
ци аль но го вре ме ни на уро ке, по это му при про вер ке 
од но го из этих уп раж не ний на сле дую щем уро ке 
нуж но преж де все го об ра тить вни ма ние на пра во пи
са ние без удар ных окон ча ний гла го лов.

5й урок по свя ща ет ся по вто ре нию син так си са 
и пунк ту ации.

Не имея воз мож нос ти под роб но по вто рить все из
вест ные вось ми клас сни кам по ня тия син так си са, об
ра тим ся лишь к двум ос но во по ла гаю щим воп ро сам 
син так си че ской сис те мы рус ско го язы ка: 1) связь слов 
в пред ло же нии; 2) грам ма ти че ская ос но ва пред ло же
ния, оп ре де ляю щая стро ение пред ло же ния в це лом.

Упр. 43—45 по свя ще ны свя зи слов в сло во со че та
нии. Сна ча ла про ве рим уме ние уча щих ся вду мы
вать ся в смыс ло вые от но ше ния меж ду сло ва ми и 
уме ние ви деть свя зи слов в пред ло же нии. Для тре
ни ров ки учи тель мо жет при влечь до пол ни тель ный 
ди дак ти че ский ма те ри ал.

За тем пе ре хо дим к по вто ре нию стро ения пред ло
же ния.

Об ра тим ся к грам ма ти че ской ос но ве как смыс ло
во му и струк тур но му цент ру пред ло же ния, про ве
рим, на сколько бы ст ро уче ни ки уме ют на хо дить в 
пред ло же нии грам ма ти че скую ос но ву. Для это го ис
поль зу ем упр. 46. Вы пол ним его уст но, об ра тим вни
ма ние на то, что во вто ром пред ло же нии под ле жа
щим яв ля ет ся со че та ние все лю ди. Та кую же ра бо ту 
мож но про вес ти на текс те упр. 48, а для пол но го раз
бо ра пред ло же ний по чле нам мож но взять лю бой 
при мер из этих двух уп раж не ний. За тем ра бо та ем 
над раз гра ни че ни ем слож ных пред ло же ний и прос
тых с од но род ны ми чле на ми (упр.  47). Ос та но вим 
вни ма ние уче ни ков на том, ка кие пунк ту аци он  
ные пра вила свя за ны с уме ни ем ви деть в пред ло же
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нии грам ма ти че скую ос но ву (ти ре меж ду под ле жа
щим и  ска зуе мым и за пя тая в слож ном пред ло же
нии).

На 6м уро ке про во дит ся про ве роч ный дик тант. 
Для это го мо гут быть ис поль зо ва ны сле дую щие 
текс ты.

По кос — са мая труд ная из всех де ре вен ских ра бот.
До вой ны в на шем се ле был обы чай: око ло шес ти ча сов 

ут ра кос цам но си ли зав трак.
Са мое тя жё лое  — встать, от де лить хо тя бы на сан ти

метр го ло ву от по душ ки и чутьчуть при от крыть гла за, 
скле ен ные са мым на дёж ным кле ем.

Ты ещё вро де бы спишь, ког да да дут те бе в ру ки узе
лок, сде лан ный из плат ка. Узел ки у всех оди на ко вой фор
мы: вни зу сто ит та рел ка, она про ри со вы ва ет ся че рез пла
ток и при да ёт фор му узел ку. На та рел ке, на до по ла гать, 
ле жит сто пка бли нов, по то му что ес ли но ше ние зав тра ка 
кос цам было креп кой тра ди ци ей, то уж сов сем же лез ной 
тра ди ци ей бы ли бли ны на этот зав трак.

Вот все со бра лись, и тут вы яс ня ет ся, что ни кто не зна
ет, ку да уш ли кос цы. Боль шин ст во схо дит ся на том, что 
нуж но ид ти к мос ту: ско рее все го, там муж чи ны.

Как толь ко, рас тя нувшись в длин ную ве ре ни цу, вы  
ш ли мы за де рев ню, так сра зу и по ка за лись ма лень кие на 
рас стоя нии кос цы. Ши ро кой це поч кой рас сы па лись они 
по лу гу, и, где идут, луг сра зу ста но вит ся тём ным.

(153 сло ва)

П р и м е ч а н и е.  Ука зать школь ни кам зна ки пре пи на
ния в тех слу ча ях, ко то рые они ещё не изу ча ли.

В ГОРАХ

Чуть за мет ная тро пин ка вьёт ся по кру то му скло ну го
ры и ухо дит вле во. Вна ча ле ид ти по ней не очень труд но, 
но по том подъ ём ста но вит ся кру че, а наш путь тя же лее. 
Очень ме ша ют за рос ли ка ко гото цеп ко го кус тар ника. Всё 
ча ще по па да ют ся боль шие глы бы се ро го гра ни та. Они бес
по ря доч но на ва ле ны друг на дру га и ка жут ся не про ходи
мы ми. Од на ко в са мых труд ных час тях ктото за ботли во 
уло жил толс тые ство лы по ва лен ных де ревь ев. Мы про хо
дим по ним, по чти не бо ясь вы со ты, как по мо ст кам.

Но вот по за ди по след нее пре пят ст вие, и мы на вер ши не 
го ры. Вид от сю да чу дес ный. Ни ког да не при хо ди лось ви
деть та кой за хва ты ваю щей кар ти ны. На вос ток ухо дит не



ши ро кая до ли на, уто паю щая в зе ле ни са дов. Чуть ле вее 
блес тит на солн це сре ди хол мов синяя гладь озе ра. На пра
во вид ны снеж ные шап ки да лё ких вер шин. И над всем — 
го лу бое яс ное не бо!

(115 слов)

П р и м е ч а н и е.   В пос лед нем пред ло же нии мож но 
под ска зать школь ни кам зна ки пре пи на ния.

Д о п о л н и т е л ь н о е   з а д а н и е
Раз об рать по членам пред ло же ние, ука зан ное учи те

лем; обо зна чить, ка ки ми час тя ми ре чи вы ра же ны чле ны 
пред ло же ния (по ва ри ан там).
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СИН ТАК СИС И ПУНК ТУ АЦИЯ

Ввод ная часть сис те ма ти че ско го кур са син так си
са, к ко то ро му уча щие ся при сту па ют в 8 клас се, из
ло же на в § 156—158 «Те ории». Здесь да ны наи бо лее 
об щие син так си че ские по ня тия, на ба зе ко то рых ве
дёт ся ра бо та над свя зя ми и от но ше ния ми меж ду сло
ва ми в сло во со че та нии и пред ло же нии и над свя зя
ми меж ду пред ло же ния ми. Уме ние вы яв лять эти 
свя зи и от но ше ния, как из вест но, ле жит в ос но ве 
тех прак ти че ских на вы ков (син так си че ских, пунк
ту аци он ных, ре че вых), ко то рые долж ны при об рес ти 
уча щие ся при изу че нии кур са син так си са. В этом  
за клю ча ет ся прак ти че ская зна чи мость ма те ри ала 
ввод ной час ти, так как она да ёт те оре ти че скую ос
нову для от ра бот ки ука зан ных вы ше мно го об раз ных 
грам ма ти че ских и ре че вых уме ний.

При ор га ни за ции учеб ной ра бо ты учи те лю нуж но 
учи ты вать раз ную сте пень зна ком ст ва уча щих ся 
с  пред став лен ны ми в раз де ле по ня тия ми. Здесь, 
вопер вых, да ют ся в обоб щён ном ви де уже извест
ные им по ня тия («син так сис», «пунк ту ация», «син
так си че ские еди ни цы» и др.). Вовто рых, на ба зе ус
во ен ных ра нее прак ти че ских све де ний в учеб ном 
комп лек се стро ят ся уточ нён ные «фор му ли ров ки» 
от дель ных по ня тий, ко то рые но вы для уча щих ся 
толь ко по фор ме — суще ст во их бы ло ос во ено ра нее 
прак ти че ски («ви ды син так си че ской свя зи», «сред
ст ва син так си че ской свя зи», «со чи не ние», «под чи
не ние»). Это ма те ри ал для обоб ще ния. И втреть их, 
вво дят ся сов сем но вые для уча щих ся по ня тия («спо
со бы под чи ни тель ной свя зи», «со гласова ние», «уп
рав ле ние», «при мы ка ние»). Это ма те ри ал для пер
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вич но го ос вое ния. Та кой ха рак тер те оре ти че ско го 
ма те ри ала ста вит за да чу чёт кой его диф фе рен ци ации 
для обес пе че ния прак ти че ских це лей обу че ния.

Та ким об ра зом, в за да чи изу че ния ввод но го раз
де ла вхо дит сле дую щее:
 • по вто ре ние и обоб ще ние наи бо лее об щих све де

ний о син так си се и пунк ту ации;
 • те оре ти че ское и прак ти че ское ос вое ние по ня тий 

син так си че ской свя зи слов;
 • про ве де ние сло вар ной ор фог ра фи че ской ра бо ты, 

за креп ле ние ор фог ра фи че ских и пунк ту аци он 
ных на вы ков на ос но ве по пут но го по вто ре ния.
1й урок по свя щён по вто ре нию и обоб ще нию изу

чен но го преж де. По вто ря ют ся по ня тия син так си са, 
пунк ту ации, пунк тог рам мы с уточ не ни ем и ос мыс ле
ни ем про ис хож де ния этих тер ми нов: син так сис — от 
гр. syntaxis, что оз начает ‘со став ле ние, по стро ение’; 
пунк ту ация, пунк тог рам ма — от лат. punctum — 
‘точ ка, знак’ и гр. gramma — ‘за пись’. Та ким об ра зом, 
важ но от ме тить, что тер ми ны эти «го во ря щие». Син
так сис обо зна ча ет со став ле ние из слов пред ло же ний, 
т. е. вклю че ние слов в поток ре чи, по стро ение вы ска
зы ва ния; пунк туация го во рит о сис те ме зна ков пре пи
на ния, оформ ляю щих речь на пись ме. На ос но ве прак
ти че ски ос во ен ных ра нее по ня тий «сло во со че та ние» и 
«пред ло же ние» от ра ба ты ва ет ся но вый для уча щих ся 
тер мин — еди ни цы син так си са.

Вы полняют ся упр. 49 и 50. За да ния к уп раж не ни
ям да ют воз мож ность по нять прак ти че скую зна чи
мость син так си са и пунк ту ации, роль пунк ту ации  
в пе ре да че смыс ла ре чи.

Ос нов ная часть уро ка от во дит ся ос во ению по ня
тий со чи ни тель ной и под чи ни тель ной син так си че
ской свя зи (см. § 157 «Те ории» и опор ные све де ния 
на с. 30 и 31 «Прак ти ки» на ос но ве обоб ще ния преж
них зна ний).

С со чи ни тель ной и под чи ни тель ной связью уча
щие ся зна ко ми лись в 5—7 клас сах при изу че нии ви
дов сло во со че та ний и слож ных пред ло же ний, со чи
ни тель ных и под чи нитель ных сою зов. Но это бы ло 
зна ком ст во с конк рет ными еди ни цами язы ка с це
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лью их раз ли че ния. В 8 клас се на ос но ве обоб ще ния 
преж них зна ний уча щие ся долж ны по нять, что со
чи не ние и под чи не ние — ос нов ные за ко но мер нос ти 
син так си са. «Все общ ность» этих ви дов син так си 
 че ской свя зи (вы яв ляю щих ся в сло во со че та нии, в 
прос том пред ло же нии и в слож ном пред ло же нии) 
по ка зы ва ет строй ность язы ко вой сис те мы, об лег ча
ет ори ен ти ров ку в стро ении язы ко вых еди ниц на 
раз ных уров нях слож нос ти.

По сколь ку суть со чи ни тель ной и под чи ни тель ной 
свя зи ос во ена уча щи ми ся ра нее, но вы ми для них яв
ля ют ся толь ко тер ми ны обоб щаю ще го ха рак те ра: 
ви ды син так си че ской свя зи, со чи ни тель ная связь, 
под чи ни тель ная связь. Бо лее ши ро кий ха рак тер 
этих тер ми нов дол жен быть ос мыс лен.

Ма те ри ал для закреп ле ния ви дов син так си че ской 
свя зи и по вто ре ния средств син так си че ской свя зи 
дан в упр. 51—56. Упр. 52 не об хо ди мо до пол нить за
да ни ем: «Сде лай те вы вод: ка кие ви ды син так си че
ской свя зи ис поль зо ва ны в каж дом из дан ных пред
ло же ний? По  ви ду свя зи оп ре де ли те тип каж до го 
пред ло же ния и с по мощью схем по яс ни те рас ста нов
ку зна ков пре пи на ния».

Важ но об ра тить вни ма ние на опор ные ма те ри алы 
на   с. 31, 33, где да ны те оре ти че ские по ло же ния, на 
ос но ве ко то рых фор ми ру ют ся прак ти че ские навы ки.

Для са мо стоя тель ной ра бо ты мож но пред ло жить 
упр. 54—56.

2й и 3й уро ки по свя ще ны спо со бам под чи ни
тель ной свя зи (§ 158 «Те ории»). Этот ма те ри ал да ёт
ся тра ди ци он но. Од на ко в пред ла гае мом кур се по ня
тия со гла со ва ния, уп рав ле ния, при мы ка ния вы сту
па ют как ча ст ные по от но ше нию к бо лее об щему 
по ня тию — под чи ни тель ная связь.

В этом слу чае не об хо ди мо при сис те ма ти за ции  
зна ний для ос вое ния ло ги ки ма те ри ала об ра тить вни
ма ние на то, что речь идёт о под чи ни тель ной свя зи 
слов (в от ли чие от под чи ни тель ной свя зи пред ло  
же ний).

Упр.  57 и 58 ори ен ти руют на ос вое ние этих по  
ня тий, а так же на их прак ти че ское за креп ле ние 
(упр. 59—63). В ка че ст ве про ве роч ной ра бо ты мож
но ис поль зо вать упр. 63.
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СЛО ВО СО ЧЕ ТА НИЕ

Изу че ние сло во со че та ния в кур се 8  клас са пред
шест ву ет изу че нию пред ло же ния и го то вит для не го 
поч ву, помо гая от ра бо тать на ме нее слож ном в син
так си че ском от но ше нии ма те ри але свя зи и от но ше
ния меж ду сло ва ми.

В дан ном учеб ном комп лек се да ёт ся своя трак тов
ка сло во со че та ний, от ли чаю щая ся от при ня той в 
дру гих дей ст вую щих учеб ни ках.

Оп ре де ле ние сло во со че та ния как «со че та ния двух 
(и бо лее) са мо стоя тель ных слов, свя зан ных меж ду 
со бой грам ма ти че ски и по смыс лу» (см. § 159 «Те о 
рии»), да ёт бо лее глу бо кое по ни ма ние сло во со че та
ния как син так си че ской еди ни цы, строя щей ся и на 
со чи ни тель ных, и на под чи ни тель ных свя зях.

Это по зво ля ет от ра бо тать на ма те ри але сло во со че
та ний все ви ды свя зей и от но ше ний меж ду сло ва ми, 
что важ но для фор ми ро ва ния син так си че ских уме
ний и на вы ков для раз бо ра син так си че ских кон ст
рук ций по чле нам пред ло же ния, а это в зна чи тель
ной ме ре оп ре де ля ет пунктуаци он ную гра мот ность.

На изу че ние раз де ла (с учё том про ве дён но го в 
5 клас се про пе дев ти че ско го ос вое ния ма те ри ала (см. 
§ 19 и 20 «Те ории») от во дит ся 3 ч. При рас пре де ле нии 
учеб но го вре ме ни сле ду ет иметь в ви ду, что часть ма
те ри ала по вто ря ет ся, а не изу ча ется вновь. Пер во оче
ред ное вни ма ние не об хо ди мо уде лить тем по ня ти ям, 
ко то рые важ ны для фор ми ро ва ния на вы ков.

1й урок от во дит ся ос нов ным ви дам сло во со че та
ний и пра ви лам вы чле не ния их из со ста ва пред ло
же ния (§ 159 «Те ории»).

Сна ча ла нуж но по вто рить со чи ни тельные и под чи
ни тель ные сло во со че та ния (упр. 65), уточ няя раз ли
чие меж ду ни ми на ос но ве изу чен но го в ввод ной час
ти §  157 «Те ории» или опор но го ма те ри ала на  с.  38 
«Прак ти ки». За тем не об хо ди мо за кре пить уме ния и 
на вы ки син так си че ско го раз бо ра (упр.  66—68) на 
осно ве при ня то го по ряд ка вы чле не ния сло во со че та
ний из со ста ва пред ло же ния. Сна ча ла вы де ля ет ся 
грам ма ти че ская ос но ва, и за тем де ла ет ся по сле до ва
тель ный ана лиз груп пы под ле жа ще го и груп пы ска
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зуе мо го (§ 20, 159). От ра бот ка чёт кой схе мы дей ст вий 
за кла ды ва ет фундамент для фор ми ро ва ния (на ос но
ве по ни ма ния струк ту ры пред ло же ния и син так си че
ских свя зей слов) пунк ту аци он ных уме ний.

Од но вре мен но нуж но по вто рить ор фог ра фию, 
пред ло жив сло вар ную ра бо ту.

За вер ша ет ся урок со пос тав ле ни ем струк ту ры и 
зна че ния си но ни ми че ских сло во со че та ний. Для раз
ви тия ре чи и язы ко во го чутья уча щим ся мож но по
ка зать, как си но ни мия сло во со че та ний рас ши ря ет 
воз мож нос ти вы ра же ния смыс ло вых от тен ков. Так, 
на при мер, ана ли зи руя си но ни мич ные кон ст рук ции 

ти па «прил. + 
×

сущ.»; «
×

сущ. + сущ. в р. п.» (мор ской 
берег — бе рег мо ря; юно ше ский порт рет  — порт
рет юно ши; ин же нер ный про ект  — про ект ин же
не ра; пе да го ги че ская ре ко мен да ция  — ре ко мен да
ция пе да го га), мож но за ме тить, что при всей бли зо 
с ти зна че ний этих сло во со че та ний они всё же раз ли
ча ют ся по смыс лу. Кон ст рук ция с при ла га тель ным 
име ет бо лее ши ро кое зна че ние, ука зы ва ет на ха рак
тер пред ме та (ин же нер ный про ект — про ект лю бо го 
со ору же ния), а кон ст рук ция с ро ди тель ным па де
жом су щест ви тель но го бо лее конк рет на — ука зы ва
ет на при на длеж ность ли цу (или пред ме ту), на ав
тора (про ект ин же не ра — про ект конк рет но го спе
ци алис та, оп ре де лён но го ли ца). Раз го вор о та ких 
си но ни мич ных кон ст рук ци ях мож но на чать с ре ше
ния за да чи: оди на ко вы или раз лич ны по смыс лу си
но ни мич ные сло во со че та ния реч ной бе рег  — бе рег 
ре ки? Уча щие ся пы та ют ся отве тить, опи ра ясь на 
своё язы ко вое чутьё, а учи тель за тем ре зю ми ру ет 
ска зан ное и по мо га ет прий ти к вер но му вы во ду.  
Та кая ра бо та уг луб ля ет и раз ви ва ет чув ст во язы ка.

Ма те ри ал для ра бо ты над си но ни мич ны ми сло во
со че та ния ми да ёт упр.  70. Упр.  69 мо жет быть ис
пользо ва но для до маш не го за да ния или для са мо
стоя тель ной ра бо ты в клас се.

2й урок от во дит ся цель ным сло во со че та ни ям 
(§  160 «Те ории»). Он ох ва ты ва ет тот ма те ри ал, при 
ос вое нии ко то ро го уча щие ся под ни ма ют ся на но вый 
уро вень в по ни ма нии сло во со че та ний. Цент ром всей 
ра бо ты на этих уро ках яв ля ет ся ана лиз зна че ния сло
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во со че та ний. Прак ти че ский смысл это го ана ли за  — 
в  дей ст вен ном ис поль зо ва нии линг вис ти че ских зна
ний для раз ви тия ло ги че ско го мыш ле ния и раз ви тия 
ре чи. В этих це лях осо бое вни ма ние нуж но уде лить 
си но нимии сло во со че та ний (см. упр.  70), а так же 
стро ению и зна че нию цель ных сло во со че та ний.

На ма те ри але § 160 «Те ории» уча щие ся зна ко мят
ся с ос нов ны ми струк тур ны ми груп па ми цель ных 
сло во со че та ний. Зна ние струк ту ры цель ных сло во
со че та ний об лег чит им раз бор по членам пред ло же
ния (ква ли фи ка цию цель но го сло во со че та ния как 
од но го чле на пред ло же ния в от ли чие от обыч ных 
сло во со че та ний, в ко то рых каж дое са мо стоя тель ное 
сло во вы сту па ет как от дель ный член пред ло же ния).

За креп ля ют уме ние ви деть струк ту ру цель но го 
сло во со четания упр. 71 и 72.

Для са мо стоя тель ной ра бо ты мож но дать упр. 73 
и 74.

На 3м уро ке про во дит ся со чи не ние на грам ма ти
че скую те му «Что я знаю о сло во со че та ни ях» или ра
бо та по грам ма ти ке, вклю чаю щая раз бор сло во со че
та ний (см. упр. 61 и 62). При вы пол не нии этой ра бо
ты уча щие ся мо гут поль зо вать ся об раз цом, дан ным 
в учеб ни ке «Те ория» на  с. 295—296. Воз мож на так
же и про ве роч ная ра бо та в ви де дик тан та с до пол ни
тель ным за да ни ем (упр. 75).

ПРЕД ЛО ЖЕ НИЕ

ПОНЯТИЕ О ПРЕД ЛО ЖЕ НИИ. 
СТРОЕ НИЕ ПРЕД ЛО ЖЕ НИЯ.  

ВИ ДЫ ПРЕД ЛО ЖЕ НИЙ  
ПО ЦЕЛИ ВЫ СКА ЗЫ ВА НИЯ. 

ВИ ДЫ ПРЕД ЛО ЖЕ НИЙ 
ПО ЭМО ЦИ ОНАЛЬ НОЙ ОК РА СКЕ

Ма те ри ал, из ло жен ный в §  161—164 «Те ории», 
в ос нов ном зна ком уча щим ся по кур су 5—7 клас сов. 
По это му на уро ке нуж но по вто рить и сис те ма ти зи
ро вать зна ния и уме ния вось ми клас сни ков по те мам 
этих че тырёх па раг ра фов.



37

Глав ная за да ча ра бо ты — со вер шен ст во вать уме
ния уче ни ков ана ли зи ро вать и ха рак те ри зо вать 
пред ло же ние (по це ли вы ска зы ва ния, эмо ци ональ
ной ок ра ске и стро ению), чи тать и рас став лять зна
ки пре пи на ния (в из вест ных уча щим ся слу ча ях). 
Очень важ но для вось ми клас сни ков ос мыс лить сфе
ру ис поль зо ва ния изу чае мых кон ст рук ций, обус лов
лен ность их упо треб ле ния со дер жа ни ем и си ту аци ей 
ре чи, их роль в  со зда нии текс та, их воз мож нос ти 
для уси ле ния вы ра зи тель нос ти вы ска зы ва ния.

Сис те мой до пол ни тель ных за да ний к уп раж не ни
ям пред ус мот ре но по пут ное по вто ре ние и за креп ле
ние раз лич ных уме ний и на вы ков (фо не ти че ских, 
лек си че ских, ор фог ра фи че ских и др.).

Упр. 76 и 77 и опор ные ма те ри алы к ним по зво ля
ют вос ста но вить в па мя ти уча щих ся зна ния об ос
нов ных при зна ках пред ло жения.

Тер мин стро ение пред ло же ния яв ля ет ся но вым 
для уче ни ков и мо жет быть вве дён учи те лем уже 
в про цес се ра бо ты над упр. 76.

Та ким об ра зом, из вест ный уча щим ся план син
так си че ско го раз бо ра пред ло же ния по пол нит ся 
пунк том: вид прос то го пред ло же ния по стро ению 
грам ма ти че ской ос но вы.

С са мо го на ча ла изу че ния об ра ща ем вни ма ние 
уча щих ся на пред текс то вые и до пол ни тель ные за да
ния, в ко то рых уде ля ет ся вни ма ние изо бра зи тель
ным воз мож нос тям обыч ных язы ко вых средств (на
при мер, прос то го пред ло же ния с рас про ст ра нён ны ми 
одно род ны ми чле на ми), ис поль зуе мых в поэ ти че
ском текс те.

В упр. 78, 79, 81 фик си ру ет ся вни ма ние на сфе ре 
упо треб ле ния по бу ди тель ных пред ло же ний; на ро ли 
воп ро си тель ных пред ло же ний в ка че ст ве за чи на  
вы сказы ва ния; на раз но об ра зии пред ло же ний по це
ли вы ска зы ва ния, обес пе чи ваю щем раз вёр ты ва ние 
текс та, раз ви тие мыс ли; на сти лис ти че ской ро ли 
эмо ци ональ но ок ра шен ных пред ло же ний, ри то ри
че ских воп ро сов.

Упр.  82, рас счи тан ное на по вто ре ние не ко то рых 
пра вил ор фог ра фии, по зво ля ет со здать учеб ную си
ту ацию, в ко то рой ес тест венно упо треб ле ние по бу
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ди тель ных и воп ро си тель ных пред ло же ний (см.  
до пол ни тель ное за да ние).

Упр.  83 пред ла га ет для со пос тав ле ния внеш не 
сход ные, а по су ще ст ву раз лич ные пред ло же ния (по
вест во ва тель ное и по бу ди тель ное; дву со став ное и од
но со став ное). Язы ко вой мате ри ал уп раж не ния да ёт 
воз мож ность при влечь вни ма ние к струк тур ным 
осо бен нос тям по бу ди тель но го пред ло же ния — на ли
чию глав но го чле на, вы ра жен но го гла го лом в по ве
ли тель ном на кло не нии, и на ли чию об ра ще ния (при
знак нео бя за тель ный, но до воль но час то со пут ст
вующий пред ло же ниям дан но го ти па). Уп раж не ние 
фик си ру ет вни ма ние на ус ло ви ях сме ще ния кон ст
рук ций с омо ни мич ны ми син так си че ски ми яв ле
ния ми  — под ле жа щим дву со став но го пред ло же ния 
и об ра ще ни ем в од но со став ном. Сред ст ва ми раз ли
че ния ука зан ных яв ле ний вы сту па ют интона ция 
и ха рак тер грам ма ти че ской ос но вы пред ло же ния.

Упр.  84—86 по ка зы ва ют сфе ру ис поль зо ва ния 
пред ло же ний раз лич но го ха рак те ра по це ли вы ска
зы ва ния, эмо ци ональ ной ок ра ске, по сте пе ни рас
про ст ра нён нос ти, по на ли чию ос лож няю щих ком по
нен тов и др.

В по ряд ке опе ре жаю ще го обу че ния (для под дер
жа ния ин те ре са к ра бо те и раз ви тия язы ко вой ин ту
иции) вре мя от вре ме ни пе ред уча щими ся ста вят ся 
воп ро сы ти па: «Пос та нов ку ка ких зна ков пре пи на
ния вы ещё не мо же те объ яс нить? Ка ко вы ва ши 
пред по ло же ния?»

Упр. 87 под во дит итог рабо те над об щей ха рак те
рис ти кой пред ло же ния, об на ру жи вая ещё од ну сфе
ру ис поль зо ва ния воп ро си тель ных пред ло же ний — 
со став ле ние пла на вы ска зы ва ния.

За ме тим, что все за да ния ко всем уп раж не ни ям 
раз де ла всем уче ни кам за один урок вы пол нить не 
удаст ся. Од на ко при ис поль зо ва нии груп по вых форм 
ра бо ты с диф фе рен ци аци ей за да ний мож но ох ва тить 
боль шой круг воп ро сов, уси лить са мо стоя тель ность 
ра бо ты уча щих ся и эф фек тив ность за ня тий. По ус
мот ре нию учи те ля воз мож но ис поль зо ва ние ре зерв
но го вре ме ни.
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ПРОС ТОЕ ПРЕД ЛО ЖЕ НИЕ

ОСНОВ НЫЕ ВИ ДЫ 
ПРОС ТО ГО ПРЕД ЛО ЖЕ НИЯ. 

ЛО ГИ ЧЕ СКОЕ УДАРЕНИЕ

Но вым для вось ми клас сни ков в ука зан ных те мах 
яв ля ют ся тер ми ны дву со став ное пред ло же ние, од
но со став ное пред ло же ние и све де ния о по ряд ке слов 
в пред ло же нии.

На 1м уро ке по вто ря ют ся от ли чи тель ные при  
з наки прос то го пред ло же ния (в со пос тав ле нии со 
слож ным (упр. 77); от ра ба ты ва ют ся по ня тия дву со
став но го и од но со став но го пред ло же ний (упр.  83); 
об ра ща ет ся вни ма ние на то, что в прос том пред ло
же нии мо гут быть од но род ные под ле жа щие (упр. 90) 
и од но род ные ска зу емые (упр. 88) и, сле до ва тель но, 
важ но уметь не толь ко на хо дить в пред ло же нии 
глав ные чле ны, но и оп ре де лять гра ни цы грам ма ти
че ских ос нов, в ко то рые они вхо дят; по вто ря ет ся 
клас си фи ка ция пред ло же ний по на ли чию вто ро сте
пен ных чле нов, и де ла ет ся это на ма те риале как  
дву со став ных, так и од но со став ных пред ло же ний 
(упр. 91—93).

Очень важ но ука зать уча щим ся на ком му ни ка
тив ную обус лов лен ность ис поль зо ва ния од но со став
ных пред ло же ний в текс те, рас кры ваю щем со стоя
ние при ро ды и на стро ение че ло ве ка  — яв ле ний, не 
за ви ся щих от ак тив но го де яте ля (упр.  90). Че ре до
ва ние аб за цев, вну три ко то рых пред ло же ния име ют 
па рал лель ную связь (од но со став ные — в 1м аб за це, 
дву со став ные с  од но род ны ми под ле жа щи ми — во 
2м), об рам ле ние текс та за чи ном, на ме чаю щим те му 
вы ска зы ва ния, и  ла ко нич ной кон цов кой (в её ро
ли  — од но со став ное не расп ро ст ра нён ное пред ло же
ние), под чёр ки ваю щей на стро ение ав то ра, — всё это 
де ла ет текст рит мич ным, вы ра зи тель ным, по хо жим 
на сти хо тво ре ние в про зе.

На этом же уро ке мо жет быть рас смот ре но ло ги
че ское уда ре ние (упр. 100—103) как сред ст во вы де
ле ния наи бо лее важ но го в вы ска зы ва нии, а так же 
как сред ст во ин то на ци он носмыс ло вой ор га ни за ции 
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текс  та. (С по ня ти ем ло ги че ско го уда ре ния уча щие ся 
зна ко ми лись ра нее в кур се раз ви тия связ ной ре чи, 
так что мож но опе реть ся на имею щие ся у школь ни
ков зна ния и уме ния.)

При чте нии сти хо твор но го текс та (упр.  102) осо
бен но от чёт ли во про яв ля ет ся не со от вет ст вие меж ду 
па уза ми и зна ка ми пре пи на ния: в кон це сти хо твор
ной стро ки обыч но со блю да ет ся па уза, а знак пре пи
на ния ста вит ся толь ко в том слу чае, если это оп рав
да но струк ту рой и смыс лом пред ло же ния (по су
щест вую щим пра ви лам пунк ту ации). Вни ма ние к 
не сов па де нию па уз и зна ков пре пи на ния важ но для 
фор ми ро ва ния пунк ту аци он ной зор кос ти.

ПОРЯ ДОК СЛОВ В ПРЕД ЛО ЖЕ НИИ

Ос та но вим ся на линг вис ти че ской су ти дан но го 
воп ро са.

В под чи ни тель ных сло во со че та ни ях обыч ный по
ря док слов оп ре де ля ет ся тем, на ос но ве ка ко го спо
со ба свя зи об ра зо ва но сло во со че та ние (см. схе мы в 
упр.  94): ес ли за ви си мое сло во со гла су ет ся с глав
ным, оно обыч но сто ит пе ред ним (спо рый дождь); 
уп рав ляемое за ви си мое сло во обыч но сле ду ет пос ле 
глав но го (при бли жа ет ся с шу мом); при при мы ка
нии за ви си мое сло во мо жет за ни мать мес то и пе ред 
глав ным, и пос ле не го (бы ст ро про шёл, льёт ся от
вес но). Та ков обыч ный по ря док слов в сло во со че та
нии. Вхо дя в со став пред ложе ния, сло во со че та ние 
со хра ня ет свой ст вен ный ему по ря док рас по ло же ния 
слов. До пус ти мое (т.  е. не ме шаю щее вы ра же нию 
смыс ла вы ска зы ва ния) из ме не ние по ряд ка слов в 
сло во со че та нии ис поль зу ет ся для осо бо го ло ги че ско
го вы де ле ния сло ва и на зы ва ет ся ин вер си ей. Важно 
под черк нуть, что не вся кое из ме не ние обыч но го по
ряд ка слов яв ля ет ся сред ст вом уси ле ния вы ра зи тель
нос ти ре чи и мо жет быть на зва но ин вер си ей (упр. 99).

По ря док сле до ва ния под ле жа ще го и ска зуе мо го 
(точ нее, со ста ва под ле жа ще го и со ста ва ска зуе мо го) 
в предложе нии за ви сит от то го, что яв ля ет ся из вест
ным в вы ска зы ва нии, а что — но вым. То, что яв ля ет
ся но вым, наи бо лее важ ным, ра ди со об ще ния о чём 
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и со зда ёт ся пред ло же ние, обыч но по ме ща ет ся в кон
це пред ло же ния и вы де ля ет ся к то му же ло ги че ским 
уда ре ни ем. По скольку в текс тепо вест во ва нии са
мым важ ным, но вым яв ля ют ся дей ст вия или со стоя
ние дей ст вую щих лиц, в пред ло же ни ях та ко го текс
та обыч но ска зуе мое (со став ска зуе мо го) сле ду ет пос
ле под ле жа ще го (упр. 95). В текс теопи са нии са мым 
важ ным, но вым яв ля ют ся пред ме ты, и по то му в 
пред ло же ни ях та ко го текс та под ле жа щее (со став 
под ле жа ще го) обыч но сле ду ет пос ле ска зуе мо го,  
вы но сит ся в ко нец пред ло же ния (упр. 96). Та ким об
ра зом, ин вер си ей для по ряд ка сле до ва ния под ле жа
ще го и ска зуе мо го в пред ло же ни ях текс тапо вест во
ва ния яв ляется по зи ция ска зуе мо го пе ред под ле жа
щим, а  в  текс теопи са нии — по зи ция ска зуе мо го 
пос ле под ле жа ще го (см. упр. 97).

В за да чу шко лы не вхо дит до ско наль но от ра ба ты
вать все эти за ко но мер нос ти. До ста точ но дать уча
щим ся пред став ле ние о том, что по ря док слов в рус
ском язы ке не яв ля ет ся аб со лют но сво бод ным (как 
это не ред ко про возг ла ша ет ся при со пос тав ле нии его 
с  дру ги ми язы ка ми, где су щест ву ют бо лее жёст кие 
пра ви ла рас по ло же ния слов), что пра виль ное рас по
ло же ние слов име ет боль шое зна че ние для по ни ма
ния вы ска зы ва ния, осо бен но в пись мен ной фор ме, 
ког да на по мощь восп ри ни маю ще му текст не мо жет 
прий ти ин то на ция; что вы зван ные за да чей вы ска
зы ва ния и до пус ти мые пра ви ла ми язы ка из ме не ния 
обыч но го по ряд ка слов мо гут уси лить вы ра зи тель
ность ре чи (упр. 98).

ГЛАВ НЫЕ ЧЛЕ НЫ ПРЕДЛО ЖЕ НИЯ

В 8 клас се рас ши ря ет ся пред став ле ние уча щих ся 
о  спо со бах вы ра же ния глав ных чле нов пред ло же
ния; да ёт ся по ня тие о лек си че ском и грам ма ти че
ском зна че ни ях ска зуе мо го и на ос но ве раз ли че ния 
спо со бов вы ра же ния этих зна че ний — клас си фи ка
ция ти пов ска зу емых; про дол жа ет ся ра бо та над пра
ви ла ми пос та нов ки ти ре меж ду под ле жа щим и ска
зуе мым.
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По срав не нию со сло жив шей ся в шко ле прак ти
кой изу че ния дан ной те мы в учеб ном комп лек те уси
ле ны опе ра ци он ный и функ ци ональ ный ас пек ты: 
боль ше вни ма ния уде ля ет ся спо со бам опери ро ва ния 
ма те риа лом, приё мам опоз на ва ния язы ко вых яв ле
ний, сфе ре ис поль зо ва ния изу чае мых средств син
так си са в ре чи в свя зи с диф фе рен ци аци ей их зна  
че ний и вы ра зи тель ных воз мож нос тей. В боль шей 
сте пе ни де ла ет ся ус та нов ка на ос мыс ле ние об щих 
под хо дов к опозна ва нию, раз ли че нию изу чае мых 
яв ле ний язы ка, что со зда ёт пред по сыл ки для ос во
бож де ния уча щих ся от  не об хо ди мос ти за учи вать, 
за по ми нать и «уз на вать в ли цо» конк рет ные слу чаи, 
под во ди мые под рас смат ри вае мое по ня тие. Осо бен
но это ка са ет ся ме то ди ки изу че ния типов ска зуе мо
го, что бу дет по ка за но.

ПОД ЛЕ ЖА ЩЕЕ 
И СПО СО БЫ ЕГО ВЫ РА ЖЕ НИЯ

В под бо ре ди дак ти че ско го ма те ри ала осу ществ ля
лась пре ем ст вен ность и перс пек тив ность по от но
шению к те мам, ко то рые так или ина че свя за ны с 
по ня ти ем глав ных чле нов пред ло же ния (в ча ст нос
ти, ис поль зо ва лись не толь ко дву со став ные, но и од
но со став ные пред ло же ния, не толь ко прос тые, но  
и слож ные). Очень важ но при изу че нии дан ной те мы 
(на ря ду с  фор ми ро ва ни ем грам ма ти че ских и пунк
ту аци он ных уме ний) раз ви вать язы ко вое чутьё уча
щих ся, со вер шен ст вовать их ре че вые уме ния и на
вы ки: уме ние восп ри ни мать в го то вом текс те от  
тен ки зна че ний, пе ре да вае мые раз ны ми спо со ба 
 ми вы ра же ния глав ных чле нов, и це ле со об раз но 
поль зо вать ся эти ми спо со ба ми в соб ст вен ной ре чи. 
Это му по свя ще но упр.  115, в  ко то ром ис поль зу ют 
ся омо ни мич ные фор мы име ни тель но го и ви ни тель
но го па де жей име ни су щест ви тель но го, а так же  
од на и та же фор ма в ро ли раз ных чле нов пред   
ложе ния.

Та ким об ра зом, с пер во го же уп раж не ния уча
щим ся предъ яв ля ет ся ма те ри ал, тре бую щий не ме
ха ни че ской пос та нов ки воп росов (ч т о?  ко вёр  — 
под ле жа щее), а вдум чи во го ана ли за смыс ла вы ска
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зы ва ния, свя зи слов и их ро ли по от но ше нию друг  
к дру гу. При этом вни ма ние уча щих ся фик си ру ет ся 
на труд нос тях, изза ко то рых воз мож ны ошиб ки,  
и приё мах их пре одо ле ния (на до вду мать ся в смысл 
вы ска зы ва ния и оп ре де лить пред мет ре чи; ес ли это 
труд но сде лать, це ле со об раз но вы чле нить ска зуе мое 
и от не го пос та вить двой ные воп ро сы име ни тель но го 
и ви ни тель но го па де жей — так, как это бы ло по ка
за но учащимся в 5 клас се).

Раз лич ные спо со бы вы ра же ния глав ных чле нов 
пред ло же ния уча щие ся от ра ба ты ва ют на ма те ри але 
упр. 116.

Упр.  117 зна ко мит уча щих ся с раз лич ны ми спо
со ба ми вы ра же ния под ле жа ще го. Наи бо лее важ ным 
и  труд ным из но вых ва ри ан тов мор фо ло ги че ско го 
пред став ле ния под ле жа ще го яв ля ет ся ин фи ни тив 
(мно гие учащие ся, уви дев гла гол, не за ви си мо от его 
фор мы, ква ли фи ци ру ют его как ска зуе мое). Упр. 118 
по мо га ет ос мыс лить ин фи ни тив как под ле жа щее. 
Схе ма к уп раж не нию фик си ру ет вни ма ние на но вом 
для вось ми клас сни ков слу чае пос та нов ки ти ре меж
ду со ста вом под ле жа ще го и ска зуе мо го (§ 174). (По
сколь ку эти пра ви ла сфор му ли ро ва ны на ос но ве 
мор фо ло ги че ских при зна ков глав ных чле нов пред
ло же ния, они мо гут рас смат ри вать ся не за ви си мо от 
изу чен ных ти пов ска зуе мых, рас сре до то чен но, что 
да ёт воз мож ность от ра ба ты вать с уча щи ми ся ис
пользо ва ние пра вил на про тя же нии бо лее дли тель
но го вре ме ни.)

Упр. 119 пред ла га ет ма те ри ал, фор ми рую щий на
вы ки со гла со ва ния ска зуе мо го и под ле жа ще го. 
В  язы ко вой ма те ри ал уп раж не ния вклю че ны слу
чаи, вы зы ваю щие за труд не ния и ошиб ки.

СКА ЗУЕ МОЕ 
И ЕГО ОС НОВ НЫЕ ТИПЫ

В цент ре вни ма ния 1го уро ка — грам ма ти че ские 
зна че ния ска зуе мо го. Обя за тель ным ком по нен том 
ра бо ты над этим но вым для вось ми клас сни ков по ня
ти ем яв ля ет ся по вто ре ние зна че ний на кло не ния 
и вре ме ни гла го ла.
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По ка жем, что имен но гла гол в фор ме од но го из 
на клонений, а в изъя ви тель ном на кло не нии — в од
ной из форм вре ме ни яв ля ет ся ти пич ным спо со бом 
вы ра же ния грам ма ти че ских зна че ний ска зуе мо го. 
Соб ст вен но, эти фор мы гла го ла спе ци аль но пред на
зна че ны в язы ке для то го, что бы слу жить в пред ло
же нии ска зуе мы ми и вы ра жать, яв ля ет ся ли то,  
о чём со зда ёт ся вы ска зы ва ние, ре аль ным, воз мож
ным или же лае мым. Над эти ми зна че ния ми ска зуе
мо го и фор ма ми их вы ра же ния пред по ла га ет ся ор
гани зо вать ра бо ту на ма те ри але упр.  120 и 121. 
Одно вре мен но раз во дят ся по ня тия «лек си че ское» и 
«грам ма тическое» зна че ния ска зуе мо го (упр. 120).

Упр. 122—126 да ют воз мож ность сра зу же ввес ти 
функ ци ональ ный ас пект в изу че ние те мы: про сле
дить, в ка ком на кло не нии и вре ме ни ис поль зу ет ся 
боль шин ст во ска зуе мых в текс тепо вест во ва нии 
(в изъя ви тель ном на кло не нии, про шедшем вре ме ни 
обыч но мы рас ска зы ва ем о том, что ре аль но со вер
ши лось до мо мен та ре чи) и в текс теопи са нии (ча ще 
все го мы опи сы ва ем то, что ви дим, восп ри ни ма ем, и 
на стоя щее вре мя ска зуе мых изъя ви тель но го на кло
не ния де ла ет чи та те ляслу ша те ля как бы со при
частным к восп рия тию пред ме та опи са ния). Об ра
ща ет ся вни ма ние на то, что со от не сён ность ска зуе
мых по зна че нию и фор ме яв ля ет ся очень важ ным 
грам ма ти ческим сред ст вом свя зи пред ло же ний в 
текс те.

В упр. 124 уча щие ся столк нут ся с си ту аци ей, ког
да фор ма на стоя ще го време ни ска зуе мо го ис поль зу
ет ся для обо зна че ния со бы тий, про ис шед ших до мо
мен та ре чи (в по вест во ва нии та кое ис поль зо ва ние 
на стоя ще го вре ме ни как бы при бли жа ет слу ша те
лячи та те ля к  мо мен ту дей ст вия, ожив ля ет по вест
во ва ние, яв ля ет ся сред ст вом уси ле ния вы ра зи
тельнос ти текс та — раз го вор но го или ху до же ст вен
но го и пуб ли цис ти че ско го сти ля).

Упр.  125 и 126 пред ла га ют си ту ации, в ко то рых 
ес те ст вен но упот ре бить ска зуе мые с грам ма ти че
ским зна че ни ем по бу ди тель нос ти (по ве ли тель но го 
на кло не ния) и воз мож нос ти яв ле ния при опре де лён
ных ус ло ви ях (ус лов но го на кло не ния).
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Упр. 127 фик си ру ет вни ма ние на том, как важ но 
со от но сить ска зуе мые в текс те по вре ме ни и ви ду  
ис поль зо ван ных в их ро ли гла го лов.

На 2м уро ке да ёт ся ключ к раз ли че нию ти пов 
ска зуе мо го: они раз ли ча ют ся в за ви си мости от спо
со ба вы ра же ния лек си че ско го и грам ма ти че ских 
зна че ний. Ес ли лек си че ское и грам ма ти че ские зна
че ния вы ра же ны фор мой од но го и то го же сло ва (пи
шу, бу ду пи сать, пи са ла бы, пи ши), это прос тое 
ска зуе мое. Оно всег да гла голь ное, по то му что толь ко 
гла гол, лек си че ски пол но знач ный, спо со бен вы ра
зить без по мо щи дру гих слов и лек си че ское, и грам
ма ти че ские зна че ния ска зуе мо го. Ес ли лек си че ское 
зна че ние ска зуе мо го вы ра же но фор мой од но го сло
ва, а грам ма ти че ские — фор мой дру го го (ка жет ся 
кра си вым, бу дет ка зать ся краси вым и т.  д.), то  
пе ред на ми со став ное ска зуе мое.

Да лее уча щие ся уяс ня ют, что со став ные ска зуе
мые де лят ся на гла голь ные, ес ли их лек си че ское 
зна че ние вы ра жа ет ся ин фи ни ти вом, и имен ные  — 
во всех ос таль ных слу ча ях (упр. 131 и 132).

На чи на ем ра бо ту с ана лиза гла го ла быть, ко то
рый мо жет упот реб лять ся: 1) в зна че нии лек си че ски 
пол но цен но го сло ва — тог да он, вы сту пая в ро ли 
ска зуе мо го, вы ра жа ет и лек си че ское, и грам ма ти че
ские его зна че ния; 2) в ро ли вспо мо га тель ной час ти 
ска зуе мо го, вы ра жая лишь его грам ма ти ческие зна
че ния. Лек си че ское зна че ние та ко го ска зуе мо го вы
ра жа ет ся фор мой дру го го сло ва (упр. 128). В пер вом 
слу чае пе ред на ми прос тое ска зуе мое, во вто ром  — 
со став ное.

На тот слу чай, ес ли в рас по ря же нии уча щих ся не 
ока жет ся тол ко во го сло ва ря, да ёт ся упр. 129, в текс
те ко то ро го гла гол быть упот реб ля ет ся и в том и  
в дру гом зна че нии — сле до ва тель но, в од ном слу чае 
вы сту па ет как прос тое ска зуе мое, а в дру гом — как 
вспо мо га тель ная часть со став но го.

Приё мом, ко то рый по мо га ет вы яс нить, в ка ком 
зна че нии упот реб ля ет ся фор ма гла го ла быть, яв ля
ет ся линг вис ти че ский экс пе ри мент, ре ко мен до ван
ный ещё А. М. Пеш ков ским: в зна че нии пол но знач
но го гла го ла (и со от вет ствен но в ро ли прос то го гла
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голь но го ска зуе мо го) фор ма гла го ла быть мо жет 
за ме нять ся без ис ка же ния смыс ла вы ска зы ва ния 
од ним из его си но ни мов. Та кая за ме на не воз мож на, 
ес ли гла гол быть вы ра жа ет толь ко грам ма ти че ские 
зна че ния на кло не ния и вре ме ни (и яв ля ет ся вспо мо
га тель ной частью со став но го ска зуе мо го). На при
мер: Ве тер был силь ный (за ме на не воз мож на) и  
Ве тер был (су ществовал, имел ся).

По че му мы на чи на ем ра бо ту с на блю де ний над 
гла го лом быть? По то му что в нём раз ли чие меж ду 
его пол но знач ным упот реб ле ни ем и ис поль зо ва ни ем 
в ро ли лек си че ски не зна ча ще го сло ва наи бо лее пол
но и конт раст но по срав не нию со все ми дру ги ми 
вспо мо гатель ны ми гла го ла ми, со хра няю щи ми на  
ря ду с грам ма ти че ски ми и лек си че ские зна че ния 
(ср.: был ум ным  — ка зал ся, счи тал ся, стре мил ся 
ка зать ся ум ным).

Для че го изу ча ют ся ти пы ска зуе мых? Не толь ко 
для то го, что бы оп ре де лять их при грам ма ти че ском 
раз бо ре (это лишь учеб ная опе ра ция, сред ст во, а не 
цель), но и для то го, что бы по мочь уча щим ся осо  
з нать воз мож нос ти ска зуе мых раз ных ти пов в вы ра
же нии смыс ла вы ска зы ва ния, сфе ру ис поль зо ва ния 
каж до го из них. Это от ра же но в уп раж не ни ях, где 
ра бо та над раз гра ни че ни ем ти пов сказуе мых со про
вож да ет ся на блю де ния ми над из ме не ни ем смыс ла 
вы ска зы ва ния в за ви си мос ти от из бран но го спо со ба 
их вы ра же ния (упр. 130, 133 и 134). Для са мо стоя
тель ной ра бо ты мож но так же пред ло жить упр.  135  
и 136.

ТИРЕ МЕЖ ДУ ПОД ЛЕ ЖА ЩИМ 
И СКА ЗУЕ МЫМ

Боль шую часть вре ме ни и вни ма ния при дёт ся уде
лить обоб ще нию пра вил пос та нов ки ти ре меж ду под
ле жа щим и ска зуе мым (точ нее, меж ду их со ста ва ми). 
Наи бо лее ха рак тер ны и час тот ны три слу чая, ко то рые 
пре иму ще ст вен но и пред став ле ны в уп раж не ни ях:

сущ в им. п. — сущ. в им. п.;
инф. — инф.;
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сущ. в им. п. — инф.;
инф. — сущ. в им. п.

(см. так же схе мы в упр. 140).

При под бо ре ди дак ти че ско го ма те ри ала учи ты ва
лись и те слу чаи, ко то рые про во ци ру ют на пос та нов
ку лиш не го зна ка пре пи на ния.

В упр.  137 нуж но объ яс нить рас ста нов ку зна ков 
препи на ния, но ещё важ но по ка зать уча щим ся афо
рис тич ность из ре че ний, имею щих со став ное ска зуе
мое с ну ле вой связ кой. Обус лов лен ность ис поль зова
ния ска зуе мых оп ре де лён но го грам ма ти че ско го зна
че ния и ти па в текс тах на уч но го и пуб ли цис ти че ско го 
ха рак те ра от ражена в упр. 144 и 145. Сфе ра упо треб
ле ния ус той чи вых со че та ний в ро ли ска зуе мых и нор
мы по стро ения этих со че та ний по ка за ны в упр. 146.

Об ра тим вни ма ние на упр. 143, в нём да ны в со по
став ле нии пред ло же ния, в ко то рых срав ни тель ные 
обо ро ты ис поль зу ют ся то в роли ска зуе мых (и в этих 
слу ча ях не вы де ля ют ся за пя ты ми), то в ро ли об сто
ятельств (вы де ляе мых за пя ты ми). Для са мо стоя
тель ной ра бо ты пред ла га ют ся упр. 141, 142 и 147.

Упр. 148—152 мо гут быть ис поль зо ва ны для про
ве де ния прак ти ку ма, про ве роч ной ра бо ты, за чё та — 
по ус мот ре нию учи те ля.

ВТО РО СТЕ ПЕН НЫЕ ЧЛЕ НЫ 
ПРЕД ЛО ЖЕ НИЯ

При изу че нии дан ной те мы важ но до бить ся, что
бы уча щие ся по ня ли сле дую щее: вто ро сте пен ные 
чле ны пред ло же ния ус та нав ли ва ют ся по их от но ше
нию к глав но му сло ву, от ко то ро го они за ви сят (и по
то му преж де все го нуж но най ти это сло во). За ви си
мое сло во при име ни су щест ви тель ном обо зна ча ет 
от ли чи тель ный при знак пред ме та, на зван но го су
щест ви тель ным, и яв ля ет ся оп ре де ле ни ем; при этом 
при зна ки мо гут быть раз но го зна че ния и иметь раз
ные спо со бы вы ра же ния. За ви си мое сло во при гла
го ле, при час тии, дее при ча стии, при ла га тель ном, 
сло вах ка те го рии со стоя ния мо жет обо зна чать ли бо 
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пред мет, с ко то рым свя за но дей ст вие (при знак, со
стоя ние), и тог да этот член пред ло же ния яв ля ет ся 
до пол не ни ем, ли бо как и при ка ких об сто ятель ст вах 
про ис хо дит дей ст вие (или про яв ля ет ся при знак, со
стоя ние), и тог да та кой член пред ло же ния ква ли фи
ци ру ет ся как об сто ятель ст во. Воп ро сы яв ля ют ся не 
глав ным, а лишь вспо мо га тель ным сред ст вом, соб ст
вен но, не ус та нов ле ния раз но вид нос ти чле на пред
ло же ния, а скорее, как пи сал А.  М.  Пеш ков ский, 
про вер ки, пра виль но ли ус та нов ле ны от но ше ния.

Ос мыс лить от но ше ния, для вы ра же ния ко то рых 
слу жат вто ро сте пен ные чле ны, по мо га ет рас смот ре
ние их в кон текс те сло во со че та ния, так как в 
этом  слу чае су жа ет ся по ле по ис ка: оно ог раничи
вает ся имен но те ми сло ва ми, свя зи и от но ше ния 
меж ду ко то ры ми оп ре де ля ют функ цию за ви си мо го 
сло ва.

Та кой под ход к изу че нию те мы «Вто ро сте пен ные 
чле ны пред ло же ния» по зво ля ет, вопер вых, ис поль
зо вать пре ем ст вен ность меж ду дан ной те мой в кур се 
5  и 8  клас сов и, вовто рых, меж ду те ма ми «Грам   
ма ти че ское зна че ние под чи ни тель ных сло во со че   
та ний» и «Вто ро сте пен ные чле ны пред ло же ния» 
в кур се 8 клас са.

На 1м уро ке по вто ря ют ся грам ма ти че ские зна че
ния под чи ни тель ных сло во со че та ний и грам ма ти че
ские зна че ния чле нов предло же ния (упр. 153). Вос 
про из во дит ся зна ко мая уча щим ся по кур су 5 клас са 
таб ли ца (упр.  155), в ко то рой от ра же на по сле до ва
тель ность дей ст вий, не об хо ди мых для ус та нов ле ния 
вто ро сте пен ных чле нов. Таб ли ца в про цес се ра бо ты 
до пол ня ет ся: в неё вно сят ся и те части ре чи (их фор
мы), ко то рые изу ча лись в 6 и 7 клас сах (упр. 154). За
да ние к упр.  156 на по ми на ет, что вто ро сте пен ные 
чле ны очень важ ны и от нюдь не вто ро сте пен ны для 
вы ра же ния мыс ли, по это му на до за бо тить ся о точ
ном и  пра виль ном их ис поль зо ва нии. Од на ко они  
не яв ля ют ся струк тур ным цент ром пред ло же ния — 
не слу чай но раз бор пред ло же ния всег да на чи на ет   
ся с вы де ле ния глав ных чле нов. Об ра ща ет ся вни   
ма ние на слу чаи вы ра же ния чле нов пред ло же ния 
ус той чи вы ми сло во со че та ния ми (вид транс пор та, 
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Мос ков ская кон сер ва то рия). В упр.  157 рас смат   
ри ва ют ся при ме ры рас про ст ра нён но го и мно го знач
но го вто ро сте пен но го чле на пред ло же ния. По яс ним 
это. Ес ли имя су щест ви тель ное со от но сит ся по  
зна че нию с гла го лом или при ла га тель ным (ср.:  
па мят ник — па мят ный), за ви си мое сло во при  
нём со вмеща ет зна че ние оп ре де ле ния (па мят ник  
(к а к о й?)  П. И. Чайковскому) и до пол не ния (па
мят ник (к о м у?)  П. И. Чайковскому) или оп ре де
ле ния (по езд ка (к а к а я?)  в Москву) и об сто ятель ст
ва (по езд ка (к у д а?) в Москву. . . . ). При раз бо ре мно
гознач но го чле на пред ло же ния мож но ис поль зо вать 
двой ное под чёр ки ва ние, на при мер: па мят ник 
П. И. Чайковскому.

По ня тие рас про ст ра нён но го чле на пред ло же ния 
не  яв ля ет ся но вым для шко лы (см. рас про ст ра нён
ные од но род ные чле ны, обо соб лен ные чле ны, об ра
ще ния и др.), и ра бо тать над ним мож но тра ди ци он
но, прак ти че ски. При раз бо ре пред ло же ния по чле
нам рас про ст ра нён ный вто ро сте пен ный член мо жет 
под чёр ки вать ся как еди ный член пред ло же ния (см.: 
Па мят ник сто ит  (г д е?)  около здания Москов. . . . . . . . . .  
ской консерватории. . . . . . . . .

1).

Вы пол няя упр. 158, уча щие ся ещё раз столк нут ся 
с тем, что од но и то же сло во мо жет быть раз ным по 
син так си че ской ро ли в за ви си мос ти от то го, в ка кие 
свя зи и от но ше ния всту па ет с дру ги ми сло ва ми 
в пред ло же нии.

Упр. 159 да ёт воз мож ность рас смотреть ком му ни
ка тив ную це ле со об раз ность ис поль зо ва ния син так
си че ских средств язы ка в за ви си мос ти от за да чи вы
ска зы ва ния, его со дер жа ния. Так, в при ве дён ном 
опи са нии бу ра на из «Ка пи тан ской доч ки» ис поль зо
ва ны дву со став ные пред ло же ния, пре иму ще ст вен но 
прос тые гла голь ные ска зуе мые, не зна чи тель но рас
про ст ра нён ные и не расп ро ст ра нён ные пред ло же

1 Для ус вое ния струк ту ры рас про ст ра нён но го чле на пред
ло же ния по лез но раз би рать его как сло во со че та ние, вы яв ляя 
син такси че скую роль его компо нен тов.
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ния. Ка за лось бы, для опи са ния со стоя ния при ро ды 
та кие кон ст рук ции не ха рак тер ны. Но де ло в том, 
что А.  С.  Пуш кин опи сы ва ет на рас та ние бу ра на, 
рож де ние ме те ли. Пе ред на ми как бы ак тив ные си
лы при ро ды и их дей ст вия, бы ст ро сме няю щие друг 
дру га. Вот по че му нуж ны дву со став ные пред ло же
ния, ди на мич ные гла голь ные ска зуе мые и ла ко нич
ные кон ст рук ции.

На 2м уро ке в цент ре вни ма ния оп ре де ле ние как 
вто ро сте пен ный член пред ло же ния. Большая часть 
ди дак ти че ско го ма те ри ала от ве де на не сог ла со ван
ным оп ре де ле ни ям, наи бо лее труд ным для восп рия
тия уча щи ми ся.

Ус та нов ле но, что час тот ность упо треб ле ния не
согла со ван ных оп ре де ле ний в сов ре мен ном рус ском 
язы ке (осо бен но в книж ной ре чи) рас тёт. Это объяс
ня ет ся их боль ши ми, по срав не нию с со гла со ван ны
ми оп ре де ле ния ми, воз мож нос тя ми точ но, од но знач
но на зы вать при знак пред ме та. В ре чи же уча щих ся 
спо со бы вы ра же ния оп ре де ли тель ных от но ше ний  
в ос нов ном ог ра ни чи ва ют ся рам ка ми не расп ро ст ра
нён ных со гла со ван ных оп ре де ле ний. Так что ра бо та 
над оп ре де ле ния ми, в ча ст нос ти не сог ла со ван ны ми, 
име ет пря мой прак ти че ский вы ход в со вер шен ст во
ва ние, обо га ще ние син так си че ско го строя ре чи уча
щих ся.

Упр. 160 вво дит в те му «Оп ре де ле ние» в кон текс
те изу чен но го ра нее: фик си ру ет вни ма ние на раз ной 
син так си че ской ро ли имён при ла га тель ных (см.: 
Сен тябрь был су хим и сол неч ным, вер ну лись пого

жие летние денёчки, сос ны сто яли ба ра бан нозвон
кие), а так же на сфе ре ис поль зо ва ния кон ст рук ций с 
при ла га тель ны ми и со от но си тель ны ми по зна че нию 
и об ра зо ва нию су ще ст витель ны ми (проз рач ность, 
гру ст ность, тре во га), гла го ла ми (бор до ве ла), пе ре
даю щи ми кра ски, зву ки, на стро ение при опи са нии 
яр ко го пей за жа по го жей осе ни.

Ра бо та над ви да ми оп ре де ле ний на чи на ет ся с рас
смот ре ния си но ни мич ных со гла со ван ных и не сог ла
со ван ных оп ределе ний в со ста ве сло во со че та ний 
(упр. 161). При этом нуж но опи рать ся на грам ма ти
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че ские зна че ния сло во со че та ний, пе ре даю щих раз
лич ные от тен ки оп ре де ли тель но го зна че ния (це ле
вой, вре мен ной при знак и т. д.), и на спо со бы свя зи 
слов: при со гла со ва нии за ви си мого сло ва с су щест
ви тель ным оп ре де ле ние на зы ва ет ся со гла со ван ным, 
в слу ча ях от сут ст вия со гла со ва ния (при дру гих спо
со бах свя зи слов) — не сог ла со ван ным.

Мно го знач ность не сог ла со ван ных оп ре де ле ний, за
ви ся щих от су щест ви тель ных, ко то рые со от но сят ся 
с гла го лом или при ла га тель ным, от ра же на в упр. 162.

Упр.  163 да ёт пред став ле ние о воз мож нос тях со
гла со ван ных и не сог ла со ван ных оп ре де ле ний: не со
гла со ван ные оп ре де ле ния бо лее точ ны и од но знач
ны, так как в их ро ли ис поль зу ют ся раз лич ные фор
мы су щест ви тель ных с раз лич ными пред ло га ми, 
пе ре даю щие раз ные смыс ло вые от тен ки; за ви си мые 
су щест ви тель ные спо соб ны при ни мать раз но го ро да 
оп ре де ле ния, от че го ин фор ма ция ста но вит ся бо лее 
точ ной и пол ной.

Вы пол няя упр.  164, уча щие ся встре тят ся с раз
ны ми спо со ба ми вы ра же ния не сог ла со ванных оп ре
де ле ний (су щест ви тель ное в кос вен ном па де же с 
пред ло гом, на ре чие, ин фи ни тив), с рас про ст ра нён

ны ми и оди ноч ны ми оп ре де ле ния ми (см.: 
×

песня   о чу

десных вечерах Подмосковья, 
×

берег напротив ост

рова, 
×

радость открывать, 
×

радость любоваться 
прекрасным).

На зна че ние упр.  165, 166  — по ка зать, что с по
мощью оп ре де ле ний мож но из бе жать од но об раз но го 
по вто ре ния коро тень ких фраз, де лаю щих опи са ние 
не вы ра зи тель ным.

3й урок по свя ща ет ся при ло же нию. Этот вид оп
ре де ле ния но вый для вось ми клас сни ков. Ус вое ние 
дан но го ма те ри ала име ет зна че ние для раз ви тия ре
чи: при ло же ние  — вы ра зи тель ное и ла ко нич ное 
сред ст во об раз ной ха ракте рис ти ки пред ме та, ес ли 
речь идёт о  его ху до же ст вен ном опи са нии; де ло вой 
ха рак те рис ти ки ли ца — обо зна че ние воз рас та, про
фес сии, на цио наль но сти и т. д.; точ но го на име но ва
ния га зет, жур на лов, книг, пред прия тий и т. д. Есть 
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в этой те ме и пунк ту аци он ный ас пект (де фис и ка
выч ки для оформ ле ния при ло же ний раз но го ха рак
те ра). Так что, дав по ня тие о при ло же нии и пра ви лах 
его оформ ле ния на пись ме в те че ние од но го уро ка, 
нель зя рас счи ты вать на пол ное ус вое ние ма те ри ала, 
ес ли в даль ней шем не бу дет ор га ни зо ва но его попут
ное с дру ги ми те ма ми за креп ле ние и по вто ре ние.

На чи на ем ра бо ту с на блю де ний над вы де лен ны ми 
в текс те при ло же ния ми (упр.  167): они упот реб ля
ют ся при име ни су щест ви тель ном и са ми яв ля ют ся 
су щест ви тель ны ми — в том же па де же, что и оп ре
де ляе мое сло во; оп ределя ют пред мет, на зван ный оп
ре де ляе мым су щест ви тель ным, да вая ему дру гое на
зва ние; удач но по до бран ное при ло же ние вы ра зи
тель но, об раз но ха рак те ри зу ет пред мет эко ном ны ми 
сред ст ва ми.

Упр.  168 по ка зы ва ет осо бен нос ти оп ре де ле ния
при ло же ния в срав не нии с дру ги ми ви да ми оп ре де
ле ний. Здесь важ но об ра тить вни ма ние на сфе ру ис
поль зо ва ния при ло же ний изо бра зи тель но го ха рак
те ра (текст II).

Что бы по зна ко мить уча щих ся с функ ци ей при ло
же ний в на уч ной ре чи, ис поль зу ем за да ния упр. 169.

Упр.  170 зна ко мит уча щих ся с раз но вид ностью 
при ло же ний, вы ра жен ных име нем соб ст вен ным (ре
ка Ока), и при ло же ни ем при име ни соб ст вен ном 
(трак то рист Ва ня). Ес ли в сло во со че та нии, со дер
жа щем при ло же ние, од но сло во яв ля ет ся име нем 
соб ст вен ным, то де фис пи шет ся лишь в том слу чае, 
ког да имя соб ст вен ное сто ит пе ред име нем на ри ца
тель ным (Моск варе ка).

Со сле дую щей раз но вид но стью при ло же ния зна
ко мит упр.  171, в ко то ром под чёр ки ва ет ся, что не 
вся кое на име но ва ние, взя тое в ка выч ки, яв ля ет ся 
при ло же ни ем. Оно ста но вит ся та ко вым лишь при 
име ни су щест ви тель ном га зе та, жур нал, пье са, 
фильм, суд но, пред прия тие и др. Сле до ва тель но, в 
сло во со че та нии чи тать «Ком со моль скую прав ду» 
нет при ло же ния; в  сло во со че та нии чи тать га зе ту 
«Ком со моль ская прав да» при ло же ние есть, и оно 
упот реб ля ет ся в име ни тель ном па де же не за ви си мо 
от па де жа оп ре де ляе мо го сло ва.
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В упр. 172 пред ла га ет ся рас смот реть, а в упр. 173 
об ра зо вать кон ст рук ции, в ко то рых ис поль зу ет ся 
один и тот же лек си комор фо ло ги че ский ма те ри ал, 
но пунк ту аци он но оформ ля ет ся пораз но му. В дан
ном со пос тав ле нии диф фе рен ци рую щую роль иг ра ет 
ин то на ция, на осо бен нос ти ко то рой в том и дру гом 
слу чае сле ду ет об ра тить осо бое вни ма ние.

Упр. 174 — обоб щаю ще го ха рак те ра. В текс те без 
на ро чи то го ис поль зо ва ния встре ча ют ся при ло же
ния, вы пол няю щие раз ную роль, пораз но му оформ
ляе мые при письме.

На от ра бот ку уме ния раз ли чать су щест ви тель
ноеска зуе мое и су щест ви тель ноепри ло же ние (и со
от вет ствен но при ме нять раз ные пра ви ла их оформ
ле ния при пись ме) рас счи та но упр. 175.

На 4м уро ке идёт ра бо та над об сто ятель ст ва ми  
в со пос тав ле нии их с до пол не ниями, по сколь ку  
дан ные чле ны пред ло же ния име ют боль ше об щих 
при зна ков, чем оба они в со пос тав ле нии с оп ре де ле
ни ем.

Упр. 176 да ёт ся для ана ли за сло во со че та ний оди
на ко во го стро ения, в ко то рых за ви си мое сло во вы
сту па ет то в ро ли до пол не ния, то в ро ли об сто я тель
ства, что оп ре де ля ет ся лек си че ским зна че ни ем за ви
си мо го сло ва. Так мы со сре до то чи ва ем вни ма ние 
уча щих ся на том, что в син так си се очень важ но учи
ты вать лек си че ское зна че ние ис поль зуе мых слов. 
Од но вре мен но по вто ря ем, что и об сто ятель ст во, и 
до пол не ние за висят от гла го ла, мо гут быть вы ра же
ны су щест ви тель ным в кос вен ном па де же (без пред
ло га или с пред ло гом), но по зна че нию они раз ли ча
ют ся: до пол не ние обо зна ча ет пред мет, с ко то рым 
свя за но дей ст вие; об сто ятель ст во  — как или при  
ка ких об сто ятель ст вах оно про ис хо дит.

Упр.  177 про дол жа ет со пос тав ле ние син так си че
ских омо ни мов: чле нов пред ло же ния, за ви ся щих от 
ска зуе мо го (гла го ла или при ла га тель но го), имею
щих оди на ко вую грам ма ти че скую фор му, но раз ное 
син так си че ское зна че ние, воз ни каю щее при взаи мо
дей ст вии сло во форм, раз ных по лек си че ско му зна
че нию. В этом уп раж не нии нуж но об ра тить вни ма
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ние на слу чай вы ра же ния об сто ятель ст ва срав ни
тель ным обо ро том.

Упр.  178 со став ле но с та ким рас чё том, что бы 
пред ста вить слу чаи, ког да об сто ятель ст ва или до
пол не ния мо гут за ви сеть от под лежа ще го. Как ви
дим, нель зя ут верж дать, что об сто ятель ст ва и до
пол не ния всег да за ви сят от ска зуе мо го. На зван ные 
вто ро сте пен ные чле ны мо гут быть рас про ст ра ни те
лем ин фи ни ти ва, при час тия, дее при ча стия, при ла
га тель но го. Вот по че му мы и на чи на ли ра бо ту над 
опознани ем вто ро сте пен ных чле нов пред ло же ния 
в кон текс те сло во со че та ния.

Упр. 179 име ет ре че вую на прав лен ность (оно мо
жет быть вы пол не но уст но).

Ма те ри ал упр. 180 да ёт воз мож ность по нять, как 
важ но учи ты вать лек си че ское зна че ние слов, вы сту
паю щих в ро ли раз лич ных чле нов пред ло же ния, 
что бы их ис поль зо ва ние бы ло оп рав да но те мой и  
ос нов ной мыслью текс та.

За да ние к упр. 181 обоб ща ет изу чен ное об об сто
ятель ст вах.

Упр. 182—184 да ют ма те ри ал для ра бо ты над обо
ро та ми, вы сту паю щи ми в ро ли об сто ятельств и вы
де ляе мы ми на письме за пя ты ми.

На 5м уро ке вы пол ня ют ся уп раж не ния на по вто
ре ние и обоб ще ние те мы «Глав ные и вто ро сте пен ные 
чле ны пред ло же ния».

При на ли чии ре зерв но го вре ме ни вы пол ня ют ся 
уп раж не ния по вто ри тель нообоб щаю ще го ха рак те
ра (упр. 185—193). В уп раж не ни ях от ра ба тыва ет ся 
бо лее пол ный план син так си че ско го раз бо ра прос то
го пред ло же ния, ана ли зи ру ют ся пред ло же ния, в ко
то рых пред став ле ны ин те рес ные в раз ных от но ше
ни ях кон ст рук ции, под во дит ся итог изу че нию глав
ных и вто ро сте пен ных чле нов пред ло же ния. Осо бое 
вни ма ние уде ляет ся изу чен ным пунк тог рам мам.

За клю чи тель ные уп раж не ния раз де ла мо гут быть 
так же ис поль зо ва ны для про ве де ния прак ти ку мов, 
про ве роч ных (за чёт ных) ра бот с учё том уров ня под
го тов ки клас са и ин ди ви ду аль ных осо бен нос тей от
дель ных уча щих ся. Удоб ной фор мой диф ферен ци ро
ван но го и вмес те с тем пол но цен но го ис поль зо ва ния 
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упр.  185—193 яв ля ет ся се ми нар, на ко то ром од ни 
уча щие ся вы сту па ют с за ра нее под го тов лен ны ми со
об ще ния ми (по ре зуль та там вы пол не ния ука зан ных 
учи те лем за да ний), а дру гие об суж да ют эти со об ще
ния.

ОД НО СОСТАВ НЫЕ  ПРЕД ЛО ЖЕ НИЯ

При изу че нии те мы «Од но со став ные пред ло же
ния» учи тель дол жен ре шить сле дую щие за да чи:

1.  По ка зать уча щим ся осо бен нос ти смыс ло вых 
зна че ний од но со став ных пред ло же ний в со пос тав ле
нии с дву со став ны ми и тем са мым рас ши рить пред
став ле ние о сино ни ми че ских воз мож нос тях рус ско
го язы ка.

2. Сфор ми ро вать уме ние раз ли чать ти пы од но со
став ных пред ло же ний по смыс ло вым и грам ма ти че
ским при зна кам.

3.  На учить уча щих ся поль зо вать ся од но со став
ны ми пред ло же ния ми в текс те.

4.  Со вер шен ст во вать на вык пос та нов ки за пя той 
в слож ном пред ло же нии, ког да в не го вхо дят час ти 
с од ним глав ным чле ном.

Осо бен нос ти син так си че ско го ма те ри ала [раз лич
ные спо со бы вы ра же ния ска зуе мых)] по зво ля ют ор
га ни зо вать по вто ре ние не ко то рых воп ро сов мор фо
ло гии и ор фог ра фии.

ПОНЯ ТИЕ ОБ ОД НО СОСТАВ НЫХ 
ПРЕД ЛО ЖЕ НИ ЯХ

За да чи уро ка:
1. Уг лу бить об щее пред став ле ние уча щих ся об од

но со став ных пред ло же ни ях: уче ни ки долж ны ус во
ить, что од но со став ные пред ло же ния де лят ся на две 
груп пы (с од ним глав ным чле ном — ска зуе мым или 
с од ним глав ным чле ном — под ле жа щим) и что для 
по ни ма ния смыс ла этих пред ло же ний вто рой глав
ный член не ну жен.

2. На учить раз ли чать дву со став ные и од но со став
ные пред ло же ния.
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Сна ча ла мож но вспом нить с уча щи ми ся, ка кие 
пред ло же ния на зы ва ют ся од но со став ны ми (§  165). 
За тем вы пол ня ет ся упр. 205 и про во дит ся бе се да по 
опор ным ма те риа лам (с. 95 «Прак ти ки»). При от ве
те на эти воп ро сы уча щие ся ис поль зу ют те пред ло
же ния, ко то рые они за пи са ли. По пут но да ёт ся уст
ное объ яс не ние вы де лен ных ор фог рамм.

За тем вы пол ня ет ся упр.  206. Уча щие ся до ка зы
ва ют, что прочи тан ные ими пред ло же ния од но со
став ные, так как име ют один глав ный член  — ска
зуе мое. За тем они ха рак те ри зу ют эти пред ло же ния, 
опи ра ясь на за да ния в кон це уп раж не ния. По пут но 
объ яс ня ют ся под чёрк ну тые ор фог рам мы.

В кон це уро ка мож но дать не боль шой дик тант 
[при  вы пол не нии ко то ро го уча щие ся от ме ча ют, ка
кие пред ло же ния яв ля ют ся дву со став ны ми (дв.), 
а  ка кие — од но со став ны ми (од.)] или пред ло жить  
вы пол нить упр. 207.

ОПРЕ ДЕ ЛЁН НОЛИЧ НЫЕ 
ПРЕД ЛО ЖЕ НИЯ

Ос нов ные за да чи уро ка мож но оп ре де лить так:
1. Дать по ня тие об оп ределён нолич ных пред ло же

ни ях (смыс ло вой при знак: дей ст вую щее ли цо мыс
лит ся оп ре де лён но; грам ма ти че ский при знак: ска
зуе мое вы ра же но фор ма ми гла го ла 1го и 2го ли ца 
изъяви тель но го или по ве ли тель но го на кло не ния).

2.  На учить на хо дить оп ре де лён нолич ные пред
ложения.

3. По ка зать роль и на зна че ние оп ре де лён нолич
ных пред ло же ний в текс те.

Сна ча ла мож но по зна ко мить школь ни ков с со 
 дер жа ни ем опор ных ма те риа лов (с.  97 «Прак ти  
ки»).

Да лее уст но вы пол ня ет ся упр. 208. При этом об
ра ща ет ся вни ма ние на за да ния, дан ные пос ле текс та 
уп раж не ния.

Вы пол няя упр.  209, уче ни ки вы яс ня ют, ка ки ми 
фор ма ми гла го ла вы ра жа ет ся ска зуе мое в оп ре де
лён нолич ных пред ло же ни ях (это один из при зна
ков оп ре де лён нолич ных пред ло же ний).
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Упр. 210 уча щие ся де ла ют са мо стоя тель но. Цель 
этой ра бо ты  — фор ми рова ние на вы ка рас поз на ва
ния оп ре де лён нолич ных пред ло же ний на ос но ва
нии грам ма ти че ских при зна ков: один глав ный 
член — ска зуе мое; фор мы его вы ра же ния.

За тем уст но вы пол ня ют ся упр.  219 и 220. Цель 
этих уп раж не ний  — по ка зать уча щим ся, что оп ре
де лён нолич ные пред ло же ния близ ки дву со став ным 
с под ле жа щим  — лич ным мес то име ни ем, что оп ре
де лён нолич ные пред ло же ния бо лее ла ко нич ны, в 
них под чёр ки ва ет ся дей ст вие.

Для са мо стоя тель ной ра бо ты мож но пред ло жить 
упр. 211 и 212, а так же 218 и 223.

НЕ ОП РЕ ДЕ ЛЁН НОЛИЧ НЫЕ 
ПРЕД ЛОЖЕНИЯ

За да чи уро ка:
1.  Дать по ня тие о не оп ре де лён нолич ных пред ло

же ни ях (смыс ло вой при знак: де ятель мыс лит ся как 
не оп ре де лён ное ли цо; грам ма ти че ский при знак: ска
зуе мое вы ра же но в фор ме мно же ст вен но го чис ла изъя
ви тель но го на кло не ния). (Пред ло же ния с обобщённо
лич ным зна че ни ем мож но рас смот реть от дель но.)

2. На учить от ли чать не оп ре де лён нолич ные пред
ло же ния от дру гих ви дов од но со став ных и дву со став
ных пред ло же ний и оп ре де лять обоб щён ное зна че  
ние в оп ре де лён нолич ных и не оп ре де лён нолич ных 
пред ло же ни ях (обычно в по сло ви цах и по го вор ках).

3.  По ка зать на зна че ние не оп ре де лён нолич ных 
пред ло же ний в текс те.

Ра бо ту над но вым ма те риа лом мож но вес ти в та
ком по ряд ке:

1.  Ра бо та над по ня ти ем «не оп ре де лён нолич ное 
пред ло же ние»:

а) уяс не ние смыс ло во го при зна ка это го ви да пред
ло же ний при уст ном вы пол не нии упр. 224 и 225 (I);

б)  уяс не ние грам ма ти че ско го при зна ка (вы ра же
ние ска зуе мо го в не оп ре де лён нолич ных пред ло же
ни ях) при вы пол не нии за да ния к упр. 226.

2. Со став ле ние не оп ре де лён нолич ных пред ло же
ний (упр. 229).
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3.  Уп раж нения в си но ни ми че ской за ме не дву со
став ных пред ло же ний не оп ре де лён нолич ны ми и 
на обо рот (упр.  228 и 231, часть уст но и часть пись
мен но).

4. Ра бо та с по сло ви ца ми с обоб щён ным зна че ни ем 
(упр. 225 (II) уст но и упр. 230 и 234 пись мен но; см. 
так же опор ные ма те риалы на  с. 107 «Прак ти ки»).

Для са мо стоя тель ной ра бо ты уче ни кам мож но 
пред ло жить упр.  232 и 235 (уст но) или 227 и 233 
(пись мен но).

БЕЗ ЛИЧ НЫЕ ПРЕД ЛО ЖЕ НИЯ

За да чи уро ков:
1. Дать по ня тие о без лич ных пред ло же ни ях 

(смыс ло вой при знак: дей ст вие и со стоя ние в них не 
за ви сят от де яте ля; грам ма ти че ский при знак: спо со
бы вы ра же ния ска зуе мо го — без лич ный гла гол, лич
ный гла гол в без лич ном зна че нии, ин фи ни тив, сло ва 
ка те го рии со стоя ния и др.). При этом об ра тить осо
бое вни ма ние на то, что вы ра жа ют ска зуе мые в без
лич ном пред ложе нии.

2. От ра бо тать си но ни ми че скую за ме ну дву со став
ных и без лич ных пред ло же ний, срав нить смыс ло вое 
зна че ние по лу чив ших ся пред ло же ний.

3. По вто рить пра во пи са ние гла го лов с тся,  
ть ся и не с гла го ла ми.

По сле до ва тель ность ра бо ты:
1. Най ти без лич ные пред ло жения, оп ре де лить, 

ка кие зна че ния они вы ра жа ют (упр. 236, уст но).
2. Оп ре де лить спо со бы вы ра же ния ска зуе мо го 

в без лич ном пред ло же нии (упр. 236, 237, пись мен но).
3. По вто рить пра во пи са ние гла го лов с тся,  

ть ся и не с гла го ла ми (уст ное объ яс не ние ор фо  
г рамм при вы пол не нии упр. 237).

4. Уп раж не ния в со став ле нии без лич ных пред ло
же ний и их раз бор (упр. 240, уст но и пись мен но).

5. Уп раж не ния в си но ни ми че ской за ме не без
личных пред ло же ний дву со став ны ми, и на обо рот 
(упр. 242—244, уст но и пись мен но).

Для са мо стоя тель ной ра бо ты на вто ром уро ке ис
поль зу ют ся упр. 238 и 239, 241 и 244.
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НАЗЫВ НЫЕ ПРЕД ЛО ЖЕ НИЯ

За да чи уро ка:
1. Дать по ня тие о на зыв ных пред ло же ни ях (смыс

ло вой при знак: ут верж да ют на ли чие пред ме та или 
яв ле ния; грам ма ти че ский при знак: на ли чие толь ко 
под ле жа ще го и возмож но го оп ре де ле ния при нём).

2. На учить уча щих ся от ли чать на зыв ные пред ло
же ния от пред ло же ний с под ле жа щим, до пол не ни ем 
или об сто ятель ст вом и с про пу щен ным ска зуе мым.

3. По ка зать на зна че ние на зыв ных пред ло же ний в 
текс те (ла ко нич ное опи са ние экс по зи ции — вре ме ни 
и мес та дей ст вия).

По сле до ва тель ность ра бо ты:
1.  Фор ми ро ва ние на вы ка раз ли че ния на зыв ных 

пред ло же ний и дву со став ных, внеш не схо жих с на
зыв ны ми (упр.  246, уст но, обя за тель но оп ре де лить 
вто ро сте пен ные чле ны в на зыв ных пред ло же ни ях, 
осо бен но не сог ла сован ные оп ре де ле ния; в дву со став
ных най ти под ле жа щее и ска зуе мое).

2.  Роль на зыв ных пред ло же ний в текс те. Со вер
шен ст во ва ние на вы ка раз ли че ния на зыв ных пред
ло же ний и дву со став ных (упр. 247, вы пи сать на зыв
ные пред ло же ния; до ка зать, что дру гие пред ло же
ния дву состав ные  — при опу щен ном ска зуе мом 
воз мож но до пол не ние или об сто ятель ст во).

3.  На блю де ния над «име ни тель ным пред став ле
ния» в текс те (упр. 248 и 249, уст но).

Урок мож но за кон чить вы пол не ни ем упр. 250.

ОБОБ ЩЕ НИЕ ПО ТЕ МЕ 
«ОД НО СО СТАВ НЫЕ ПРЕД ЛО ЖЕ НИЯ»

За да ча урока  — со вер шен ст во вать сле дую щие  
на вы ки:
 • раз ли че ние ви дов од но со став ных пред ло же ний по 

смыс ло вым и грам ма ти че ским при зна кам;
 • раз ли че ние од но со став ных и дву со став ных пред

ло же ний;
 • про ве де ние син так си че ско го раз бо ра од но со став

ных пред ло же ний;
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 • пос танов ка за пя той в слож ном пред ло же нии  
пу тём оп ре де ле ния осо бен нос ти грам ма ти че ских 
ос нов.
По сле до ва тель ность ра бо ты:
1. Дик тант с грам ма ти че ским за да ни ем (упр. 251 — 

оп ре де лить и обо зна чить вид од но со став но го пред ло
же ния, под черк нуть глав ный член пред ло же ния).

2. Оп ре де ле ние ти пов пред ло же ний по стро ению 
грам ма ти че ской ос но вы (упр.  252, уст но — най ти 
грам ма ти че скую ос но ву, ука зать, чем она вы ра же
на, ка ким чле ном пред ло же ния яв ля ет ся ин фи ни
тив; оп ре де лить тип пред ло же ния: дву со став ное или 
од но со став ное и ка кое; объ яс нить вы де лен ные ор
фог рам мы).

3. Син так си че ский раз бор пред ло же ний (упр. 254, 
уст но).

4. Объ яс ни тель ный дик тант: обо зна чить ти пы пред
ло же ний (час ти слож но го пред ло же ния) по стро
ению грам ма ти че ской ос но вы (ус лов ные обо зна че
ния: дв. — дву со став ное, о/л — оп ре де лён нолич ное, 
н/л  — не оп ре де лён нолич ное, б/л  — без лич ное,  
н. — на зыв ное); объ яс нить зна ки пре пи на ния.

Па ро ход сел на мель на рас све те. Он дол го ра бо тал то 
впе рёд, то на зад, изпод ко лёс би ла буг ра ми во да, но 
снять ся с ме ли не уда лось.

Ре ка во ло чи ла грунт на пе ре ка те с та кой си лой, что бы
ло вид но, как пес ча ное дно пе ре ли ва ет ся вни зу по те че
нию.

За се ли проч но. Па ро ход злоб но за гу дел, но всем бы ло 
яс но, что гу деть бес по лез но, и гу док вско ре за тих.

(По К. Па ус тов ско му)

Са мо стоя тель но мож но вы полнить упр. 256 (оп ре
де лить ти пы од но со став ных пред ло же ний; три пред
ло же ния за пи сать и раз об рать по чле нам пред ло же
ния; объ яс нить зна ки пре пи на ния).

На пос лед нем уро ке про во дит ся дик тант или 
конт роль ная ра бо та (упр. 255).

Дик тант или за чёт луч ше про вес ти после изу че
ния те мы «Пол ные и не пол ные пред ло же ния». Тог да 
для за чё та мож но ис поль зо вать воп ро сы и за да ния 
упр. 274, а для дик тан та — текс ты упр. 270 и 272.
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ПОЛ НЫЕ И НЕ ПОЛ НЫЕ 
ПРЕД ЛО ЖЕ НИЯ

ОСО БЕН НОС ТИ СТРО ЕНИЯ  
ПОЛ НЫХ И НЕ ПОЛ НЫХ ПРЕД ЛО ЖЕ НИЙ

Эта те ма да ёт воз можность уг лу бить зна ния уча
щих ся по стро ению и зна че нию пред ло же ний. При 
её изу че нии школь ни ки долж ны на учить ся на хо
дить не пол ные пред ло же ния, оп ре де лять про пу щен
ный член пред ло же ния, при не об хо ди мос ти ста вить 
ти ре на мес те про пу ска это го чле на, уме ло поль зо
вать ся не пол ны ми пред ло же ния ми при со зда нии 
текс та. Важ но так же на учить уча щих ся раз ли чать 
од но со став ные и не пол ные пред ло же ния. В од но со
став ных пред ло же ни ях от сут ст ву ет один из глав ных 
чле нов, и он не ну жен для по ни ма ния то го со об ще
ния, ко то рое в них со держит ся. Не пол ные пред ло
же ния обыч но мо гут быть по ня ты толь ко тог да, ког
да про пу щен ный член пред ло же ния «вос ста нов лен» 
из кон текс та.

1й урок мож но на чать с вы пол не ния упр.  265 
(оно лег че, чем упр. 264). Уп раж не ние вы пол ня ет ся 
уст но. Уча щие ся на хо дят не полные пред ло же ния; 
ус та нав ли ва ют, ка кой член пред ло же ния про пу щен; 
ука зы ва ют, как они его «вос ста но ви ли» (из кон текс
та, диа лога или дру гой час ти слож но го пред ло же
ния). Одиндва при ме ра мож но за пи сать, ука зав в 
скоб ках про пу щен ный член пред ло же ния. На при
мер: Аню та по шла в шес той класс. На та шу от ве
ли в пер вый (класс).

При ра бо те с этим уп раж не ни ем учи тель об ра ща
ет вни ма ние на пунк ту аци он ное оформ ле ние не пол
ных пред ло же ний (см. за да ние в упр. 266).

За тем уча щие ся са мо стоя тель но вы пол ня ют 
упр. 264 и на хо дят не полные пред ло же ния, за пи сы
ва ют их, ука зы вая в скоб ках опу щен ные чле ны 
пред ло же ния.

Упр.  267 вы пол ня ет ся уст но. При про вер ке не об  
хо ди мо, что бы уча щие ся ука зы ва ли, ка кое пред ло  
же ние (пол ное или не пол ное) они ис поль зо ва ли при 
от ве те.
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В кон це уро ка уча щие ся ра бо тают с упр. 268 (или 
оно да ёт ся на дом).

На 2м уро ке уча щие ся тре ни ру ют ся в ис поль зо
ва нии не пол ных пред ло же ний и в их пунк ту аци он
ном оформ ле нии.

Эта ра бо та про во дит ся при вы пол не нии упр.  271 
и 272. За да ние к упр. 271 мож но из ме нить: пред ло
жить уча щим ся письмен но вос ста но вить опу щен ные 
чле ны пред ло же ния. Упр. 269 (ра бо та с га зе той) вы
пол ня ет ся са мо стоя тель но.

ОС ЛОЖ НЁН НЫЕ ПРЕД ЛО ЖЕ НИЯ

ПРЕД ЛО ЖЕ НИЯ 
С ОД НО РОД НЫ МИ ЧЛЕ НА МИ

Пред ло же ния с од но род ны ми чле на ми от ли ча ют
ся боль шой час тот но стью. Они ши ро ко рас про ст ра
не ны во всех связ ных вы ска зы ва ни ях уча щих ся. 
По это му при изу че нии те мы «Пред ло же ния с од но
род ны ми чле на ми», по ми мо за дач те оре ти кооб ра зо
ва тель ных, ре ша ют ся прак ти че ские за да чи раз ви
тия ре че вых и  пунк ту аци он ных уме ний и на вы ков 
школь ни ков.

В 8 клас се уча щие ся уже име ют по ня тие о тер ми
не од но род ные чле ны пред ло же ния, уме ют на хо дить 
од но род ные под ле жа щие, ска зуе мые и дру гие чле ны 
пред ло же ния (в про стей ших слу ча ях), вла де ют ос
нов ны ми пра ви ла ми пунк ту ации при од но род ных 
чле нах, зна ют эле мен тар ные све де ния о сред ст вах 
свя зи меж ду эти ми чле на ми пред ло же ния: без сою
зов (с по мощью пе ре чис ли тель ной ин то на ции), по
сред ством оди ноч ных сою зов и, а, но.

При изу че нии те мы «Пред ло же ния с од но род ны
ми чле на ми» в 8  клас се пе ред учи те лем сто ят сле
дую щие за да чи:

1. Рас ши рить у школь ников по ня тие об од но род
ных чле нах пред ло же ния: од но род ные чле ны мо гут 
быть не расп ро ст ра нён ны ми, оди ноч ны ми и рас про
ст ра нён ны ми; мо гут быть вы ра же ны сло ва ми не 
толь ко од ной час ти ре чи, но и сло ва ми раз ных час
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тей ре чи; в пред ло же нии мо жет быть не сколь ко ря
дов од но род ных чле нов.

2.  Рас ши рить пред став ле ние уча щих ся о свя зи 
од но род ных чле нов раз ны ми сою за ми.

3. Дать бо лее пол ное по ня тие об обоб щаю щих сло
вах при од но род ных чле нах и пунк ту ации при них.

4. По зна ко мить уча щих ся с од но род ны ми и не од
но род ны ми оп ре де ления ми и осо бен но стью пунк ту
ации при них.

5.  Уг лу бить ре че вые и пунк ту аци он ные уме ния 
и на вы ки уча щих ся в пред ло же ни ях с од но род ны ми 
чле на ми.

1й урок от во дит ся уг луб ле нию по ня тия об од но
род ных чле нах пред ло же ния.

В на ча ле уро ка с по мощью опор ных ма те риа лов 
по вто ря ют ся при зна ки од но род ных чле нов пред ло
же ния, вспо ми на ет ся оп ре де ле ние этих чле нов пред
ло же ния (упр. 274). При ме ры пред ло же ний с од но
род ны ми чле на ми мож но взять из упр. 532.

За тем мож но при сту пить к уст ной от ра бот ке 
приё мов опоз на ва ния од но род ных членов пред ло же
ния (упр. 275 и об ра зец рас суж де ния к не му).

Пос ле это го пись мен но вы пол ня ет ся упр.  276. 
Здесь уче ни ки зна ко мят ся с рас про ст ра нён ны ми  
од но род ны ми чле на ми и с их по пар ным со еди не  
ни ем.

Важ ным мо мен том уро ка бу дет зна ком ст во школь
ни ков с тем, что в пред ло же нии мо жет быть не сколь
ко ря дов од но род ных чле нов (упр. 279).

В кон це уро ка про во дит ся ра бо та с уп раж не ния
ми ре че во го ха рак те ра (упр. 282 и 283).

СОЮЗЫ ПРИ ОД НО РОД НЫХ 
ЧЛЕ НАХ ПРЕД ЛО ЖЕ НИЯ

Ос нов ная за да ча уро ков — ус вое ние пра ви ла пос
та нов ки за пя той меж ду од но род ны ми чле на ми пред
ло же ния, со еди нён ны ми сою за ми.

В на ча ле 1го уро ка мож но вспом нить не об хо ди
мые све де ния о сою зе, про во дя бе се ду по сле дую щим 
воп ро сам:
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 • Ка кая часть ре чи на зы ва ет ся сою зом?
 • На ка кие груп пы по зна че нию де лят ся сою зы?
 • Что мо гут свя зы вать со чи ни тель ные сою зы? (§  148 и 

149 «Те ории».)

Пос ле это го ана ли зи ру ют ся схе мы в упр. 284. За
тем уст но или пись мен но вы пол ня ет ся упр. 285, вы
бо роч но со став ля ют ся схе мы рас ста нов ки за пя тых 
меж ду од но род ны ми чле на ми, со еди нён ны ми оди
ноч ны ми союза ми.

Ра бо та с упр. 286, кро ме за креп ле ния пунк ту аци
он ных на вы ков, по зво ля ет по вто рить пра во пи са ние 
сою зов то же, так же, за то.

Са мо стоя тель но (по ря дам) вы пол ня ют ся упр. 
287—289. При кол лек тив ной про вер ке этих уп раж
не ний под во дит ся итог уро ка.

На 2м уроке ве дёт ся ра бо та над пра ви лом пос та
нов ки за пя тых меж ду од но род ны ми чле на ми, со еди
нён ны ми по вто ряю щи ми ся сою за ми.

Сна ча ла ана ли зи ру ют ся схе мы в упр.  290. Об ра
ща ет ся вни ма ние школь ни ков на осо бен нос ти пунк
ту ации при од но род ных чле нах с оди ноч ны ми и по
вто ряющими ся сою за ми и, или, ли бо. За тем уст но 
или пись мен но вы пол ня ет ся упр. 291, вы бо роч но со
став ля ют ся схе мы рас ста нов ки за пя тых меж ду од
но род ны ми чле на ми, со еди нён ны ми по вто ряю щи
ми ся сою за ми.

Пос ле это го, уст но вы пол няя упр. 292 и 294, уче
ни ки на блю да ют, ка кие до пол ни тель ные от тен ки 
зна че ния при да ют од но род ным чле нам упот реб ля 
е мые при них сою зы.

Упр. 293 и 297 мож но ис поль зо вать для дик тан та.
В кон це уро ка об ра ща ет ся вни ма ние школь ни ков 

на осо бен нос ти пунк ту аци он но го оформ ле ния фра
зе оло гиз мов и то и сё, ни то ни сё и др. (упр. 298). 
Эти ус той чи вые сло во со че та ния ре ко мен ду ет ся за
пом нить.

Для са мо стоя тель ной ра бо ты мож но взять 
упр. 295 и 296.

На 3м уро ке ос нов ное вни ма ние уде ля ет ся ус  
во ению пра ви ла пос та нов ки за пя той меж ду од но 
 род ны ми чле на ми, со еди нён ны ми сос тавны ми сою
за ми.
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Сна ча ла ана ли зи ру ют ся схе мы в упр.  300. Об ра
ща ет ся вни ма ние школь ни ков на по хо жесть пра ви
ла пос та нов ки за пя тых меж ду од но род ны ми чле на
ми, со еди нён ны ми по вто ряю щи ми ся и со став ны ми 
сою за ми (см. упр.  300). За тем пись мен но вы пол ня
ют ся упр. 301 и 302 (пер вое уп раж не ние лег че, чем 
вто рое).

В за клю че ние про во дит ся ра бо та с текс том упр. 299 
(уст но).

В кон це уро ка мож но про вес ти ито го вую бе се ду:
1.  Ког да меж ду од но род ны ми чле на ми пред ло же ния 

ста вят ся за пя тые?
2. Ког да меж ду од но род ны ми чле на ми пред ло же ния не 

ста вят ся за пя тые? На зо ви те оди ноч ные сою зы, со еди няю
щие од но род ные чле ны, пе ред ко то ры ми не ста вят ся за пя
тые.

3.  Ка ки ми схе ма ми пе ре да ют ся ос нов ные слу чаи пос
та нов ки за пя тых или их от сут ст вия меж ду од но род ны ми 
чле на ми? На чер ти те эти схе мы.

В кон це изу че ния те мы уча щим ся пред ла га ет ся 
обоб щён ная фор му ли ров ка пра ви ла пос та нов ки за
пя тых меж ду од но род ны ми чле на ми пред ло же ния: 
«За пя тые меж ду од но род ны ми чле на ми пред ло же
ния ста вят ся всег да, за иск лю че ни ем од но го слу чая, 
ког да они со еди не ны оди ноч ным сою зом и, или,  
ли бо, да (=и)».

Для са мо стоя тель ной ра бо ты пред ла га ем по доб
рать и за пи сать при ме ры на каж дый пункт изу чае
мо го пра ви ла.

ОБОБ ЩАЮ ЩИЕ СЛО ВА ПРИ ОД НО РОД НЫХ 
ЧЛЕ НАХ ПРЕД ЛО ЖЕ НИЯ

За да ча 1го уро ка  — уг лу бить по ня тие об обоб
щаю щих сло вах при од но род ных членах (§ 21 «Те о 
рии») (пер вое зна ком ст во с эти ми сло ва ми со сто
ялось ещё в  5  клас се) и по зна ко мить школь ни ков 
с пра ви лом рас ста нов ки зна ков пре пи на ния в пред
ло же ни ях с обоб щаю щим сло вом.

Вна ча ле, ра бо тая с опор ным ма те риа лом (с.  142 
«Прак ти ки»), уча щие ся на ходят обоб щаю щие сло ва 
из упр. 303, ха рак те ри зу ют их.
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За тем уст но под би ра ют ся обоб щаю щие сло ва к не
сколь ким дан ным сло вам (упр.  304), со став ля ют ся 
с ни ми пред ло же ния. Это за да ние ин те рес но рас ши
рить, пред ло жив ис поль зо вать в ка че ст ве обоб ща 
ю щих слов оп ре де литель ные мес то име ния все, всё, 
всю ду, вез де, всег да (§ 188 «Те ории»).

Да лее мож но при сту пить к ра бо те над пра ви лом 
о  зна ках пре пи на ния в пред ло же ни ях с обоб ща 
ю  щи ми сло ва ми. Сна ча ла ана ли зи ру ют ся схе мы 
на  с. 143 «Прак ти ки». Да лее на од ном из при ме ров 
ил лю ст риру ют ся все три слу чая пос та нов ки зна ков 
пре пи на ния. На при мер: Опав шие листья бы ли всю
ду: на по верх но сти пру да, на до рож ках пар ка, на 
ска мей ках. На по верх но сти пру да, на до рож ках 
пар ка, на  ска мей ках  — всю ду бы ли опав шие ли
стья. И т.  п. При ме ры уча щие ся состав ля ют са ми 
или ис поль зу ют за да ние упр. 305.

Ус вое ние пра ви ла про дол жа ет ся при ра бо те с 
упр.  306. За тем мож но про вес ти не боль шой объ яс
ни тель ный дик тант по текс ту упр. 307.

В кон це уро ка пись мен но вы пол ня ет ся упр.  309 
или 310.

На 2м уро ке про во дит ся ра бо та по за креп ле нию 
пра ви ла рас ста нов ки зна ков пре пи на ния в пред ло
же ни ях с обоб щаю щи ми сло ва ми.

Сна ча ла мож но про вес ти объ яс ни тель ный дик
тант (со ста вить схе мы рас ста нов ки зна ков пре пи на
ния), ис поль зуя текст упр. 313.

За тем вы пол ня ют ся уп раж не ния, за креп ляю щие 
пунк ту аци он ные и ре че вые уме ния уча щих ся 
(упр.  308, 311, 312 и 314). Для са мо стоя тель ной  
ра бо ты пред ла га ет ся упр. 315.

ОДНОРОДНЫЕ И НЕ ОД НО РОД НЫЕ 
ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЯ

За да ча это го уро ка — ус во ить осо бен нос ти зна че
ния од но род ных и не од но род ных оп ре де ле ний и их 
пунк туаци он ное оформ ле ние.

Вна ча ле уче ни ки зна ко мят ся с со дер жа ни ем 
опор ных ма те риа лов (упр. 316). За тем, опи ра ясь на 
об ра зец рас суж де ния, на хо дят од но род ные и не од



67

нород ные оп ре де ле ния, обо сно вы ва ют свой вы бор 
(см. упр. 317 и 318).

Пос ле это го уче ни ки ана ли зи руют схе мы в 
упр.  320 и при во дят со от вет ст вую щие при ме ры из 
упр. 319.

В кон це уро ка вы пол ня ют ся уст но или пись мен но 
уп раж не ния ре че во го и пунк ту аци он но го ха рак те ра 
(упр. 321 и 323).

Для са мо стоя тель ной ра бо ты мож но пред ло жить 
упр. 322, 324 и 325.

Ос тав шие ся три уро ка по те ме «Пред ло же ния с 
од но род ны ми чле на ми» от во дят ся за чё ту, конт роль‑
но му дик тан ту и его ана ли зу.

Для уро каза чё та ис поль зу ют ся воп ро сы и за да
ния из упр. 327 и ди дак ти че ский ма те ри ал для под
бо ра со от вет ст вую щих при ме ров из упр.  532—537  
(в раз де ле «До пол ни тель ные ма те ри алы для по вто
ре ния пунк ту ации»).

Для конт роль но го дик тан та с грам ма ти че ским за
да ни ем пред ла га ет ся текст упр. 326 или сле дую щий 
текст:

Всё хо ро шо в при ро де, но во да — кра со та всей при ро ды. 
По чти то же мож но ска зать и о ле се. Пол ная красо та вся
кой мест нос ти со сто ит имен но в со еди не нии во ды с ле сом.

Ле са  — хра ни те ли вод. Де ревья за кры ва ют зем лю от 
па ля щих лу чей лет не го солн ца, от ис су шаю щих вет ров. 
Про хла да и сы рость жи вут в их те ни и не да ют ис сяк нуть 
те ку чей или стоя чей вла ге.

Крас ным ле сом на зы ва ют ся все по ро ды смо лис тых де
ревь ев: сос на, ель, пих та и про чие. Дуб, вяз, ли па, бе рё за, 
оль ха и дру гие на зы ва ют ся чёр ным ле сом. К не му при на д 
ле жат ягод ные де ревья: че рё му ха и ря би на. Все по ро ды 
кус тов: ка ли ну, ореш ник, жи мо лость, волчье лы ко, 
шипов ник, чер но тал и обык но вен ный таль ник  — на до 
при чис лять к чер но лесью.

Хо ро ша раз ве сис тая, бе ло стволь ная, ве сё лая бе рё за. 
Хо рош и клён со свои ми ла па милистья ми. Ко ре наст, кре
пок, вы сок и мо гуч бы ва ет мно го лет ний дуб.

Хо рош рус ский лес зи мою и ле том, осенью и вес ною. 
Осо бен но кра сив и пе ча лен рус ский лес в ран ние осен ние 
дни. На зо ло том фо не по жел тев шей ли ст вы вы де ля ют ся 
яр кие пят на рас кра шен ных клё нов, осин. Мед лен но кру
жась в воз ду хе, па да ют с бе рёз по жел тев шие лёг кие ли
стья.

(160 слов)
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Д о п о л н и т е л ь н ы е   з а д а н и я

1.  Раз об рать по чле нам вы де лен ное учи те лем пред ло
же ние, ука зать в нём час ти ре чи (мож но по ва ри ан там).

2.  Объ яс нить с по мощью схе мы в од ном из пред ло же
ний зна ки пре пи на ния меж ду од но род ны ми чле на ми.

3. Объ яс нить с по мощью схе мы зна ки пре пи на ния в од
ном из пред ло же ний с обоб щаю щим сло вом при од но род
ных чле нах.

ПРЕД ЛО ЖЕ НИЯ 
С ОБО СОБ ЛЕН НЫ МИ ЧЛЕ НА МИ

В кур се «Син так си са» раз дел «Пред ло же ния с 
обо соб лен ны ми чле на ми» яв ля ет ся од ним из са мых 
слож ных. Это объ яс ня ет ся преж де все го линг вис
тиче ской при ро дой рас смат ри вае мо го язы ко во го яв
ле ния, а так же слож но стью син так си че ско го ана ли
за пред ло же ний, ос лож нён ных обо соб лен ны ми чле
на ми.

В сов ре мен ной линг вис ти ке под по ня тие «обо соб
лен ные чле ны пред ло же ния» под во дят ся раз ные 
син так си че ские кон ст рукции, ха рак те ри зую щие ся 
неко то рой смыс ло вой са мо стоя тель но стью, на ли
чием в  них до пол ни тель ных от тен ков зна че ний. 
Основ ным ус ло ви ем обо соб ле ния яв ля ет ся, как пра
ви ло, же ла ние го во ря ще го уси лить (уве ли чить)  
ин фор  ма ци он ную ём кость прос то го пред ло же ния.  
К обо соблен ным чле нам пред ло же ния час то от но сят  
и уточ няю щие чле ны пред ло же ния, ко то рые уточ ня
ют (по яс ня ют) ка койли бо вто ро сте пен ный член 
пред ло же ния. Та кие от но ше ния воз ни ка ют толь ко 
меж ду од но имён ны ми чле на ми пред ло же ния, ча ще 
все го по дле жат уточ не нию оп ре деления и об сто
ятель ст ва. По яс няю щий член пред ло же ния подру
го му обо зна ча ет по яс няе мое по ня тие, а уточ няю щий 
член ог ра ни чи ва ет, су жа ет по ня тие, за клю чён ное 
в уточ няе мом чле не пред ло же ния.

Труд нос ти в ос мыс ле нии се ман ти ки обо соб лен
ных чле нов пред ло же ния уча щи мися мо гут быть 
уст ране ны при по сто ян ном со пос тав ле нии обо соб
лен ных и  нео бо соб лен ных чле нов, си но ни мич ных 
кон ст рук ций, при про ве де нии ра бо ты по на блю де
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нию за ин то на ци ей пред ло же ний с обо соб лен ны ми 
чле на ми, что яв ля ет ся не об хо ди мым и для луч ше го 
ос мыс ле ния мате ри ала, и для фор ми ро ва ния на вы
ков вы ра зи тель но го чте ния, а так же пунк ту аци он
ных на вы ков уча щих ся.

За да чи изу че ния раз де ла «Пред ло же ния с обо соб
лен ны ми чле на ми» со сто ят в сле дую щем:

1. Уча щие ся долж ны по нять смысл обо соб ления.
2. Не об хо ди мо на учить де тей опоз на вать дан ное 

язы ко вое яв ле ние, сфор ми ро вать на вы ки ана ли за 
пред ло же ний, ос лож нён ных обо соб лен ны ми чле   
на ми.

3. Сфор ми ро вать на вы ки вы де ле ния обо соб лен
ных чле нов на пись ме и в уст ной ре чи.

4. Обо га тить речь уча щих ся син так си че ски ми 
кон ст рук ция ми с обособ лен ны ми чле на ми пред ло
же ния, сфор ми ро вать на вы ки нор ми ро ван но го упо
треб ле ния изу чае мых яв ле ний в спон тан ной ре чи 
уча щих ся.

Ре ше ние по след ней из пос тав лен ных за дач осо
бен но важ но для ре али за ции прак ти че ской на прав
лен нос ти в обу че нии род но му язы ку. Вве де ние в 
речь де тей обо соб лен ных оп ре де ле ний, яв ляю щих ся 
свое об раз ны ми язы ко вы ми сред ст ва ми книж ных 
сти лей ре чи, важ но для по вы ше ния об щей куль ту ры 
ре чи уча щих ся (из вест но, что речь школь ни ков бед
на, как пра ви ло, оп ре де ле ния ми).

Обо соб лен ные оп ре де ле ния, вы ра женные при
лага тель ны ми, да ют го во ря ще му или пи шу ще му 
воз мож ность оха рак те ри зо вать пред мет, об ра тить 
осо бое вни ма ние на его су ще ст вен ные ка че ст ва и 
свой ст ва, что по мо га ет со здать яр кий об раз в ху до
же ст вен ном опи са нии.

Упо треб ле ние при ча ст ных кон ст рук ций осо бенно 
умест но в книж ных сти лях ре чи, так как это язы ко
вое сред ст во яв ля ет ся бо лее ём ким, ла ко нич ным, 
что со от вет ст ву ет преж де все го за да чам точ но го  
на уч но го опи са ния. Вве де ние в речь уча щих ся  
при ча ст ных кон ст рук ций вно сит эле мент книж нос
ти и при да ёт ре чи допол ни тель ную экс прес сию,  
за ло жен ную в са мой при ро де это го язы ко во го сред
ст ва.
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ПОНЯ ТИЕ ОБ ОБО СОБ ЛЕ НИИ

За да ча уро ка со сто ит в сле дую щем: дать по ня тие 
об обо соб ле нии (рас крыть по ня тия «смыс ло вое, ин
то на ци он ное вы де ле ние», «ос нов ное и до ба воч ное со
об ще ния в простом пред ло же нии, ос лож нён ном обо
соб лен ны ми чле на ми»), по ка зать сти лис ти че скую 
при на длеж ность изу чае мых язы ко вых яв ле ний, на
чать фор ми ро ва ние на вы ков опоз на ва ния обо соб лен
ных чле нов, их ин то на ци он но го вы де ле ния в уст ной 
ре чи и пунк ту аци он но го — в пись мен ной.

Урок на чи на ет ся с объ яс не ния но во го ма те ри ала. 
Чте ние §  190 «Те ории» мож но пред ва рить сле дую
щи ми воп ро са ми:

1. Ка кие чле ны пред ло же ния на зы ва ют ся обо соб лен
ны ми? 

2. Ка кие чле ны пред ло же ния мо гут обо соб лять ся? 
3. Ка кие обо соб лен ные чле ны вы знае те из кур са 

7 класса? 
4. На ка кие груп пы де лят ся пред ло же ния с обо соб лен

ны ми чле на ми? 
5. Ка ким си но ни мич ным язы ко вым сред ст вом мо гут 

быть за ме не ны пред ло же ния с обо соб лен ны ми чле на ми?

Упр.  341 по мо га ет по нять уча щим ся, что та кое 
«смыс ло вое и ин то на ци он ное вы де ле ние» и ка ки ми 
средства ми оно до сти га ет ся.

Вы пол няя упр.  342, уче ни ки долж ны уяс нить, 
как с по мощью обо соб лен но го чле на уда ёт ся в бо лее 
крат кой (ла ко нич ной) фор ме пе ре дать два со об ще
ния (ины ми сло ва ми, уве ли чить смыс ло вую на груз
ку пред ло же ния). Ска жем так же, что эко но мия язы
ковых средств наи бо лее важ на для на уч но го сти ля, 
имен но по это му в фор му ли ров ках пра вил, за да ний 
к  уп раж не ни ям час то ис поль зу ют ся пред ло же ния 
с  обо соб лен ны ми чле на ми. При этом от ме тим, что 
обо соб лен ные чле ны пред ло же ния, вы ра жен ные 
дее при ча ст ны ми обо ро та ми, име ют раз го вор ный от
те нок и час то упот реб ля ют ся в по всед нев ной ре чи 
вось ми клас сни ков. По это му ос нов ное вни ма ние уде
ля ем упот реб ле нию этих язы ко вых средств. Обо соб
лен ные чле ны пред ло же ния, вы ра жен ные при ча ст
ны ми обо ро та ми, име ют яр ко вы ра жен ный книж
ный характер (это зна ко мо школь ни кам по 7 клас су), 
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но и на этом эта пе изу че ния род но го язы ка вы зы ва ет 
труд ность ос мыс ле ние по доб ных кон ст рук ций, по
это му для по ни ма ния су ти яв ле ния и обо га ще ния им 
син так си че ско го строя ре чи уча щих ся про дол жа ет
ся ра бо та, на ча тая в 7 клас се.

Упр. 343 и 344 на прав ле ны на фор ми ро ва ние на
вы ков опоз на ва ния обо соб лен ных чле нов пред ло же
ния, их ин то на ци он но го и пунк ту аци он но го вы де ле
ния.

Упр. 345 вы пол ня ет ся сна ча ла уст но, по об раз цу, 
по том пись мен но. Цель уп раж не ния — по ка зать на 
при ме ре сопос тав ле ния двух прос тых пред ло же ний 
и си но ни мич но го пред ло же ния с обо соб лен ны ми 
чле на ми ём кость, эко но мич ность по след них — в од
ном пред ло же нии с обо соб лен ным чле ном пе ре даёт
ся со дер жа ние двух прос тых пред ло же ний, уст ра ня
ет ся пов тор слов и сло во со че та ний.

Для са мо стоя тель ной ра бо ты даётся упр. 315 (вид 
ра бо ты, пред ло жен ный здесь, уже зна ком школь ни
кам, но в сла бом клас се уп раж не ние сна ча ла луч ше 
вы пол нить уст но).

ОБО СОБ ЛЕ НИЕ ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЙ. 
ОБО СОБ ЛЕ НИЕ СО ГЛА СО ВАН НЫХ 

ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЙ. 
ОБО СОБ ЛЕ НИЕ НЕ СОГ ЛА СО ВАННЫХ 

ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЙ

В те че ние че ты рёх уро ков ус ва ива ет ся по ня тие об 
ус ло ви ях обо соб ле ния оп ре де ле ний, фор ми ру ют ся 
на вы ки вы де ле ния на пись ме и в уст ной ре чи оп
реде ле ний, вы ра жен ных при ча ст ны ми обо ро та ми  
и при ла га тель ны ми; обо га ща ет ся син так си че ский 
строй ре чи уча щих ся изу чае мы ми язы ко вы ми яв ле
ния ми; да ёт ся пред став ле ние об обо соб ле нии не со  
г ла со ван ных оп ре де ле ний.

В 7 клас се уче ни ки уже по зна ко ми лись с обо соб
ле ни ем при ча ст ных обо ро тов, стоя щих пос ле оп ре
де ляе мо го сло ва. Но вым для вось ми клас сни ков яв
ля ет ся то, что при ча ст ные обо ро ты и дру гие оп ре де
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ле ния, стоя щие пе ред оп ре де ляе мым сло вом, мо гут 
обо соб лять ся, ес ли они от но сят ся к лич ным мес то
име ни ям или мо гут иметь до ба воч ное об сто ятель ст
вен ное зна че ние. К но во му от но сит ся и ма те ри ал, 
свя зан ный с обо соб ле ни ем оп ределе ний, вы ра жен
ных име на ми при ла га тель ны ми и име на ми су щест
ви тель ны ми.

Цель 1го уро ка со сто ит в том, что бы уча щие ся 
по ня ли об щие ус ло вия обо соб ле ния оп ре де ле ний, 
ко то рые пред став ле ны в опор ном ма те ри але на с. 160 
«Прак ти ки».

На этом уро ке мы пред ла га ем работать, не об ра
ща ясь к учеб ни ку «Те ория», по сколь ку здесь важ но 
ус во ить имен но об щие ус ло вия обо соб ле ния оп ре де
ле ний. Ра бо та над этим на чи на ет ся с вы пол не ния 
упр. 347 (при этом про дол жа ем со вер шен ст во вать уме
ние оп ре де лять гра ни цы обо соб лен ных оп ре де ле ний, 
опи ра ясь на ин то на цию).

Упр. 348 и 350 вы ра ба ты ва ют на вы ки со зна тель но
го ин то ни ро ва ния пред ло же ний с обо соб лен ны ми 
чле на ми. Уча щим ся пред ла га ет ся шё по том про из нес
ти пред ло же ния, со блю дая пра виль ную ин то на цию, 
т. е. по вы шая и по ни жая го лос, соблю дая па узу, про
из но ся обо соб лен ное оп ре де ле ние, вы ра жен ное при
ча ст ным обо ро том, в убы ст рён ном тем пе. Упр.  348 
слу жит так же для пред уп реж де ния оши бок — лиш
них за пя тых, оно по ка зы ва ет, что па уза в уст ной ре чи 
не всег да оформ ля ет ся на пись ме зна ка ми. Упр.  350 
со вер шен ст ву ет на вы ки школь ни ков в кон ст ру иро
вании пред ло же ний с обо соб лен ны ми и нео бо соб лен
ны ми оп ре де ле ния ми. По мощь в вы пол не нии это го 
уп раж не ния ока жет пунк тог рам ма (упр. 349).

Ма те ри ал упр. 351 по мо жет де тям за кре пить по
ня тия «оп ре де ляе мое сло во» и «за ви си мое сло во», 
так же со вер шен ст во вать уме ния кон ст ру иро вать 
пред ло же ния с при ча ст ны ми обо ро та ми (оно мо жет 
быть вы пол не но по ва ри ан там).

Упр. 352 рас счи та но на за креп ле ние ор фог ра фии 
сло ва и со вер шен ст во ва ние на вы ков оп ре де ле ния 
гра ниц при ча ст ных оборотов и вы де ле ния их на 
пись ме. Сле дую щий шаг в до сти же нии це ли это го 
уро ка — вы пол не ние упр. 353.
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Для са мо стоя тель ной ра бо ты мож но пред ло жить 
упр.  354 (школь ни ки са ми про ве рят пра виль ность 
об ра зо ва ния при ча ст ных форм по ма те ри алу, дан но
му в  кон це уп раж не ния, но в сла бом клас се, что бы 
из бе жать оши бок, мож но пред ло жить для конт ро ля 
пунк ту аци он ные схе мы пред ло же ний).

На 2м уро ке уча щие ся зна ко мят ся с обо соб ле ни
ем при ча ст ных обо ро тов, имею щих об сто ятель ст
вен ное зна че ние. Эта ра бо та на чи на ет ся с ана ли за 
схем, отра жаю щих на зван ную пунк тог рам му (см. 
опор ный ма те ри ал на    с.  163 «Прак ти ки»). За тем  
вы пол ня ет ся упр. 355. С по мощью учи те ля ус та нав
ли ва ют ся до пол ни тель ные зна че ния в 1, 2 и 5м при
ме рах  — зна че ние при чи ны, наи бо лее час то встре
чаю щее ся до ба воч ное к ос нов ному зна че ние; в 4м — 
«чис тое» оп ре де ле ние, без до пол ни тель ных от тен ков, 
по это му не обо соб ля ет ся; в 3м и 6м при ме рах  — 
зна че ние ус туп ки. Упр.  356 по мо жет вось ми клас с
ни кам осоз нать, что та кое до пол ни тель ное об сто
ятель ст вен ное зна че ние. Из двух прос тых не ослож
нён ных пред ло же ний уче ни ки кон ст ру иру ют од но  
с обо соб лен ным пре по зи тив ным оп ре де ле ни ем, тем 
са мым мы учим уст ра нять не до чё ты, со стоя щие в 
упо треб ле нии од но тип ных ма ло слож ных пред ло же
ний. Упр.  357 (его не об хо ди мо вы пол нить кол лек
тив но, по сколь ку слож но подчи нён ные пред ло же ния 
ещё не изу че ны) по мо га ет на ос но ве со пос тав ле ния 
слож ных и прос тых пред ло же ний от ра бо тать по ня
тие «до ба воч ное об сто ятель ст вен ное зна че ние». Вы
пол няя упр.  358, школь ни ки уг луб ля ют по ня тие  
о линг вис ти че ской ос но ве изу чае мо го пра ви ла.

Упр.  359—361 да ют воз мож ность от ра бо тать на 
пись ме и в уст ной ре чи вы де ле ние со гла со ван ных 
оп ре де ле ний, а упр.  360 по ка зы ва ет ещё и спо соб 
уст ра не ния ре че во го не до чё та, со стоя ще го в упо
треб ле нии од но об раз ных син так си че ских кон ст рук
ций. Урок за кан чи ва ет ся вы полне ни ем упр.  360,  
а упр. 359 и 361 со став ля ют ре зерв это го уро ка.

3й урок мож но на чать (кро ме обя за тель ной для 
это го эта па про вер ки до маш ней ра бо ты) с за креп ле
ния пра вил, изу чен ных на пер вых двух уро ках, а 
имен но с вы пол не ния упр. 362 (мож но по ва ри ан там).
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За тем зна ко мим уча щих ся с ус ло вия ми обо соб ле
ния оп ре де ле ний при лич ных мес то име ни ях. Пос ле 
ана ли за схем, от ра жаю щих на зван ную пунк тог рам
му (см. опор ный ма те ри ал на    с.  167 «Прак ти ки»), 
де ла ем вы вод: ес ли оп ре де ле ния от но сят ся к лич
ным мес то име ни ям (по просим их на звать), то та кие 
оп ре де ле ния обо соб ля ют ся всег да, не за ви си мо от  
по зи ции по от но ше нию к оп ре де ляе мым.

За креп ля ем это по ня тие и фор ми ру ем со от вет ст
вую щий на вык при вы пол не нии упр. 363 (часть его, 
по ус мот ре нию учи те ля, вы пол ня ет ся са мо стоя тель
но, часть — под дик тов ку или с ком мен та ри ем).

К те ме «Обо соб ле ние оп ре де ле ний, вы ра жен ных 
при ла га тель ны ми» мож но пе рей ти, пред ло жив вось
ми клас сни кам сле дую щее за да ние: срав ни те пред
ло же ния пра вой и ле вой ко ло нок. В ка ких слу ча ях 
обо соб ле ния по лу ча ют боль шую смысло вую на груз
ку и обо соб ля ют ся?

1. Ве сё лые и счастливые  
ре бя та вер ну лись  
из по хо да.

1. Ре бя та, ве сё лые  
и счастливые,  
вер ну лись из по хо да.

2. За уныв ный и мо но 
тон ный ве тер на ве вал 
гру ст ное на стро ение.

2. Ве тер, за уныв ный  
и мо но тон ный, на ве вал 
гру ст ное на стро ение.

Пос ле вы пол не ния это го за да ния мож но по про
сить школь ни ков срав нить ус ло вия обо соб ле ния оп
ре де ле ний (спро сим: ка ки ми час тя ми ре чи вы ра же
ны оп ре де ле ния?) во вто рой ко лон ке с об щи ми ус ло
вия ми (см. опор ный ма те ри ал на  с. 160 «Прак ти ки»). 
Под го тов лен ным учени кам мож но пред ло жить вы
пол нить за да ния и от ве тить на воп ро сы:

1. Ка ко вы об щие ус ло вия обо соб ле ния оп ре де ле ний?  
С ка ким слу ча ем мы встре ти лись здесь?

2. За ме ни те в пер вом пред ло же нии в обе их ко лон ках 
оп ре де ляе мое сло восу щест ви тель ное лич ным мес то име
ни ем. В ка кой ко лон ке из ме нит ся пунк ту ация? По че му?

3. Как с по мощью ин то на ции мож но при дать до пол ни
тель ное об сто ятель ст вен ное зна че ние оп ре де ле нию во 2м 
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при ме ре ле вой ко лон ки? Ста нет ли оп ре де ле ние обо соб
лен ным?

4. Сде лай те вы вод об обо соб ле нии оп ре де ле ний, вы ра
жен ных при ла га тель ны ми.

Упр.  366, на прав лен ное на фор ми ро ва ние на вы
ков кон ст ру иро ва ния пред ло же ний с обо соб лен ны
ми оп ре де ле ния ми, а так же на вы ков вы де ле ния их 
на пись ме, даст воз мож ность за кре пить ма те ри ал.

Упр. 367 слу жит обо га ще нию син так си че ско го 
строя ре чи вось ми клас сни ков си но ни мич ны ми син
так си че ски ми кон ст рук ция ми.

За креп ле нию на вы ка вы де ле ния на пись ме и в 
уст ной ре чи обо соб лен ных оп ре де ле ний по свя ще но 
упр. 368, ко то рым и за кан чи ва ет ся урок.

Для са мо стоя тель ной ра бо ты мож но пред ло жить 
упр.  364 (пись мен но), тре бую щее пред ва ри тель 
 но го кол лек тив но го ана ли за в клас се, и упр.  365 
(уст но).

4й урок на чи на ем с дик тан та (упр.  365), за тем 
зна ко мим уча щих ся с вы де ле ни ем на пись ме и в уст
ной ре чи не сог ла со ван ных оп ре де ле ний (упр.  370) 
и от ра ба ты ва ем обо собление оп ре де ле ний.

На уро ке с по мощью упр.  371—373 про во дит ся 
мно го уст ной ра бо ты, по мо гаю щей оце нить вы ра зи
тель ные воз мож нос ти обо соб лен ных оп ре де ле ний.

Вы ска зы ва ние П. Ме ри ме (упр. 372), со дер жа щее 
це лый ряд обо соб лен ных оп ре де ле ний, имею щих до
пол ни тель ное зна че ние при чи ны, мож но пред ло жить 
для за учи ва ния на изусть, по сколь ку оно мо жет при
го дить ся в даль ней шем в ка че ст ве эпи гра фа (здесь же 
це ле со об раз но вспом нить дру гие афо риз мы, вы учен
ные в 7 клас се, а так же афо риз мы из упр. 365).

Урок за кан чи ва ет ся сво бодным дик тан том по 
текс ту упр. 371 или са мо стоя тель ным вы пол не ни ем 
упр. 369.

ОБО СОБ ЛЕ НИЕ ПРИ ЛО ЖЕ НИЙ

На двух уро ках да ёт ся по ня тие об обо соб ле нии 
рас про ст ра нён ных при ло же ний (с вы де ле ни ем на 
пись ме оди ноч ных оп ре де ле ний уча щие ся зна ко
мы —  § 176 «Те ории»), форми ру ют ся на вы ки вы де
ле ния на пись ме при ло же ний, а так же на вы ки нор
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ми ро ван но го упо треб ле ния пред ло же ний с обо соб
лен ны ми и нео бо соб лен ны ми при ло же ния ми.

На 1м уро ке школь ни ки ус ва ива ют об щие ус ло
вия обо соб ле ния при ло же ний и по ни ма ют, что при 
та ких ус ло ви ях обо соб ля ет ся лю бое оп ре де ле ние 
(см. опор ный ма те ри ал на  с. 174).

Для за креп ле ния те мы вы пол ня ют ся упр.  374 и 
375.

При вы пол не нии упр. 376 уча щие ся стал ки ва ют
ся с ин те рес ным яв ле ни ем: в обо их при ме рах сло во 
Рос сия вы де ле но за пя ты ми, но при чи ны вы де ле ния 
разные. Пусть они на зо вут эти при чи ны и све рят 
свой от вет с от ве том в учеб ни ке.

Со вер шен ст во ва нию на вы ков со став ле ния де ло
вых бу маг (до ве рен нос ти, рас пи ски, ав то би ог ра фии) 
с ис поль зо ва ни ем при ло же ния по свя ще ны упр. 377—
379.

На 2м  уро ке за креп ля ют ся пунк ту ацион ные на
вы ки уча щих ся, ос ва ива ют ся нор мы упо треб ле ния 
при ло же ния с сою зом как, а так же рас смат ри ва ет ся 
ма те ри ал о при ло же нии на  с. 132 «Ре чи».

Пос ле про вер ки до маш не го за да ния вы пол ня ют
ся упр. 380 и 381, слу жа щие от ра бот ке на вы ков нор
ми ро ван но го упот ребле ния при ло же ний. На при ме
рах этих уп раж не ний мож но по ка зать вы ра зи тель
ную функ цию при ло же ний, за клю чаю щую ся в том, 
что при ло же ния не об хо ди мы для уточ не ния наи бо
лее су ще ст вен ных свойств пред ме та, для бо лее де
таль ной его ха рак те рис ти ки. Уча щие ся мо гут про
сле дить за тем, как обед ня ет ся текст, ли шён ный 
при ло же ний (уп раж не ния вы пол ня ют ся час тич но 
уст но, час тич но пись мен но).

Упр. 382 на прав ле но на со вер шен ст во ва ние на вы
ков кон ст ру иро ва ния пред ло же ний с при ло же ния
ми, на уст ра не ние в ре чи уча щих ся пред ло же ний с 
одно об раз ной син так си че ской струк ту рой. Это уп
раж не ние вы пол ня ет ся в за ви си мос ти от вре ме ни 
или час тич но пись мен но, или пол но стью уст но.

Пе ред вы пол не ни ем упр. 383 чи та ет ся часть § 194 
«Те ории». В упр. 383 пред ла га ет ся при ём, об лег чаю
щий за по ми на ние пра ви ла (уп раж не ние в клас се  
вы пол ня ет ся уст но, до ма — пись мен но).
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До пол ни тель ный ма те ри ал (к упр. 383), ко то рый 
мож но ис поль зо вать на уро ке:

1. Вам, как мое му ста рин но му при яте лю, из вес тен мой 
взгляд на семью. (А.  Че хов) 2.  Бо гат, хо рош со бою, Лен
ский вез де был при нят как же них. (А.  Пуш кин) 3.  Ра  
з уме ет ся, как доб рый че ло век, он боль ше лю бил, чем не 
лю бил лю дей. (Л. Толс той) 4. Моё не зна ние язы ка и мол
ча ние бы ло ис тол ко ва но как мол ча ние дип ло ма тиче ское. 
(В.  Ма яков ский) 5.  Он при был сю да как по ли ти че ский 
ссыль ный на ка ну не Пер вой ми ро вой вой ны. (Г.  Мар ков) 
6. Его, как спе ци алис та по свя зи, на зна чи ли ко мис са ром 
те ле граф ной свя зи. (К. Па ус тов ский)

Урок за кан чи ва ет ся вы пол не ни ем упр.  385, а 
упр. 384 пред ла га ем для са мо стоя тель ной ра бо ты.

ОБОБ ЩЕ НИЕ ПО ТЕ МЕ 
«ОБО СОБ ЛЕ НИЕ ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЙ 

И ПРИ ЛО ЖЕ НИЙ»

На этих уро ках про во дит ся по вто ре ние изу чен но
го, для че го ис поль зу ет ся ма те ри ал упр.  386—389. 
На 2м уро ке мож но про вес ти дик тант по текс ту 
упр. 390 (обу чаю щий или конт роль ный — по ус мот
ре нию учи те ля) или из ло же ние с твор че ски ми за да
ния ми.

Пред ла га ем для это го из ло же ния сле дую щий 
текст:

По креп ко на ка тан ной, об мы той тёп лым дож дём лес
ной мяг кой до ро ге бес шум но ка тят ся дрож ки. По доб рав 
но ги, я си жу за спи ной от ца. Ря дом, блес тя об мы тою же
лез ною ши ной, ве се ло вер тит ся ко ле со.

В ле су ти ши на, пос ле дож дя силь но пах нет гри ба ми. 
На хо ду под вет вя ми де ревь ев ви жу крас ные зон ти ки  
му хо мо ров, блед ные шляп ки мок рых груз дей, рас ту щих 
у са мой до ро ги.

Тём ной сте ною вы сит ся лес. Не слыш но ка тят ся дрож
ки, раз брыз ги вая во ду, ско пив шую ся в ко ле ях и кана вах.

— При еха ли! — го во рит отец, при дер жи вая ло шадь.
Пер вым со ска ки ваю с дро жек. Чер но бо ро дый, уз кий 

в пле чах и гру ди, встре ча ет нас лес ник.
Пьём чай за боль шим но вым сто лом, на кры тым чис той 

хол що вой ска тертью. В лес ной сто рож ке свет ло, пах нет 
смо лою, выну тым из пе чи го ря чим хле бом. Не обык но вен
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но вкус ным ка жет ся мне этот чёр ный хлеб, гус то на ма зан
ный ли по вым мё дом. Пос ле чая и де ло вых раз го во ров отец 
на прав ля ет ся в лес на охо ту. Ах, как па мят ны эти пер вые 
охот ничьи по хо ды! Мы идём лес ной вы руб кой, уз кою тро
пою, за рос шей ма ли ной, тра вой и цве та ми.

Глу ха ри ные вы вод ки лю бят та кие за рос шие мес та. Как 
бы оп рав ды вая охот ничьи ожи да ния, изпод ног тя же ло 
сры ва ют ся хло паю щие мощ ны ми крылья ми ог ром ные 
пти цы, од на за дру гою. Отец стре ля ет, и, пе ре вер нув шись, 
ро няя перья, пти ца груз но па да ет. Раз дви гая уп ру гие 
стеб ли иванчая, по кры тые пыш ны ми цве та ми, я под бе
гаю, ви жу упав шую тя жё лую пти цу, бью щую по зем ле 
кры ла ми. Ни ма лей шей жа лос ти не ис пы ты вал я, под ни
маю щий ог ром ную, ещё жи вую, тре пе щу щую пти цу...

(По И. Со ко ловуМи ки то ву)

Д о п о л н и т е л ь н ы е   з а д а н и я

1. Озаг лавь те текст и из ло жи те его со дер жа ние, ста ра
ясь со хра нить упот реб лён ные ав то ром оп ре де ле ния.

2. От веть те пись мен но на воп ро сы: ка кие чув ст ва у вас 
вы зы ва ет со дер жа ние по след не го аб за ца? Как вы от но си
тесь к охо те?

П р и м е ч а н и е.  Из ло же ние, как это час то пред ла га ет 
и учеб ник Е. И. Ни ки ти ной, мож но вы пол нить до ма, ес ли 
на уро ке не бу дет вре ме ни (или на уро ке мож но на чать ра
бо ту, а до ма за кон чить).

Пос ле вы пол не ния ра бо ты и её про вер ки учителем 
пред ло жим школь ни кам про ана ли зи ро вать ор фог ра
фи че ские и пунк ту аци он ные ошиб ки, до пу щен ные  
в из ло же нии или дик тан те (упр. 390), клас си фи ци ро
вать их и оп ре де лить про бе лы в зна ни ях.

ОБО СОБ ЛЕ НИЕ ДО ПОЛ НЕ НИЙ

По ня тие об обо соб лен ных уточ няю щих до пол не
ни ях да ёт ся на при ме рах из упр. 392. С этой целью 
раз би ра ют ся дватри пред ло же ния. На при мер: На 
даль ний глу ха ри ный ток го род ские охот ни ки, кро
ме ме ня, не при ез жа ли. Не при ез жа ли (к р о м е 
к о г о?),  кро ме ме ня.

Об ра ща ет ся вни ма ние уча щих ся на то, что опо  
з нава тель ным при зна ком этих до пол не ний яв ля ют
ся про из вод ные пред ло ги (сло ва), с ко то ры ми они 
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обыч но упот реб ля ют ся. Эти сло ва да ны стол би ком 
в  «Прак ти ке», на    с.  180, в том по ряд ке, ко то рый  
об лег ча ет их за по ми на ние.

За тем ана ли зи ру ет ся пунк тог рам ма (упр.  391) и 
фор му ли ру ет ся пунк ту аци он ное пра ви ло.

Упр. 393 по зво ля ет по ра бо тать над очень важ ным 
уме ни ем — си но ни ми че ской за ме ной слов, с ко то ры
ми ча ще все го упот реб ля ют ся обо соб лен ные до пол
не ния. Уп раж не ние вы пол ня ет ся сна ча ла уст но,  
за тем пись мен но.

Упр. 394 и 395 пред наз на че ны для со вер шен ст во ва
ния ре че вых и пунк ту аци он ных на вы ков уча щих ся.

В кон це уро ка уча щие ся зна ко мят ся с пра ви лом, 
дан ным в §  195 «Те ории», со став ля ют и при во дят 
свои при ме ры. Для са мо стоя тель ной ра бо ты да ёт ся 
упр. 396.

ОБО СОБ ЛЕ НИЕ ДЕ ЕП РИ ЧА СТ НЫХ ОБОРОТОВ  
И ОДИ НОЧ НЫХ ДЕ ЕП РИ ЧАС ТИЙ

В на ча ле 1го уро ка уче ни ки рас смат ри ва ют схе
мы, дан ные к за да нию упр. 397 (луч ше схе мы на чер
тить на до ске), и по вто ря ют из вест ное им пра ви ло: 
«Дее при ча ст ные обо ро ты обо соб ля ют ся всег да».

За тем не об хо ди мо вспом нить, как (по ка ким при
зна кам) на хо дить дее при ча стие в текс те (упр.  398). 
Сна ча ла упр. 398 вы пол ня ет ся уст но: уча щие ся чи
та ют и до ка зы ва ют, яв ля ют ся ли вы де лен ные сло ва 
дее при ча стия ми. На при мер: в пер вом при ме ре сло ва 
лов ко и пе ре би рая от ве ча ют на воп рос  к а к?  (подни
мал ся  к а к?), оба яв ля ют ся об сто ятель ст вом об ра за 
дей ст вия. Но лов ко — это на ре чие (лов кий — лов ко), 
а пе реби рая — дее при ча стие, от ве ча ет на воп рос  
ч т о  д е л а я?,  обо зна ча ет до ба воч ное дей ст вие, об
ра зо ва но от гла го ла (пе ре би рать — пе ре би рая). По
сле это го вы пол ня ет ся за да ние, дан ное пос ле текс та 
уп раж не ния. Да лее ве дёт ся ра бо та по со вер шен ст во
ва нию на вы ка пра виль но го оп ре де ле ния гра ни цы 
дее при ча ст но го обо ро та (упр. 399). Сна ча ла это уп раж
не ние вы пол ня ет ся уст но. При этом не об хо ди мо от 
дее при ча стия ста вить воп ро сы к за ви си мым сло вам. 
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На при мер: Говорил он, медленно растягивая слова.

к а к? ч т о?

 
Не об хо ди мо об ра тить вни ма ние при чте нии на то, 
где долж ны быть па узы. Ва ри ан ты рас ста нов ки зна
ков пре пи на ния так же не об хо ди мо под твер дить по 

с та нов кой воп ро са: Говорил он медленно,

к а к?

 растяги
вая слова.

Вы пол не ние вто ро го за да ния (дан но го пос ле текс
та упр.  399) по зво ля ет уча щим ся вспом нить, что 
дее при ча ст ный обо рот в пред ло же нии яв ля ет ся об
сто ятель ст вом.

Упр. 400, кро ме пунк ту аци он ных и ор фог ра фи че
ских за дач, име ет и ре че вую на прав лен ность. Рас
про ст ра няя дее при ча стия, уча щие ся за креп ля ют 
прак ти че ски поня тие дее при ча ст но го обо ро та и со
вер шен ст ву ют свои ре че вые уме ния. Пер вое пред ло
же ние мож но вы пол нить кол лек тив но, за тем школь
ни ки вы пол ня ют за да ния са мо стоя тель но.

Упр. 401 по зво ля ет про дол жить ра бо ту по со вер
шен ст во ва нию пунк ту аци он ных на вы ков уча щих ся 
на пред ло же ни ях с дву мя дее при ча ст ны ми обо ро
тами.

Пос ле са мо стоя тель но го вы пол не ния уп раж не
ния (пред ло же ние 1 про ра ба ты ва ет ся кол лек тив но) 
це ле со об раз но со ста вить схе мы рас ста нов ки зна ков 
препи на ния в пред ло же ни ях 2, 3, 4. Это по зво лит 
про ве рить пра виль ность ре ше ния пунк ту аци он ной 
за да чи. На при мер, пред ло же ние 2:

                 ,  д/о  и  д/о. . . .

Не об хо ди мо при вы пол не нии это го уп раж не ния 
ввес ти в оби ход уча щих ся по ня тие «од но род ные дее
при ча ст ные обо ро ты». Для са мо стоя тель ной ра бо ты 
да ёт ся упр.  403. (Ес ли учи тель уви дит, что все на ме
чен ные уп раж не ния он не ус пе ва ет про ра бо тать на 
уро ке, то упр. 400 мож но ос та вить для до маш не го за
да ния, а упр. 403 вы пол нить на по сле дую щих уро ках.)

В на ча ле 2го уро ка про во дит ся оп рос школь ни
ков и про вер ка до маш не го за да ния (упр. 403).
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Уча щим ся мож но за дать такие воп ро сы:

1. Ког да обо соб ля ют ся (вы де ля ют ся за пя ты ми) дее при
ча ст ные обо ро ты?

2. Как (по ка ким при зна кам) мож но от ли чить дее при
ча стие от слов, сход ных с ним?

3.  Ка ким чле ном пред ло же ния яв ля ет ся дее при ча ст
ный обо рот?

4.  Как ста вят ся зна ки пре пи на ния при од но род ных 
дее при ча ст ных обо ро тах?

За тем рас смат ри ва ет ся схе ма, на чер чен ная на до
ске (упр.  405), и де ла ет ся вы вод: «Оди ноч ные дее
при ча стия вы де ля ют ся за пя ты ми так же, как дее
при ча ст ные обо ро ты (ча ще пе ред ска зуе мым)». Пос
ле это го вы пол ня ет ся упр. 406. Дватри пред ло же ния 
мож но вы пол нить кол лек тив но (уст но), за тем уча
щие ся мо гут ра бо тать са мо стоя тель но (пись мен но), 
под чёр ки вая ска зуе мые и об сто ятель ст ва, вы ра жен
ные дее при ча стия ми.

Упр. 407 пос ле раз бо ра об раз ца так же мо жет быть 
ис поль зо ва но для са мо стоя тельной ра бо ты.

Да лее ве дёт ся ра бо та со сло ва ми, дан ны ми спра ва 
от упр. 408. Учи тель со об ща ет школь ни кам, что эти 
сло ва при оди ноч ном упо треб ле нии сбли жа ют ся с 
на ре чия ми (пе ре хо дят в на ре чия) и по это му не вы де
ля ют ся за пя ты ми. Часть за да ния упр. 408 вы пол ня
ет ся уст но. За тем в тет радь вы пи сы ва ют ся сло ва 
стоя, си дя, лё жа, мол ча, не хо тя, шу тя, не гля дя. 
Об ра ща ет ся вни ма ние уча щих ся, что в та кой по сле
до ва тель нос ти эти сло ва лег че за пом нить. Вы пи сан
ные сло ва не сколь ко раз по вто ря ют ся хо ром. Уче ни
ки при ду мы ва ют и за писы ва ют не сколь ко пред ло
же ний с эти ми сло ва ми.

Упр.  409 име ет боль шое зна че ние для раз ви тия 
язы ко во го чутья уча щих ся. Вы пол няя его, они уви
дят «жизнь» язы ка: в сло вах не гля дя, си дя, лё жа 
и  др. (ко то рые при оди ноч ном упо треб ле нии сбли
жа ют ся с на ре чия ми) «ожива ют» при зна ки дее при
ча стия, ес ли они име ют при се бе за ви си мые сло ва: 
си дя на сту ле, стоя в строю и т. д.

Для са мо стоя тель ной ра бо ты да ёт ся упр. 411 или 
403 (ес ли по след нее не вы пол ня лось); пред ла га ет ся 
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за пом нить сло ва, ко то рые при оди ноч ном упо треб
ле нии не обо соб ля ют ся.

3й урок от во дит ся за креп ле нию и обоб ще нию ма
те ри ала по те ме «Обо соб ле ние дее при ча ст ных обо ро
тов и оди ноч ных дее при ча стий».

Оп рос и про вер ка до маш не го за да ния:

1.  Со ста вить схе му рас ста нов ки зна ков пре пи на ния в 
двухтрёх пред ло же ни ях из домаш не го уп раж не ния.

2. Мор фо ло ги че ский раз бор дее при ча стий и на ре чий.
3. Объ яс нить уст но зна ки пре пи на ния в до маш нем уп

раж не нии.
4.  На звать сло ва, ко то рые при оди ноч ном упо треб ле

нии не обо соб ля ют ся (стоя, си дя, лё жа и др.).
5.  Син так си че ский раз бор пред ложения Я спус тил ся 

с  го ры и, по вер нув в во ро та, при ба вил ша гу. (М. Лер мон тов)

За тем ве дёт ся ра бо та с упр. 410. Цель её — ус во
ить пра ви ло о том, что фра зе оло гиз мы, в со став ко
то рых вхо дят сло ва, со хра нив шие фор му дее при ча
стий, не вы де ля ют ся за пя ты ми.

По следова тель ность ра бо ты:

1. Чи та ет ся пред ло же ние.
2. Отыс ки ва ет ся фра зе оло гизм.
3. До ка зы ва ет ся, что это фра зе оло гизм (его мож но за

ме нить по смыс лу од ним сло вом — си но ни мом, на при мер: 
за су чив ру ка ва — ста ра тель но).

4. Ука зы ва ет ся сло во, ко то рое во фра зе оло гизме со хра
ни ло фор му дее при ча стия.

Учи тель мо жет по яс нить вось ми клас сни кам: это 
сло во толь ко по фор ме дее при ча стие, так как оно  
не упот реб ля ет ся здесь в сво ём пря мом зна че нии — 
не обо зна ча ет до ба воч но го дей ст вия.

Да лее про во дит ся за креп ле ние те мы «Обо соб ле ние 
дее при ча ст ных обо ро тов и оди ноч ных дее при ча
стий». Для объ яс ни тель но го дик тан та или дру го го 
ви да са мо стоя тель ной ра бо ты уча щих ся ис поль зу ют
ся текс ты упр. 411 (ес ли оно не вы пол ня лось) и 412.

Кро ме то го, мож но пред ло жить вы пол нить 
упр.  413 или вы пи сать из поэмы «Мцы ри» че ты ре
пять пред ло же ний с дее при ча стия ми и дее при ча ст
ны ми обо ро та ми (см. стро фы 9, 13, 16 и др.), со ста
вить схе мы рас ста нов ки зна ков пре пи на ния.
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ОБО СОБ ЛЕ НИЕ ОБ СТОЯ ТЕЛЬСТВ, 
ВЫ РА ЖЕН НЫХ СУ ЩЕСТ ВИ ТЕЛЬ НЫ МИ 

С ПРЕД ЛО ГА МИ

Про вер ка до маш не го за да ния: разбор пред ло же
ний, вы пи сан ных уча щи ми ся из по эмы «Мцы ри», 
или объ яс не ние за пя тых с по мощью схем в упр. 411.

За тем вы пол ня ет ся упр.  416. Дватри пред ло же
ния за пи сы ва ют ся на до ске и ана ли зи ру ют ся. Ос
таль ные пред ло же ния пред ла га ют ся для са мо стоя
тель ной ра бо ты пос ле уст но го раз бо ра. На уро ке не
об хо ди мо от ра бо тать уме ния: ви деть про из вод ный 
пред лог; ста вить воп рос к обо соб лен но му об сто
ятель ст ву; пра виль но оп ре де лять его гра ни цы.

Упр. 417 мож но пред ло жить уча щим ся для са мо
стоя тель ной ра бо ты (вста вить в пред ло же ние рас
про ст ра нён ные об сто ятель ст ва). Пос ле его вы пол не
ния не об хо ди мо об ра тить вни ма ние уче ни ков на 
пред ло ги, дан ные спра ва от упр.  417, и объ яс нить, 
что обо ро ты с не смот ря на обо соб ля ют ся всег да.

Упр. 418 да ёт воз мож ность школь ни кам по тре ни
ро вать ся в пра вильном вы бо ре па де жа су щест ви
тель ных с про из вод ны ми пред ло га ми, со вер шен ст
ву ет их  ре че вые на вы ки (мож но вы пол нить часть  
уп раж не ния).

Упр. 419 по ка зы ва ет уча щим ся, что од ним из глав
ных ус ло вий обо соб ле ния об сто ятель ст ва яв ля ет ся 
на ли чие про из вод но го пред ло га, а так же тре ни ру ет 
их в ис поль зо ва нии си но ни мич ных кон ст рук ций (за
пи сы ва ют ся толь ко по лу чен ные пред ло же ния).

Для са мо стоя тель ной ра бо ты мож но дать упр. 420.

ОБО СОБ ЛЕ НИЕ УТОЧНЯЮЩИХ 
ЧЛЕ НОВ ПРЕД ЛО ЖЕ НИЯ

Те ма 1го уро ка «Обо соб ле ние уточ няю щих об сто
ятельств места и вре ме ни».

Про ве ря ет ся до маш нее за да ние (упр. 420).
Воп ро сы и за да ния уча щим ся:

1. Чем мо гут быть вы ра же ны об сто ятель ст ва?
2. Ка кие об сто ятель ст ва обо соб ля ют ся всег да?
3. На зо ви те сло ва, ко то рые при оди ноч ном упо треб ле

нии пе ре хо дят в на ре чия и не обо собля ют ся.
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4. При ве ди те при ме ры фра зе оло гиз мов, в со став ко то
рых вхо дят сло ва, со хра нив шие фор му дее при ча стий.

5.  С ка ким про из вод ным пред ло гом об сто ятель ст вен
ные обо ро ты обо соб ля ют ся всег да?

6. Пе ре чис ли те про из вод ные пред ло ги, обо ро ты с ко то
ры ми обыч но обособ ля ют ся.

7.  Со ставь те схе мы пред ло же ний с обо соб лен ны ми  
об сто ятель ст ва ми (упр. 420), сде лай те син так си че ский и 
пунк ту аци он ный раз бор этих пред ло же ний.

За тем объ яс ня ет ся но вый ма те ри ал.
Для вве де ния по ня тия «обо соб лен ный уточ ня 

ю щий член» мож но ис поль зо вать пред ло же ния из 
упр. 421, за пи сав два при ме ра на до ске:

1. Па ро хо ды всег да гу де ли в од ном и том же 
 г д е? г д е  и м е н н о?
месте,  около  переката, где был ви ден бе лый сиг
наль ный огонь.

г д е?,   г д е  и м е н н о?. . . . . . . . .

2.  Но 
к о г д а? к о г д а  и м е н н о?

както  осенью,  поздней  ночью,  в ста ром  
и гул ком до ме раз дал ся стек лян ный пе ре ли ва 
ю щий ся звон... 

к о г д а?,   к о г д а  и м е н н о?. . . . . . . . . . . .

Ос таль ные пред ло же ния из это го уп ражне ния 
раз би ра ют ся уст но. Фор му ли ру ет ся пунк ту аци он
ное пра ви ло.

При ра бо те с текс том упр.  421 не об хо ди мо об ра
тить вни ма ние на под чёрк ну тые ор фог рам мы.

Упр.  422 и 423 вы пол ня ют ся уча щи ми ся са мо
стоя тель но. К не сколь ким пред ло же ни ям чер тят ся 
схе мы рас ста нов ки зна ков пре пи на ния. (Уп раж не
ния мож но вы пол нить час тич но.)

За тем кол лек тив но вы пол ня ет ся упр. 424 (для до
маш не го за да ния оно труд ное). За да ча его — по тре
ни ро вать уча щих ся в раз ли че нии уточ няю щих, од
но род ных и не од но род ных чле нов. Для на гляд нос ти 
по лез но чертить схе мы (см.  с. 195 «Прак ти ки»).

Для са мо стоя тель ной ра бо ты пред ла га ет ся упр. 425 
или 426.

На 2м уро ке пос ле про вер ки до маш не го за да ния 
вы пол ня ет ся упр. 428. Дватри пред ло же ния из не го 
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за пи сы ва ют ся на до ске и раз би ра ют ся. Об ра ща ет ся 
вни ма ние на лек сическое зна че ние уточ няе мо го и 
уточ няю ще го чле нов и на уточ няю щие сою зы и спе
ци аль ные сло ва (они да ны для за по ми на ния на с. 196 
«Прак ти ки»).

Упр. 430 и 431 пред наз на че ны для раз ви тия ре че
вых и пунк ту аци он ных на вы ков уча щих ся. Пер вые 
пред ло же ния в уп раж не ни ях раз би ра ют ся кол лек
тив но, за тем уча щие ся ра бо та ют са мо стоя тель но. 
Пос ле окон ча ния ра бо ты про во дит ся вы бо роч ная 
про вер ка. В кон це уро ка да ёт ся упр.  427 или 429, 
ко то рое мож но за кон чить до ма.

ОБОБ ЩЕ НИЕ ПО ТЕ МЕ 
«ПРЕД ЛО ЖЕ НИЯ 

С ОБО СОБ ЛЕН НЫ МИ ЧЛЕ НА МИ»

Обоб ще ние по на зван ной те ме мож но про вес ти в 
ви де уст но го за чё та. Для это го ис поль зу ют ся воп ро
сы и за да ния из упр.  437 и схе мы из упр.  433. Ил  
лю ст ри рую щие при ме ры уча щие ся мо гут взять в 
упр. 432, 434, 435 и 436 или в дру гих уп раж не ни ях 
по собия (на при мер, упр. 538—551).

Для са мо стоя тель ной ра бо ты пред ла га ет ся од но 
два из ука зан ных вы ше уп раж не ний.

На сле дую щем уро ке ре ко мен ду ет ся про вес ти 
конт роль ный дик тант. Для дик тан та мож но взять 
текс ты упр.  551 или 552. Мож но так же со ста вить 
дик тант из от дель ных пред ло же ний, взя тых из раз
де ла «Пред ло же ния с обо соб лен ны ми чле на ми».

ПРЕД ЛО ЖЕ НИЯ С ВВОД НЫ МИ 
СЛО ВА МИ, СЛО ВО СО ЧЕ ТА НИЯ МИ 

И ПРЕД ЛО ЖЕ НИЯ МИ

Изу че ние ввод ных слов и пред ло же ний да ёт боль
шие воз мож нос ти для ра бо ты по раз ви тию ре чи.  
На блю де ния над уст ной речью уча щих ся, ана лиз их 
пись мен ных вы ска зы ваний убеж да ют в том, что 
ввод ные сло ва ис поль зу ют ся в ре чи уча щих ся до
воль но ред ко, ввод ные пред ло же ния по чти не  
ис поль зу ют ся; из боль шо го чис ла ввод ных слов,  



86

пе  ре даю щих раз но об раз ные зна че ния, уче ни ки  
ис поль зу ют в сво ей ре чи сов сем не мно го: ка жет ся, 
конеч но, мо жет, мо жет быть, на при мер, итак,  
к счастью, помое му, вопер вых и не ко то рые дру
гие. Та кие ввод ные сло ва, как пови ди мо му, оче вид
но, не сом нен но, бес спор но, по чти не встре ча ют ся  
в со чи не ни ях школь ни ков.

Та ким об ра зом, при изу че нии ввод ных слов и 
пред ло жений уп раж не ния долж ны быть ори ен ти ро
ва ны преж де все го на обо га ще ние ре чи уча щих ся 
сло ва ми, ко то рые не вхо дят в их ак тив ный за пас, на 
со зна тель ное ис поль зо ва ние ввод ных слов и кон ст
рук ций в вы ска зы ва ни ях. С этой целью по лез но за
дей ст во вать уп раж не ния, вы рабаты ваю щие уме ние 
поль зо вать ся в  ре чи си но ни ми че ски ми ввод ны ми 
сло ва ми. При вы пол не нии по доб ных уп раж не ний 
сле ду ет об ра щать вни ма ние уча щих ся на от тен ки 
зна че ний и осо бен нос ти упо треб ле ния, раз ли чаю
щие ввод ные сло васи но ни мы, на мо ти ви ро ван ность 
вы бо ра того или ино го сло ва в за ви си мос ти от сти ля 
вы ска зы ва ния.

Ра бо ту над вы яв ле ни ем зна че ния ввод ных слов 
це ле со об раз но со че тать с на блю де ния ми над упот
реб ле ни ем ввод ных слов и пред ло же ний в уст ной и 
пись мен ной ре чи. Это мож но осу щест вить ус пеш нее, 
ес ли ис поль зовать в ка че ст ве ди дак ти че ско го ма те
ри ала связ ные текс ты (в раз де ле по ло ви на уп раж не
ний вы пол ня ет ся на ма те ри але связ ных текс тов).

На изу че ние пред ло же ний с ввод ны ми сло ва ми, 
сло во со че та ния ми мож но вы де лить че ты ре ча са.

В на ча ле изу че ния те мы уче ни ки вспо минают, 
что им из вест но о ввод ных сло вах (упр. 448 и 449), 
за тем идёт ра бо та над ос нов ны ми смыс ло вы ми раз
ря да ми ввод ных слов (упр.  450—454 и §  199 «Те
ории»). Упр. 451, 454, 459 и 468 на прав ле ны так же 
на от ра бот ку на вы ков пунк ту ации.

От ра бот ку пунк ту аци он ных навы ков на до не пре
мен но со че тать с по сто ян ной ра бо той над осо бен
ностя ми ин то на ции в пред ло же ни ях с ввод ны ми 
сло ва ми, сло во со че та ния ми и пред ло же ния ми. Ин
то на ци он ное вы де ле ние ука зан ных кон ст рук ций 
про ис хо дит за счёт  то го, что при их про из но ше нии 
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го лос по нижает ся, а темп ре чи убы ст ря ет ся; кро ме 
то го, пе ред ни ми и пос ле — де ла ют ся па узы. На вы
ра зи тель ное чте ние текс та, в ко то ром ис поль зу ют ся 
ввод ные и встав ные кон ст рук ции, мы об ра ща ем вни
ма ние уже при вы пол не нии упр. 450. Сле ду ет по ка
зать уча щим ся, в чём сос тоит осо бен ность ин то на ци
он но го вы де ле ния кон ст рук ций, ко то рые пунк ту
аци он но оформ ля ют ся с по мощью ско бок (ес ли бы во 
вто ром пред ло же нии текс та вме сто ско бок бы ли за
пя тые, ин то на ция бы ла бы иной — как в пред ло же
нии с обо соб лен ным оп ре де ле ни ем).

Для пе ре хо да к те ме «Ввод ные пред ло же ния» 
мож но ре ко мен до вать уча щим ся про ана ли зи ро вать, 
на при мер, та кое пред ло же ние: В го ро де (об этом со
об щи ли по ра дио) от крыл ся но вый те атр, со по  
с тав ляя его с те ми ва ри ан та ми, ко то рые да ны в 
упр. 460. Пред ло же ния сход ны по зна че нию, но раз
ли ча ются  стро ени ем: По ра дио со об щи ли, что в го
ро де от крыл ся но вый те атр. По со об ще нию ра дио, 
в го ро де от крыл ся но вый те атр. В го ро де (об этом 
со об щи ли по ра дио) от крыл ся но вый те атр. Уче ни
ки долж ны по нять, что эти пред ло же ния яв ля ют ся 
грам ма ти че скими си но ни ма ми.

При изу че нии всей те мы по ня тие «си но ни мы» 
(лек си че ские и грам ма ти че ские) яв ля ет ся опор ным, 
ос нов ным (упр. 450, 453, 456 и 463).

При изу че нии ввод ных пред ло же ний осо бое вни
ма ние об ра ща ет ся на ин то на цию (упр.  462, 463 и 
478). Раз го вор о ро ли ввод ных слов в ре чи на чи на ет
ся с упр. 453.

Что бы уча щие ся по ня ли оп рав дан ность ис поль зо
ва ния ввод ных слов в вы ска зы ва нии Ма яков ско го о 
Пуш ки не, мож но пред ло жить та кое за да ние: по про
буй те про чи тать сло ва Ма яков ско го о Пуш ки не, опу
ская ввод ные сло ва. Это по может осоз нать, как ме
ня ет ся ха рак тер вы ска зы ва ния бла го да ря на ли чию 
ввод ных слов: ис поль зо ва ние слов на вер ное, мо жет 
смяг ча ет ка те го рич ность суж де ний, что очень важ
но для об ще ния, для бе се ды.

Так изу че ние ввод ных слов мо жет стать сред ст
вом вос пи та ния куль туры об ще ния, о чём пи шет 
учё ныйпси хо лог А.  К.  Мар ко ва: «Кро ме вос пи та
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ния кри тич нос ти и взыс ка тель нос ти к сво ей ре чи, 
це ле со об раз но со об щить де тям об щие по ло же ния о 
куль ту ре ре че во го об ще ния, учить ис кус ст ву не при
нуж дён ной бе се ды. Это му спо соб ст ву ет ус во ение не
ко то рых ис тин, ко то рые хо тя и прос ты, но со блю да
ют ся да ле ко не все ми, да же взрос лы ми: на учи тесь 
спра ши вать и слу шать, от ка жи тесь от без апел ля ци
он ных суж де ний, унич то жаю щих са мо по ня тие об
ме на мне ния ми. По это му вы ра же ния ти па «Ну, это 
каж до му яс но», «Здесь не мо жет быть двух мне ний» 
сле ду ет за ме нять обо ро та ми «Помое му», «Во вся
ком слу чае, мне так ка жет ся», «По ла гаю», «Пови
ди мо му»  и т. д.»1. 

Раз го вор о ро ли ввод ных слов в ре чи мож но за
кон чить ана ли зом упр. 476.

Вос пи та ние эти ки об ще ния  — важ ная часть ра 
боты по вос пи та нию лич нос ти на уро ках рус ско го 
языка. На фор ми ро ва ние эти че ских норм ре че во го  
по ве де ния на прав ле ны, на при мер, упр. 464, 465, 467, 
472.

Дан ная те ма да ёт воз мож ность по вто рить пра во
пи са ние на ре чий. Це ле со об раз но вклю чать в сло вар
ные дик тан ты, ко то рые про во дят ся на каж дом уро
ке, на при мер, та кие на ре чия: помое му, потвое му, 
пови ди мо му, бес спор но, не сом нен но, ес те ст вен но, 
итак, в об щем, во об ще, нако нец, вопер вых, вовто
рых. В  кон це те мы са мо стоя тель но вы пол ня ют ся 
упр. 473 или 474.

ПРЕД ЛО ЖЕ НИЯ 
С ОБ РА ЩЕ НИЯ МИ

Те ма «Пред ло же ния с об ра ще ния ми» не яв ля ет ся 
для вось ми клас сни ков но вой, и уже на 1м уро ке 
при вы пол не нии упр. 479 уча щие ся вспо ми на ют то, 
что им из вест но о пред ло же ни ях с об ра ще ния ми из 
кур са 7 клас са (см. § 22 «Те ории»). Уп раж не ние да ёт 
воз мож ность со пос та вить об ра ще ние с под ле жа щим. 

1 Маркова А. К. Пси хо ло гия ус вое ния язы ка как сред ст ва 
об ще ния. М.: Пе да го ги ка, 1964. С. 223.
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Це ле со об раз но пред ло жить уча щим ся со ста вить схе
мы пред ло же ний и про из вес ти их син так си че ский 
раз бор. Это по зволит сде лать вы вод, что со пос тав
ляе мые пред ло же ния раз ли ча ют ся и зна че ни ем, и 
стро ени ем.

При вы пол не нии упр. 480, 481 и 485 сле ду ет по
ка зать уча щим ся за ви си мость ин то на ции от по зи
ции об ра ще ния в пред ло же нии. Ес ли об ра ще ние сто
ит в  на ча ле пред ло же ния, то проис хо дит на иболь
шее его ин то на ци он ное вы де ле ние: оно от де ля ет ся 
от дру гих слов в пред ло же нии па узой, про из но сит ся 
с яр ко вы ра жен ным по вы ше ни ем то на на удар ной 
час ти и с не сколь ко за мед лен ным тем пом. С по доб
ной ин то на ци ей мо жет про из но сить ся и об ра ще ние, 
стоящее в кон це пред ло же ния.

Жизнь моя! Стал со лид ным я раз ве? 
У те бя, как маль чиш ка, учусь, 
Здрав ст вуй, об ще ст ва раз но об разье, 
Здрав ст вуй, раз но об ра зие чувств!

 (М. Свет лов)

Об ра ще ние, стоя щее в се ре ди не пред ло же ния, 
обыч но про из но сит ся со сла бым ло ги че ским уда ре
ни ем и с ус ко ре ни ем тем па (с по доб ной ин то на ци ей 
про из но сят ся ввод ные сло ва): Рас ска жи мне, ня ня, 
про ва ши ста рые го да... (А. Пуш кин)

Од на ко в поэ ти че ской ре чи об ра ще ние, стоя щее  
в се ре ди не пред ло же ния, мо жет иног да про из но
сить ся со зна чи тель ным повы ше ни ем то на.

1. Уви жу ль, о друзья! на род не уг не тён ный 
И раб ст во, пад шее по ма нию ца ря...

 (А. Пуш кин)

2. В ми ну ту унынья, о ро ди намать! 
Я мыслью впе рёд уле таю.

 (Н. Не кра сов)

Имен но с не об хо ди мо стью ин то на ци он но вы де
лить об ра ще ние, стоя щее в се ре ди не пред ло же ния, 
свя за на нео быч ная пунк ту ация в этих пред ло же
ниях.



90

Итак, мы ви дим, что ха рак тер ин то на ции в пред
ло же ни ях с об ра ще ния ми мо жет быть раз ным, по
это му ра бо та над ов ла де ни ем ин то на ци он ной нор мой 
свя за на с труд нос тя ми, осо бен но при чте нии поэ ти
че ских произ ве де ний. Тем не ме нее учи тель дол жен 
на  уро ках рус ско го язы ка и на уро ках ли те ра ту ры 
фор ми ро вать у уча щих ся уме ние пра виль но чи тать 
от рыв ки из поэ ти че ских про из ве де ний, со дер жа щие 
пред ло же ния с  об ра ще ния ми. Этим це ле со об раз но 
за ни мать ся пос ле то го, как уче ни ки ов ла де ют сво е
об ра зи ем ин то на ции при об ра ще нии в раз го вор ной 
ре чи (на при ме ре диа лога). Ра бо ту над вы ра зи тель
ным чте ни ем от рыв ков из поэ ти че ских про из ве де
ний, в ко то рых встре ча ют ся пред ло же ния с об ра ще
ни ем, сле ду ет со еди нить с се ман ти кости лис ти
ческим ана ли зом.

При вы пол не нии упр. 480, 485 и 492 мож но пред
ло жить до пол ни тель ные за да ния: 

1. Про из ве ди те син так си че ский раз бор од но го из пред
ло же ний с об ра ще ния ми. 

2.  Вспом ни те поэ ти че ские про из ве де ния, в  ко то рых 
встре ча ют ся об ра ще ния (за пи сать дватри от рывка).

Про во дя на 2м уро ке бе се ду о ро ли об ра ще ний 
в  язы ке ху до же ст вен ной ли те ра ту ры, осо бен но в 
поэ ти че ских про из ве де ни ях, сле ду ет ска зать, что в 
поэ ти че ской ре чи пред ло же ния с об ра ще ния ми ис
поль зу ют ся до воль но час то. На при мер, в сти хо тво
ре нии А.  С.  Пуш кина «19  ок тяб ря» встре ча ет ся  
13 пред ло же ний с об ра ще ния ми:

1. Друзья мои, пре кра сен наш со юз!
2. По ра и мне... пи руй те, о друзья!
3. Я жду те бя, мой за поз да лый друг...
4. Поэ та дом опаль ный, о Пу щин мой, ты пер вый по се

тил...
5. Пы лай, ка мин, в мо ей пус тын ной келье... И т. д.

Ин те рес но от ме тить, что сло ва друзья, друг наи
бо лее час то встре ча ют ся в ро ли об ра ще ний в про из
ве де ни ях А. С. Пуш ки на.

Рас смат ри вая роль об ра ще ний в поэ ти че ских 
текс тах, важ но об ра тить вни ма ние уча щих ся на ис
поль зо ва ние оли цетво ре ния.
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«Оли цет во ре ние...  — та кое изо бра же ние нео ду шев лён
ных или аб ст ракт ных пред ме тов, при ко то ром они на  
д еля ют ся свой ст ва ми жи вых су ществ  — да ром ре чи, спо
соб но стью мыс лить и чув ст во вать... Та ко во оли цет во ре ние 
в сказ ках, бас нях, в ху до же ст вен ной ли те ра ту ре:

О чём ты во ешь, ветр ноч ной, 
О чём так се ту ешь без ум но?

 (Ф. Тют чев)»1

На блю де ния над ролью об ра ще ний в поэ ти че ской 
ре чи как од но го из приё мов оли цет во ре ния мо гут 
про во дить ся при ана ли зе пред ло жен ных про г 
рам мой по ли те ра ту ре от рыв ков из про из ве де ний  
А.  С. Пуш ки на, Н.  А.  Не кра со ва, М.  Горь ко го, 
В. Ма яков ско го. Этот ма те ри ал мо жет быть ис поль
зо ван при про ве де нии уп лот нён но го оп ро са на 
2м  уро ке по те ме. На при мер, од но му из уча щих ся 
мож но пред ло жить кар точ ку с та ким уп раж не ни ем:

1.  Про чи тай те, со блю дая пра виль ную ин то на цию, от
рыв ки из про из ве де ний Н.  А.  Не кра со ва. Ус та но ви те, в 
ка ком слу чае об ра ще ние про из но сит ся с осо бым по вы ше
ни ем то на.

1. ...Род ная зем ля! 
На зо ви мне та кую оби тель, 
Я та ко го уг ла не ви дал, 
Где бы се ятель твой и хра ни тель, 
Где бы рус ский му жик не сто нал.

2. Спа си бо, сто ро на род ная, 
За твой вра чую щий про стор!

3. В ми ну ту унынья, о ро ди намать! 
Я мыслью впе рёд уле таю. 
Ещё суж де но те бе мно го стра дать, 
Но ты не по гиб нешь, я знаю.

2. Ка кой поэ ти че ский об раз ри су ет ся поэ том и как пе
ре да ёт ся от но ше ние ав то ра к то му, что на зва но в об ра ще
нии?

Од ним из ви дов пись мен но го вы ска зы ва ния, с ко
то рым каж до му при хо дит ся стал ки вать ся в жиз нен
ной прак ти ке, яв ля ет ся пись мо.

1 Сло варь ли те ра ту ро вед че ских тер ми нов. М., 1974. 
С. 252—253.
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Обу чая школьников пи сать пись ма, не об хо ди мо 
по ка зать им за ви си мость ха рак те ра об ра ще ния от 
сти ля вы ска зы ва ния. Это це ле со об раз но сде лать, 
чи тая, на при мер, от рыв ки из пи сем А.  П.  Че хо ва, 
М. Горь ко го. Уче ни ки долж ны сде лать вы вод о мо ти
ви ро ван нос ти вы бо ра фор мы об ра ще ния сти лем 
пись ма (см. упр. 486 и 487).

Пи са тель ни ца Н. Ильи на, рас ска зы вая о пу те ше ст вии 
по Фран ции, пи шет: «Она об ра ща ет ся ко мне так: «Ма дам 
На та ша». Я к ней: «Ма дам». Как не хва та ет здесь на ше го 
доб ро го рус ско го обы чая имёнот честв. И ува жи тель ность 
в этой ма не ре об ра ще ния, и теп ло, и дру же лю бие. Лишь 
у нас в Рос сии... А, впро чем, что я рас хвас та лась? Этото 
у  нас есть, а дру го го, то же не об хо ди мо го, дру го го нет. 
Я имею в ви ду фран цуз ско го «месье — ма дам», поль ско го 
«пан — па ни». А вот мы не зна ем, как об ращать ся к лю
дям не зна ко мым!»

Мож но пос та вить пе ред уча щи ми ся воп рос: «Как 
вы об ра щае тесь к не зна ко мым лю дям (на ули це, 
в  транс пор те)?» При этом мож но ска зать, что ис
поль зо ва ние та ких словпред ло же ний, как будь те 
доб ры, по жа луй ста, по зво ля ет при раз го во ре с не
зна ко мы ми из бе жать упо треб ле ния об ра ще ния, 
вмес те с тем со хра нить веж ли вость, про явить ува
же ние.

Итог изу че ния те мы мож но по двес ти воп ро са ми:

1. Что но во го вы уз на ли об об ра ще ни ях?
2.  Ка ко ва роль об ра ще ний в поэ ти че ских про из ве де  

ни ях?
3.  По че му изу че ние этой те мы да ёт нам воз мож ность 

для вос пи та ния веж ли вос ти, эти ки об ще ния?
4. Толь ко ли рас про ст ра нён ные об ра ще ния по зво ля ют 

нам пе ре дать от но ше ние к ад ре са ту, дать его ха рак те рис
ти ку?

На до по ка зать уча щим ся, что ес ли в ро ли об ра ще
ний упот реб ля ют ся эмо цио нально ок ра шен ные сло
ва, то и не расп ро ст ра нён ные об ра ще ния по зво ля ют 
пере дать от но ше ние. На при мер: ма моч ка, го луб ка, 
друзья. Для это го мож но вспом нить из вест ные стро
ки С. Мар ша ка: «Вам от ду ши же лаю я, друзья, все
го хо ро ше го...»
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При под ве де нии ито гов изуче ния те мы сле ду ет 
осо бое вни ма ние об ра тить на роль пред ло же ний с об
ра ще ния ми в текс тах ху до же ст вен но го и пуб ли цис
ти че ско го сти ля. Осо бая текс то об ра зую щая роль об
ра ще ний про яв ля ет ся в том, что об ра ще ния до воль
но час то упот реб ля ют ся в на ча ле текс та, аб за ца, 
вы пол няя функ ции за чи на. На при мер:

1. Мои пер вые ша ги, вы бы ли ша га ми по са до вым до
рож кам, сре ди бес чис лен ных цве ту щих трав, кус тов и де
ревь ев. Мои пер вые ша ги пер вы ми ве сен ни ми пес ня ми 
птиц бы ли ок ру же ны, пер вы ми пе ре бе га ми тёп ло го вет ра 
по бе ло му царству цве ту щих яб лонь и ви шен...

(На ча ло статьи К. Баль мон та)

2. Ми лое дет ст во! Ты пест ришь в мо ей па мя ти пер вой 
клей кой зе ленью и ле ту чим пу хом, ты пах нешь ду шис
тым ли по вым цве том, вста ёшь пе ре до мной ко ра бель ны
ми сос на ми на бе ре гу Моск выре ки... Дет ст во, ты ни ку да 
не ухо дишь, ты ос та ёшь ся в нас, ти хонь ко за сы па ешь и 
про буж да ешь ся неж дан ноне га дан но, ког да мы ви дим пе
ред со бой то, что ожив ля ет на ши вос по ми на ния.

(На ча ло рас ска за Н. Хап ко вой)

Дан ный ма те ри ал мож но про ана ли зи ро вать в 
кон це изу че ния те мы или после вы пол не ния 
упр.  489 (текс ты В.  Ас тафье ва, К.  Баль мон та, 
Н. Хап ко вой мож но про ана ли зи ро вать в со пос тав ле
нии). Этот ма те ри ал по мо жет под го то вить ся к со чи
не нию на те мы, свя зан ные с вос по ми на ния ми о ран
нем дет ст ве. От ры вок «Ми лое дет ст во! Ты пест ришь 
в мо ей па мя ти...» мож но ис поль зо вать для со чи не
ния по дан но му на ча лу.

ОСО БЕН НОС ТИ СЛОВ‑ПРЕД ЛО ЖЕ НИЙ

При изу че нии этой те мы в цент ре вни ма ния долж
ны быть сле дую щие воп ро сы:

1. Пунк ту аци он ное оформ ле ние словпред ло же ний.
2. По вто ре ние меж до ме тий, час тиц, сою зов, спо со бов 

вы ра же ния ска зуе мо го в без лич ных пред ло же ни ях (нет 
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мо жет яв лять ся не из ме няе мой гла голь ной фор мой в од но
со став ном пред ло же нии) и т. д.

3. Фор ми ро ва ние ря да ре че вых уме ний, свя зан ных с 
ус во ени ем норм эти ки об ще ния (ра бо та над фор ма ми при
вет ст вия, про щания).

Це ле со об раз но, на наш взгляд, воп ро сы, свя зан
ные с ус во ени ем норм и сфе ры ис поль зо ва ния слов 
пред ло же ний в ре чи, сде лать ос нов ны ми в изу че нии 
дан ной те мы: это со зда ёт ус ло вия для уси ле ния вос
пи ты ваю ще го по тен ци ала уро ков рус ско го язы ка, 
ког да вос питание осу ществ ля ет ся сред ст ва ми са мо го 
изу чае мо го ма те ри ала. Ра бо та над си но ни ми че ски
ми сред ст ва ми язы ка, слу жа щи ми для вы ра же ния 
при вет ст вия, про ща ния, пред по ла га ет ся при вы  
пол не нии упр. 500. Та кая ра бо та про во ди лась и при 
изуче нии те мы «Пред ло же ния с об ра ще ния ми» (ис
поль зо ва ние си но ни мич ных форм про ща ния и при
вет ст вия в пись мах раз ных сти лей).

На пунк ту аци он ное оформ ле ние словпред ло же
ний, на осо бен нос ти ин то на ции при ис поль зо ва нии 
меж до ме тий, слов да и нет, от де ляе мых за пя той 
или воск ли ца тель ным зна ком, уче ни ки об ра ща ют 
вни ма ние при вы пол не нии упр. 499—503. Упр. 499 
да ёт воз мож ность по вто рить сою зы, час ти цы, меж
до ме тия и т.  д. При про вер ке уп раж не ния мож но 
пред ло жить уча щим ся сгруп пи ро вать ма те ри ал. 
Для это го мо гут слу жить вопро сы и за да ния: 

1. В ка ких пред ло жени ях ис поль зу ет ся фор мо об ра зую
щая час ти ца да? 

2. Объ яс ни те зна ки пре пи на ния в пред ло же ни ях с сою
зом да. И т. д.

В за клю че ние уро ка или при про ве де нии оп ро са 
на сле дую щем уро ке це ле со об раз но про вес ти на блю
де ния над ис пользо ва ни ем слов да и нет в текс тах 
(в мо но ло ги че ской ре чи). Нуж но ска зать уча щим ся, 
что в про из ве де ни ях ху до же ст вен ной ли те ра ту ры и 
пуб ли цис ти че ско го сти ля упо треб ле ние этих слов 
слу жит сред ст вом уси ле ния вы ра зи тель нос ти. Уче
ни кам на кар точ ках пред ла га ет ся упраж не ние.

1. Про чи тай те (или за пи ши те) стро ки сти хо тво ре ний, 
на пи сан ных поэ та ми  — уча ст ни ка ми Ве ли кой Оте че ст
вен ной вой ны. Ка кая те ма объ еди ня ет эти текс ты?
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1. Да, мож но вы жить в зной, в гро зу, в мо ро зы, 
Да, мож но го ло дать и хо ло дать, 
Ид ти на смерть... Но эти три бе рё зы 
При жиз ни ни ко му нель зя от дать.

 (К. Си мо нов)
2. Да, сде ла ли всё, что мог ли, мы. 

Кто мог, сколь ко мог и как мог. 
И бы ли мы солн цем па ли мы, 
И шли мы по сот ням до рог, 
Да, каж дый был ра нен, кон ту жен, 
А каж дый чет вёр тый — убит. 
И лич но От ече ст ву ну жен, 
И лич но не бу дет за быт.

 (Б. Слуц кий)

2. Ка кую роль в этих сти хо тво ре ни ях иг ра ет пов тор 
пред ло же ний со сло вом да? Объ яс ни те зна ки пре пи на ния 
в этих пред ло же ни ях.

3. Ка кой си но ним к сло ву Ро ди на ис поль зу ет ся в сти
хо тво ре нии Б.  Слуц ко го? По че му ав тор вы брал имен но 
это сло во?

Что бы уче ни ки луч ше по ня ли роль пред ло же ний 
со сло вом да, мож но пред ло жить уча щим ся про чи
тать про се бя текс ты, опу ская сло во да, и срав нить 
по лу чен ные ва ри ан ты с ав тор ски ми: пред мет но 
ло ги че ская ин фор ма ция со хра ня ет ся, эмо ци ональ
ная вы ра зи тельность текс та ста но вит ся мень шей.

СИС ТЕ МА ТИ ЗА ЦИЯ 
И ОБОБ ЩЕ НИЕ    ПО ТЕ МАМ: 

«ПРЕД ЛО ЖЕ НИЯ С ВВОД НЫ МИ СЛО ВА МИ, 
СЛО ВО СО ЧЕ ТА НИЯ МИ И ПРЕД ЛО ЖЕ НИЯ МИ», 

«ПРЕД ЛО ЖЕ НИЯ С ОБ РА ЩЕ НИЯ МИ», 
«ОСО БЕН НОС ТИ СЛОВПРЕД ЛО ЖЕ НИЙ»

На 1м уро ке це ле со об раз но про вес ти ра бо ту по 
ана ли зу от рывков из ху до же ст вен ных про из ве де
ний, а так же текс тов пуб ли цис ти че ско го сти ля, в 
ко то рых встре ча ют ся об ра ще ния, ввод ные сло ва, 
сло ва да и нет. Мож но ис поль зо вать фор му уро ка 
за чё та или уро капрак ти ку ма, вклю чаю ще го комп
лекс ную ра бо ту с текс том (упр. 490—494, 503 и др.).



Итак, изу че ние пред ло же ний с об ра ще ния ми и 
ввод ны ми сло ва ми не по сред ст вен но свя за но с ра бо
той по со вер шен ст во ва нию уст ной и пись мен ной ре
чи уча щих ся. Ос нов ным на прав ле ни ем в этой ра бо те 
мо жет стать вы ра бот ка уме ний ис поль зо ва ния в ре
чи си ноними че ских кон ст рук ций, обо га ще ние ре чи 
уча щих ся сред ст ва ми вы ра же ния субъ ек тив ной 
оцен ки и спо со ба ми свя зи час тей вы ска зы ва ния в 
текс те. Уп раж не ния на си но ни ми че скую за ме ну, на 
кон ст ру иро ва ние пред ло же ний с вклю че ни ем оп ре
де лён ных слов и кон ст рук ций должны быть свя за ны 
с вы яв ле ни ем зна че ния ввод ных слов и с ана ли зом 
умест нос ти их упо треб ле ния.

На 2м уро ке про во дит ся конт роль ная ра бо та. 
С этой целью мож но об ра тить ся к тем уп раж не ни ям, 
ко то рые не ус пе ли вы пол нить на пре ды ду щих уро
ках. Комп лекс ная ра бо та с текстом мо жет быть про
ве де на с ис поль зо ва ни ем упр.  459, 461, 468, 478 
и 489 (ес ли они не вы пол ня лись ра нее).

При про ве де нии ито го вой конт роль ной ра бо ты 
мож но так же при влечь до пол ни тель ный ма те ри ал 
из «Прак ти ки» (на при мер, со пос та ви тель ный ана
лиз текс тов или со чи не ние по дан но му на ча лу); мож
но так же со ста вить со чи не ние на грам ма ти че скую 
те му (упр. 495).
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По вто рим изу чен но е 
в 8 клас се

ПОВТОРИМ ПУНКТУАЦИЮ

На 1м уро ке глав ное вни ма ние уде ля ет ся ви дам 
прос тых пред ло же ний, пунк ту ации при од но род ных 
чле нах, по вто ре нию пра ви ла о постанов ке ти ре меж
ду под ле жа щим и ска зуе мым, а так же ор фог ра фи че
ско му раз бо ру.

Урок мож но на чать бе се дой, ис поль зуя сле дую
щие воп ро сы:

1. На зо ви те ос нов ные при зна ки пред ло же ния.
2. Ка кие ви ды прос тых пред ло же ний вы знае те?
3. Чем мо жет быть вы ра же но под ле жа щее?
4. Ка кие ти пы ска зуе мых вы знае те?

Пос ле это го про во дит ся ра бо та с упр. 510. Кро ме 
за да ний, имею щих ся в «Прак ти ке», мож но пред ло
жить уча щим ся до пол ни тель ные: 

1.  Ука жи те грам ма ти че ские ос но вы в пред ло же ни ях 
текс та (вы бо роч но). 

2. Со ставь те схе мы рас ста новки зна ков пре пи на ния.

Упр.  511 (вы пол ня ет ся уст но) да ёт воз мож ность 
по вто рить ви ды од но со став ных пред ло же ний.

Текст упр. 512 под вер га ет ся комп лекс но му ана ли
зу (см. за да ния). Кро ме то го, мож но вы де лить пред
ло же ния для син так си че ско го раз бо ра. На при мер:

Стоял сен тябрь, до ро га бы ла влаж ной.
По ду май, че ло век, о жиз ни, её на ча лах.
Во круг — за рос ли де ревь ев.

Пе ред вы пол не ни ем упр.  513 вспо ми на ет ся пра
ви ло пос та нов ки ти ре меж ду под ле жа щим и ска зуе
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мым. За тем уча щие ся де ла ют пись мен ную часть за
да ния. Для про вер ки пра виль нос ти рас ста нов ки 
зна ков пре пи на ния мож но пред ло жить со ста вить 
схе мы, объ яс няю щие пунк ту ацию.

За тем мож но вы пол нить ито го вое упр. 516.
Для са мо стоя тель ной ра бо ты пред ла га ет ся вы

пол нить упр. 514 или 517.
2й урок от во дит ся по вто ре нию те мы «Обо соб лен

ные чле ны пред ло же ния».
Пос ле про вер ки до маш не го за да ния про во дит ся 

бе се да по сле дую щим воп ро сам:

1. Ка кие две функ ции вы пол ня ют обо соб лен ные чле ны 
пред ло же ния?

2.  На зо ви те ос нов ные ус ло вия обо соб ле ния (пунк ту
аци он но го вы де ле ния) со гла со ван ных оп ре де ле ний.

3. Ка кие сло ва, со хра нив шие фор му дее при ча стия, при 
оди ноч ном упо треб ле нии не обо соб ля ют ся?

4. С ка ким про из вод ным пред ло гом всег да обо соб ля ют
ся об сто ятель ст ва, вы ра жен ные су щест ви тель ны ми?

5.  С ка ким зна че ни ем ча ще все го обо соб ля ют ся уточ
няю щие об сто ятельства?

Упр. 518 от ра ба ты ва ет пунк ту аци он ные на вы ки. 
Да лее — объ яс ни тель ный дик тант (упр. 519).

Упр. 521 мож но вы пол нить в раз ных ва ри ан тах: 
а) спи сать, рас став ляя зна ки пре пи на ния; б) не спи
сы вая, со ста вить схе мы рас ста нов ки зна ков пре пи
на ния.

Упр.  522 вы пол ня ет ся уст но и пись мен но. Са мо
стоя тель но вы пол ня ет ся упр. 520.

На 3м уро ке — из ло же ние с эле мен та ми со чи не
ния или сво бод ный дик тант по текс ту упр. 523.

Для уст ной са мо стоя тель ной ра бо ты пред ла га ют
ся упр.  527 и 529.

4й урок  — итого вый. Глав ное вни ма ние на нём 
уде ля ет ся пунк ту аци он но му раз бо ру.

В на ча ле уро ка мож но вы де лить вре мя для по вто ре
ния пунк ту ации в пред ло же ни ях с пря мой речью (см. 
§ 27 «Те ории»). Для этой це ли ис поль зу ет ся упр. 524.

За тем мож но по тре ни ро вать ся в пунк ту ацион ном 
и ор фог ра фи че ском раз бо ре (упр. 526 и 528).

За кан чи ва ет ся урок про ве де нием не боль шо го из
ло же ния с эле мен та ми со чи не ния (упр. 525).
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ПОВ ТО РИМ ОР ФОГ РА ФИЮ

Ма те ри ал для по вто ре ния ор фог ра фии объ еди нён 
в че ты ре бло ка: 
 • пра во пи са ние кор ней; 
 • пра во писа ние при ста вок; 
 • пра во пи са ние суф фик сов; 
 • слит ные, раз дель ные и де фис ные на пи са ния.

При этом по вто ря ет ся из вест ный уча щим ся ма те
ри ал и рас смат ри ва ют ся но вые пра ви ла.

Глав ное вни ма ние уде ля ет ся обоб ще нию пра вил, 
от ра бот ке ал го рит ма при ме не ния пра вил, со вершен
ст во ва нию на вы ка са мо конт ро ля.

ОРФОГ РАМ МЫ КОР НЯ

В на ча ле 1го уро ка уча щим ся пред ла га ет ся ди
дак ти че ский ма те ри ал (упр.  104), ана лиз ко то ро го 
по зво лит им вспом нить ос нов ные слу чаи, свя зан ные 
с на пи са ни ем глас ных в кор не: про ве ряе мые, не про
ве ряе мые, че ре дующие ся (глав ное вни ма ние уде ля
ет ся че ре дую щим ся глас ным в кор не).

Упр. 105 да ёт уча щим ся воз мож ность по тре ни ро
вать ся в на хож де нии кор ня сло ва. Пись мен ную 
часть за да ния мож но из ме нить: вы пи сать сло ва, 
дан ные с про пу ска ми, обо зна чив ко рень.

Упр. 106 на це ле но на со вер шен ст во ва ние на вы ка 
под би рать про ве роч ное од но ко рен ное сло во. Уп раж
не ние мож но вы пол нить уст но. Эту же за да чу ре ша
ет упр.  108, но на бо лее труд ном ма те ри але (да ны 
слож ные сло ва с со еди ни тель ной глас ной).

В упр. 109 за да ние ус лож ня ет ся: к сло ву под би ра
ют ся си но ни мы (что важ но для по ни ма ния его лек
си че ско го зна че ния) и не сколь ко род ст вен ных (од но
ко рен ных) слов (с удар ной и без удар ной глас ны ми). 
Это уп раж не ние луч ше вы пол нить пись мен но.

Упр.  110 за став ля ет уча щих ся быть вни ма тель
ны ми к лек си че ско му зна че нию сло ва при ре ше нии 
воп ро са о том, ка кую глас ную сле ду ет пи сать в кор не 
сло ва. Сло ва за пи сы ва ют ся од но ко рен ны ми груп па
ми. Пос ле вы пол не ния это го уп раж не ния уче ни ки 
са мо стоя тель но де ла ют вы вод (упр. 111).
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Упр.  112 про дол жа ет ра бо ту по со вер шен ст во ва
нию умения вду мы вать ся в зна че ние сло ва. Это труд
ное уп раж не ние, так как здесь да ны па ра ми не толь
ко од но ко рен ные и не од но ко рен ные сло ва, но и сло ва 
с че ре дую щи ми ся глас ны ми. Оно вы пол ня ет ся пись
мен но, вна ча ле кол лек тив но, и за кан чи ва ет ся до ма.

Для са мо стоя тель ной ра бо ты пред ла га ют ся упр. 
113 и 114. На 2м уро ке мож но про вес ти дик тант по 
те ме по вто ре ния (см. упр. 107).

ОРФОГ РАМ МЫ В ПРИС ТАВ КАХ

В на ча ле 1го уро ка пред ла га ют ся упр. 194 и 195, 
ко то рые по зво ля ют со вер шен ст во вать об щий на вык 
ви деть мор фем ный со став сло ва. При чём сле ду ет 
иметь в ви ду, что для ре ше ния ор фог ра фи че ских  
за дач час то нуж но ви деть не сов ре мен ный со став 
сло ва, а об ра щать ся к эти мо ло гии.

С по мощью упр.  196 уче ни ки от ра ба ты ва ют (на 
весь ма труд ном ма те ри але) на пи са ние при ста вок пре 
и при. Без сло варя это уп раж не ние не вы пол нить.

Упр.  197 пред по ла га ет обоб ще ние по те ме «Пра
во пи са ние при ста вок». Оно мо жет быть вы пол не но 
уст но (с объ яс не ни ем на пи са ния при ста вок).

Вто рая часть уро ка по свя ща ет ся со вер шен ст во
ванию уме ния раз ли чать при став ки и пред ло ги 
(упр. 198—200).

Са мо стоя тель ное за да ние мо жет быть диф фе рен
ци ро ван ным: для силь ных уча щих ся  — упр.  203, 
для сла бых — упр. 201.

2й урок от во дит ся дик тан ту. Для это го мож но 
взять текст упр. 202. Упр. 204 мож но дать для са мо
стоя тель ной ра бо ты.

ОРФОГ РАМ МЫ В СУФФИК САХ

В этом раз де ле да ны под бор ки слов с раз лич ны ми 
суф фик са ми. С не ко то ры ми из этих суф фик сов ра бо
та в шко ле обыч но не про во дит ся (чив, лив, чат, 
ат), на пи са ние дру гих пред став ля ет труд ность для 
зна чи тель ной час ти уча щих ся (глас ные о — е (ё) пос
ле ши пя щих в суф фик сах, н и нн в при ла га тель ных 
и при час ти ях).



101

Пред ла гае мые уп раж не ния ре ко мен ду ет ся на чи
нать вы пол нять уст но (кол лек тив но), а за тем про
дол жать пись мен но (ин ди ви ду аль но).

Ди дак ти че ский ма те ри ал уп раж не ний не прос то 
за пи сы ва ет ся: с ним про из во дят ся те или иные пре
об ра зо ва ния (он груп пи ру ет ся по осо бен нос тям на
пи са ния, об ра зу ют ся но вые сло ва, с дан ны ми сло ва
ми со став ля ют ся сло во со че та ния и пред ло же ния  
и т. д.).

Для ра бо ты на 1м  уро ке бе рут ся упр.  328—333; 
на 2м уро ке — упр. 334—340. Можно этот ма те ри ал 
раз де лить и на три уро ка или на 3м уро ке про вес ти 
сло вар ный дик тант, ис поль зуя для не го сло ва из 
всех уп раж не ний.

Для са мо стоя тель ной ра бо ты ре ко мен ду ет ся 
брать сло ва из про ра бо тан ных на уро ке уп раж не ний 
и со став лять с ни ми сло во со че та ния или пред ло же
ния; да ют ся так же для по вто ре ния пра вил со от вет
ст вую щие па раг ра фы «Те ории» (см. за да ния к уп
раж не ни ям).

СЛИТ НОЕ, РАЗ ДЕЛЬ НОЕ 
И ДЕ ФИС НОЕ НА ПИ СА НИЕ

1й урок мож но на чать с вы пол не ния упр. 440, ко
то рое по зво ля ет по вто рить де фис ные на пи са ния 
(упр.  438 и 439 взять для обоб ще ния). Ис поль зуя 
опор ные при ме ры, мож но со ста вить таб ли цу. При 
за труд не нии уча щие ся об ра ща ют ся к учеб ни ку «Те о 
рия».

При мер ная за пись мо жет быть та кой:

Де фис в раз лич ных час тях ре чи

1. В слож ных сло вах с пол: поллиста, полар бу за, 
полМоск вы (но пол го ро да).

2. В слож ных при ла га тель ных: рус скоанг лий ский, 
свет лосе рый (но пра во бе реж ный).

3. В мес то име ни ях с то, ли бо, ни будь, кое: ктото, 
коекак.

4. В на ре чи ях: порус ски, вовто рых, чутьчуть.
5. В пред ло гах: изпод, изза.

Упр.  443 и 444 ис поль зу ют ся для за креп ле ния. 
По текс ту упр. 441 или 446 мож но про вес ти дик тант.



На 2м уро ке по вто ря ет ся пра во пи са ние про из
вод ных пред ло гов (упр.  445), про во дит ся обоб ще ние 
(упр. 438—439).

Уча щие ся мо гут со ста вить таб ли цу с опор ны ми 
при ме ра ми к упр. 442 или вы пол нить упр. 447.
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УРОКИ РАЗВИТИЯ 
СВЯЗНОЙ РЕЧИ

Направленность школьного курса русского языка 
на формирование коммуникативной компетенции — 
это то, что помогает учителю определить современ
ные подходы к урокам развития речи, когда задача 
постепенной подготовки к экзаменам (к сочинению, 
сжатому изложению) решается на каждом уроке, ес
тественно, органично включаясь в систему, связан
ную с достижением личностных и метапредметных 
результатов обучения.

Достижение этих результатов в большой мере за
висит от внимания к чтению как одному из основ
ных видов речевой деятельности. В настоящее время 
именно уроки русского языка играют важнейшую 
роль в овладении разными видами чтения в зависи
мости от особенностей текста, целей и задач «обще
ния с текстом», условий этого общения; сформиро
ванные же навыки и умения затем влияют на дости
жение результатов при изучении всех школьных 
предметов.

На всех уроках русского языка (а на уроках раз
вития речи особенно!) перед учителем стоит задача 
приобщить ученика к внимательному, вдумчивому 
чтению, когда происходит глубокое понимание не 
только содержания текста, но и особенностей того, 
как выражено это содержание, каковы языковые 
особенности текста. С этой целью при выполнении 
ряда упражнений ученики обращаются к памятке 
«Как вести диалог с текстом» (с. 283—284 учебника 
«Речь»).

На основе диалога с текстом школьники включа
ются в творческую деятельность, направленную на 
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воспитание талантливого читателя, для которого 
чтение становится потребностью, основой самопо
знания, самосовершенствования.

Эта работа требует непрерывности, повторяемо
сти. Вот почему основные, ключевые направления, 
определяющие виды деятельности на уроках русско
го языка, повторяются. Однако повтор здесь означа
ет не топтание на месте, а развитие, совершенство
вание того, что определяет процесс становления 
языковой личности, способной с помощью слова вы
разить свои мысли и чувства. Самостоятельная рабо
та принесёт особую пользу, если занятия русским 
языком будут сопутствовать изучению, осмыслению 
литературы как искусства слова. Наша культура — 
это прежде всего наша классическая литература, по
стижение глубины которой возможно только при об
ращении к особенностям языка, при понимании  
живой сущности слова. Исследование языка худо
жественных произведений — область чрезвычайно 
увлекательная и сложная. Учиться этому необходи
мо, обращаясь к хорошим образцам анализа текста. 
Вот почему в системе упражнений особое место за
нимают «тексты о текстах», сопоставительный ана
лиз текстов («от текста — к тексту»), а также диалог 
с текстом.

Диалог с текстом может осуществляться и в про
цессе самостоятельной работы:

⦁ Прочитайте отрывок из воспоминаний о пианисте Ста
ниславе Рихтере. Выпишите ключевые слова.

После музыки он больше всего любил читать.
Кстати, отношение к книгам было своеобразным ка

мертоном, благодаря которому Рихтер понимал, что за  
человек перед ним.

Он сам, кажется, едва ли не наизусть знал все великие 
книги мира. С Юрием Нагибиным, например, у него была 
такая игра — кто лучше знает Пруста. Один из друзей 
произносил какуюнибудь строку из произведений фран
цузского гения, а другой должен был её продолжить.

Последней книгой, которую перечитывал Рихтер перед 
смертью, была «Отцы и дети» Тургенева. Поначалу роман 
ему читали вслух. Но когда дошли до эпизода смерти Ба
зарова, чтение решили прервать. Тогда Рихтер сам взял 
книгу и дочитал её до конца...
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Другой страстью музыканта было кино. Не случайно 
одними из самых близких его друзей были две самые боль
шие кинозвезды — Любовь Орлова и Марлен Дитрих.

(В. Прохорова)

1. Запишите предпоследний абзац. Составьте схемы 
сложных предложений. Укажите средства связи между 
предложениями. 

(О т в е т: лексический повтор, однотематическая лек
сика, контекстуальные синонимы, наречия, союз.)

2. Объясните значение слова камертон. А что для вас 
служит таким своеобразным камертоном, помогающим 
понять характер, особенности другого человека? Напиши
те об этом.

3. Выпишите из второго абзаца местоимения.
4. В каком словосочетании связь иная, чем примыка

ние?
А) читали вслух
Б) знал наизусть
В) французский гений
Г) тогда взял
(О т в е т: В.)
5. Какое сочетание слов не является словосочетанием?
А) прервать чтение
Б) отношение к книгам
В) последней книгой
Г) благодаря чтению
(О т в е т: Г.)
6. Напишите сжатое изложение.
7. Попробуйте составить (выберите один из вариантов) 

свой список «Великие книги мира», «Великие актёры», 
«Фильмы, которые нельзя не посмотреть». Побеседуйте 
для этого с друзьями, одноклассниками. 

Размышляя о роли диалога с текстом в воспита
нии языковой личности, вспомним слова современ
ного филолога В. Руднева: «Текст — не застывшая 
сущность, а диалог между автором, читателем и 
культурным контекстом. Это тезис поэтики Бахти
на...» («Словарь культуры ХХ века»)

В учебнике «Речь» есть упражнения, отмеченные 
особым значком, — это значит, что ученику предла
гается провести диалог с текстом (см., например, 
упр. 29, 34—36, 38, 111, 305 и др.). На основе памят
ки «Как вести диалог с текстом» (её нужно использо
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вать творчески в зависимости от особенностей текс
та) ученик может при восприятии текста добиться 
глубокого, вдумчивого, творческого его понимания, 
ведя диалог с автором, с самим собой и в тех случа
ях, когда упражнение не отмечено специальным 
значком, когда выполняется комплексная работа с 
текстом. Таких упражнений много и в учебнике 
«Практика».

Вспомним слова А. Платонова: «Наш народ — это 
читатель по преимуществу... В книгах наши писате
ли развили, вырастили русский язык, а мы его усво
или от них путём чтения». И современный школь
ник может идти этим увлекательным путём — 
«путём чтения», приобщаясь к богатствам нашего 
языка, нашей литературы, культуры. Путь этот бес
конечен, как бесконечен процесс познания окружа
ющего мира и самого себя. Диалог с текстом, с кни
гой, с самим собой продолжается всю жизнь. Уроки 
речевого развития в 8 классе — это важный этап на 
этом пути.

Одно из занятий (2 урока) можно провести как 
урокисеминары или урокиконференции на тему 
«Разные виды чтения. Как стать талантливым чи 
тателем» (в учебнике «Речь» есть § 3 «Что значит та
лантливый читатель?»). Для подготовки докладов, 
обсуждения, для исследовательских проектов зара
нее предлагаем восьмиклассникам следующие во
просы:
 • Почему нам хочется перечитывать книги?
 • Выразительное чтение как искусство звучащего 

слова.
 • Чтение как творческая деятельность.
 • Выразительное чтение как тест на понимание тек

ста.
 • Способы информационной переработки текста в 

процессе чтения.
 • Метод «медленного чтения» как способ филологи

ческого понимания текста.
 • Выразительное чтение на уроках русского языка: 

как важно держать паузу.
 • Как воспитать потребность к чтению.
 • Как стать талантливым читателем.
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 • Особенности чтения словарной статьи в толковом 
словаре.

 • Роль чтения в процессе воспитания языковой 
личности.

 • Диалог с текстом в процессе чтения.
 • Роль чтения в процессе развития чувства  

языка.
 • Понимание текста в процессе чтения — это твор

чество.
 • Что такое филологическое понимание текста.
 • Диалог с текстом и метод «медленного чтения».
 • Как развить память в процессе чтения.
 • Чтение как сотворчество.

Проблематика предстоящей конференции (или 
уроковсеминаров) поможет выбрать тему для иссле
довательского проекта, отобрать материал для пре
зентации.

Для изучения раздела «Основные способы и сред
ства связи предложений в тексте» (с. 111—187 учеб
ника «Речь») можно использовать следующий мате
риал.

Основные средства связи 
между предложениями в тексте 

(лексические и грамматические):

1) однотематическая лексика;
2) лексический повтор;
3) синонимы (в том числе контекстуальные);
4) антонимы (в том числе контекстуальные);
5) союзы;
6) местоимения;
7) наречия;
8) видовременная соотнесённость глагольных форм 

(грамматический повтор);
9) числительные;

10) частицы;
11) вводные слова;
12) структурная соотнесённость предложений;
13) порядок слов в предложениях;
14) интонационные связи между предложениями (осо

бая роль вопросительных предложений в тексте).
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССОВ КАК СРЕДСТВО 

ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ  
И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Использование проектноисследовательской дея
тельности учащихся в курсе русского языка направ
лено на достижение результатов не только на пред
метном уровне, но и на уровнях метапредметном и 
(это главное!) личностном. Осуществление исследо
вательского подхода в процессе подготовки и защи
ты проектов предполагает проведение уроковсеми
наров, уроковконференций, опору на результаты, 
достигнутые на занятиях элективных курсов, на са
мостоятельную творческую деятельность при ис
пользовании словарей, справочников, ресурсов Ин
тернета. Успешная защита исследовательского про
екта может являться основанием для получения 
зачёта по определённой теме (разделу программы), 
для оценки результатов промежуточной аттестации, 
для выбора направления в условиях профильного 
обучения.

При организации проектноисследовательской дея
тельности учащихся уже на этапе обучения в 8 клас
се происходит интеграция традиционных форм  
обучения и интернеттехнологий. Школьники посте
пенно овладевают коммуникативными технологиями, 
обеспечивающими быструю передачу информации, 
общение в процессе сотрудничества при решении 
учебных задач. Исходя из принципа педагогической 
целесообразности, при моделировании процесса об
щения учителя и учеников на занятиях, посвящён
ных обсуждению научных проблем (лингвистиче
ских, филологических, культуроведческих), следует 
с чувством меры обращаться к электронным изобра
жениям произведений живописи, графики, скульп
туры, к копиям музыкальных аудиозаписей или  
видеозаписей. Таким образом, дидактический мате
риал, используемый на уроках, становится более 
разнообразным; при этом особенно ценно, что часто 
этот материал отбирают сами учащиеся (иногда с по
мощью родителей, друзей) в процессе подготовки 
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слайдов для презентации при защите исследователь
ских проектов (с. 284 учебника «Речь»).

Ученикам 8 классов целесообразно предлагать 
для исследования темы, связанные с развитием 
речи, с изучением синтаксиса простого предложе
ния, особенностей пунктуации, с повторением лек
сики, морфологии. Например:

«Односоставные предложения и их роль в речи»;
«Роль вводных слов как средства связи между 

предложениями в текстерассуждении»;
«Вопросительные предложения как один из вари

антов зачина текста (абзаца)»;
«Особенности русского речевого этикета»;
«Синтаксис русских пословиц»;
«Словари — наши друзья и помощники»;
«Как вести диалог с текстом»;
«Синтаксические средства выразительности речи»;
«Использование риторических обращений в поэ

тическом тексте»;
«Зачем нужны знаки препинания»;
«Как стать языковой личностью»;
«Русский язык кажется созданным для поэзии»  

и др.
Организация проектноисследовательской дея

тельности и включение её в структуру курса русско
го языка как части единой образовательной области 
«Филология» ориентированы на решение следую
щих задач:
 • обучение, развитие и воспитание ученика как 

языковой личности с использованием технологий, 
соответствующих возрастным особенностям вось
миклассников и отражающих особенности про
граммы и учебников русского языка для 8 клас
сов;

 • создание условий для организации эффективного 
взаимодействия ученика и учителя, родителей в 
процессе обучения, для сотрудничества учащихся 
при решении учебных задач исследовательского 
характера (одну и ту же тему исследовательского 
проекта может выбрать несколько учеников);

 • использование возможностей образовательной 
речевой среды, создаваемой на основе целена
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правленно отобранных текстов и заданий к ним, 
для повышения качества образования, в том чи
сле с применением информационных технологий, 
когда учебник не является единственным источ
ником получения информации;

 • осуществление самообразования, самооценки и 
личностного роста, проектирование дальнейшего 
образовательного маршрута в области изучения 
языка и литературы, выбор индивидуальной 
образовательной траектории с учётом интересов, 
уровня подготовки;

 • развитие у школьников способностей отбирать, 
анализировать, систематизировать и использо
вать информацию в соответствии с темами иссле
довательских проектов;

 • разработка современных подходов для презента
ции, сопровождающей защиту исследователь
ских проектов на урокахсеминарах, конферен
циях, на занятиях элективных курсов, на уроках, 
посвящённых подготовке к зачётам, к экзаменам; 
выбор технологий с учётом особенностей образо
вательного процесса, задач воспитания, обучения 
и развития личности;

 • оценка результатов по использованию новых 
форм учебной и воспитательной деятельности, 
проектирование на основе анализа результатов 
последующей проектноисследовательской дея
тельности с целью подготовки восьмиклассников 
к обучению в профильных классах, к участию в 
конкурсах, олимпиадах;

 • прогнозирование на основе полученных результа
тов, связанных с развитием исследовательских 
способностей, творческой самостоятельности, ин
дивидуальных маршрутов обучения, воспитания, 
развития на метапредметном и личностном уров
нях.
Для освоения проектноисследовательской дея

тельности учащиеся используют знания, умения, 
способы деятельности, сформированные в ходе изу 
чения курса русского языка и литературы, на заня
тиях элективных курсов, посещения музеев, библио 
тек, во время экскурсий.
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Итак, освоение исследовательского подхода при 
изучении языка в 8 классе является необходимой ос
новой для участия в конкурсах, олимпиадах, для по
следующего применения достигнутых результатов 
при овладении другими науками.

Процесс приобщения к проектноисследователь
ской деятельности положительно влияет на форми
рование универсальных учебных действий, на до
стижение результатов при формировании следую
щих компетенций: коммуникативной, языковой, 
лингвистической, культуроведческой.

В результате приобщения к проектноисследова
тельской деятельности развиваются творческие спо
собности восьмиклассника, его самостоятельность, 
совершенствуются умения сотрудничать в процессе 
решения учебных задач, возрастает потребность  
в самооценке.

Материалы учебников «Русский язык. Теория», 
«Русский язык. Практика», «Русский язык. Рус
ская речь» дают возможность выбора тем для ис
следовательской работы, в процессе которой со
вершенствуются умения пользоваться словарями,  
со по  ставлять, сравнивать, анализировать информа
цию, полученную из разных источников; постепен
но ученики осваивают особенности научного стиля 
речи.

Полезно для развития исследовательского подхо
да к анализу художественного текста показать уча
щимся, как можно использовать материалы «Слова
ря юного филолога» (второе издание словаря носит 
иное название «Словарь юного лингвиста»), че
тырёхтомного «Словаря языка Пушкина», «Слова
ря юного литературоведа».

Почему так важно обращаться к исследованию 
языка художественных произведений именно на уро
ках русского языка? По мнению Н. М. Шанского, 
языковые особенности, имеющиеся в художествен
ном произведении, «позволяют развить лингвисти
ческие знания учащихся, знакомить их с развитием 
и изменением нашего языка, помогают, наряду   
с другими текстами, упражнениями и заданиями, 
познать функциональную систему русского языка  
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в динамике, усвоить его законы и правила, объек
тивно оценивать чужую и собственную речь, пра
вильно, грамотно и выразительно говорить и писать, 
с учётом характера и статуса как письменного про
изведения, так и устного высказывания».

Для успешного выполнения любого исследова
тельского проекта ученики должны не только ото
брать материал для своей работы, но и создать текст, 
соответствующий научному (научнопопулярному) 
стилю. Поэтому уместно для исследовательских про
ектов предлагать, например, такие темы: 

«Языковые особенности текстов научного сти 
ля»;

«Лексические особенности текстов научного сти
ля»;

«Использование терминов в текстах научного  
стиля»;

«Приёмы цитирования в текстах научного сти 
ля»;

«Синтаксические особенности научного стиля 
речи»;

«Роль образцов при овладении научным стилем 
речи»;

«Словарная статья в толковом словаре как обра
зец текста научного стиля»;

«Слово в словаре и слово в тексте»;
«Сопоставительный анализ текстов научного,  

публицистического и художественного стилей на 
близкие темы» (конкретный материал ученики от
бирают самостоятельно или используют для этого 
учебник).

Защита исследовательских проектов способствует 
развитию и совершенствованию способности к речево
му взаимодействию и социальной адаптации. В про
цессе обсуждения подготовленных самостоятельно 
докладов и сообщений школьники учатся задавать 
вопросы, отвечать на них, высказывать своё отноше
ние к обсуждаемой проблеме, анализировать, обоб
щать, систематизировать, сравнивать. На уроках 
семинарах и конференциях создаётся особая речевая 
среда, которая воспитывает и развивает ученика как 
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языковую личность, способную творчески относить
ся к языку. 

Замечательный учёный М. Р. Львов, размышляя 
о новых подходах к преподаванию русского языка, о 
поисках учебника нового типа, в статье «Языковое 
чутьё как фактор обучения» отмечает, что привыч
ный путь «от теории — к практике» оказывается 
применительно к такому предмету, как русский 
язык, малоэффективным. «А модель «от речевой де
ятельности (чтения, аудирования, самовключения в 
хорошую речевую среду) — к норме, к её осознанию» 
оказывается и лёгкой, и, естественно, высокоэффек
тивной. Но трудно реализуемой, к сожалению». Го
воря о том, что путь «от речевой практики — к тео
рии (к правилам, закономерностям, к норме» явля
ется трудно реализуемым, автор статьи имеет в виду, 
как непросто так организовать при обучении рече
вую деятельность, чтобы это создавало развиваю
щую речевую среду как пространство обучения, как 
воздух, которым мы дышим и незаметно впитываем 
его в себя. Это трудно для учителя, для авторов учеб
ников, методических рекомендаций. Что же касает
ся ученика, то это «самовключение в хорошую рече
вую среду» может стать и лёгким, и привычным, и 
интересным.

Организация проектноисследовательской дея
тельности при обучении русскому языку, защита са
мостоятельно подготовленных материалов — это 
возможность уйти от такого процесса обучения язы
ку и речи, когда ученику скучно, неинтересно, когда 
происходит топтанье на месте, когда постоянно по
вторяются одни и те же правила, определения, из
вестные ещё младшим школьникам... «Это иллю
зия, будто языковая теория определяет речь», — от
мечает М. Р. Львов в другой своей статье.

Исследовательская деятельность при изучении 
русского языка в 8 классе может быть для школьни
ка таким процессом «самовключения в хорошую ре
чевую среду», когда создаются благоприятные усло
вия для достижения эффективных результатов как 
на предметном, так и на личностном и метапредмет
ном уровнях.
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КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА С ТЕКСТОМ 
КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ  

К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗА КУРС 
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ (ОГЭ)

(Материалы для контрольных,  
проверочных, обучающих работ)

⦁ Прочитайте фрагмент из «Записных книжек» филоло
га Александра Чудакова. Выпишите ключевые слова.

15.05.1978. Всем очевидно, что «Евгения Онегина» 
вось миклассникам читать рано. Но что делать? Всётаки 
читать, ибо стихи — это столько же литература, сколько 
и язык, а язык надо воспринимать как можно раньше.

«Белеет парус одинокий» — это уже не поэтический 
образ — это языковой фразеологизм, вошедший в ткань 
языка, как другие идиомы. Как и басни — ребёнок многое 
не поймёт, но усвоит язык.

1. Запишите толкование слов: басня, идиома, фразео
логизм (обратитесь к словарям).

2. Какое слово имеет стилистическую окраску?
А) рано
Б) ибо
В) многое
Г) можно
(О т в е т: Б.)
3. В каком словосочетании связь иная, чем управление?
А) поэтический образ
Б) воспринимать язык
В) ткань языка
Г) усвоит язык
(О т в е т:  А.)
4. Составьте схему первого предложения.
5. Выпишите из второго абзаца причастный оборот. За

мените этот оборот синтаксическим синонимом — прида
точным определительным предложением. Составьте схе
му сложного предложения.

6. Какие орфографические правила можно подтвер
дить примерами из текста?

7. Напишите текст на тему «Эти поэтические произве
дения повлияли на моё отношение к языку, к слову».

 • Запишите текст, подчеркните грамматические основы 
предложений. Произведите его пунктуационный разбор.
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И. С. Тургенев в статье, посвящённой поэзии Ф. И. Тют
чева, писал, что «для того, чтобы вполне оценить г. Тют
чева, надо самому читателю быть одарённым некоторою 
тонкостью понимания, некоторою гибкостию мысли, не 
остававшейся слишком долго праздной. Фиалка своим за
пахом не разит на двадцать шагов кругом: надо прибли
зиться к ней, чтобы почувствовав её благовоние». Эти сло
ва в полной мере можно отнести к лучшим произведениям 
всех русских писателейклассиков: только читатель, на
делённый «чувством языка», читатель, который не позво
ляет «душе своей лениться», умный, мыслящий читатель, 
«одарённый тонкостью понимания», «гибкостию мысли», 
способен «вполне оценить» творения Пушкина, Лермон
това, Гоголя, Тургенева, Некрасова, Толстого, Достоев
ского, Чехова. Чтобы «вполне оценить» произведение ху
дожественной литературы как явление искусства слова, 
чтобы «приблизиться к нему», надо обратиться к его язы
ковому анализу, понять, как живут, как употребляются  
в нём лексические, грамматические средства языка.

1. Определите стиль текста, докажите своё мнение.
2. Какие способы цитирования используются в тексте? 

Какова роль цитирования в этом высказывании?
3. Составьте схему последнего предложения.
4. Выпишите словосочетания с причастиями.
5. Продолжите текст, включив в него анализ своего  

любимого стихотворения.
⦁ Прочитайте отрывок из дневника филолога Александ

ра Чудакова.
29 января. Отчётливо помню, как в 1960 году бродил я 

по зимней Москве и с каждой газетной витрины смотрело 
лицо Чехова! И это волновало до слёз. Тогда я впервые на
чал чутьчуть понимать, что такое Чехов, думал о нём,  
писал о нём первое большое — дипломное — сочинение.  
И вот прошло 25 лет, и я тоже думаю о нём и пишу...

1. Запишите ряд синонимов к глаголу бродить. Срав
ните слова, входящие в синонимический ряд.

2. Укажите средства связи между предложениями.
3. Какие слова не являются грамматической основой 

предложения?
А) прошло 25 лет
Б) это волновало
В) писал сочинение
Г) я начал понимать 
(О т в е т: В.)
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4. Составьте схему первого предложения.
5. Укажите слово, в котором есть нулевое окончание.
А) помню
Б) думал
В) прошло
Г) впервые
(О т в е т: Б.)

 • Запишите заключительную часть рассказа А. П. Чехова 
«Студент», подчеркните грамматические основы пред
ложений. Подготовьтесь к выразительному чтению.
...И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже 

остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, 
думал он, связано с настоящим непрерывною цепью собы
тий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он 
только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одно
го конца, как дрогнул другой.

А когда он переправлялся на пароме через реку и по
том, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню 
и на запад, где узкою полосой светилась холодная баг 
ровая заря, то думал о том, что правда и красота, направ
лявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе перво 
священника, продолжались непрерывно до сего дня и, по
видимому, всегда составляли главное в человеческой жиз
ни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, 
силы, — ему было только 22 года, — и невыразимо слад
кое ожидание счастья, неведомого, таинственного счастья 
овладевали им малопомалу, и жизнь казалась ему восхи
тительной, чудесной и полной высокого смысла. 

1. Докажите, что это текст художественного стиля.
2. Укажите изобразительновыразительные средства.
3. Выпишите из отрывка слова, которые звучат афори

стично. Прокомментируйте, как вы понимаете эти афо
ризмы. Проанализируйте материал «Для справок», обра
тите внимание на использование многоточия. 

Д л я  с п р а в о к:  Правда и красота... всегда состав
ляли  главное в человеческой жизни и вообще на земле.

(А. П. Чехов)
Прошлое связано с настоящим непрерывною цепью со

бытий... (А. П. Чехов)
4. Какие орфографические, пунктуационные правила 

можно подтвердить примерами из текста?
5. Напишите текст на самостоятельно выбранную 

тему, используя в качестве начала (зачина) предложение с 
цитированием одного из афоризмов.
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⦁ Прочитайте текст. Докажите, что он научного стиля 
речи.

Сначала договоримся о том, что следует понимать под 
словом язык. Язык — прежде всего совокупность слов. 
Слово же двусторонне, как медаль. Одна его сторона — 
внешняя, звучащая или видимая (физическая), другая — 
внутренняя, неслышимая и невидимая (психическая). 
Первая — это звучание или написание слова, вторая — его 
смысл, или значение (лингвисты и философы часто разли
чают эти явления, мы же этого делать не будем). Боль
шинство слов обозначает нечто, существующее вне языка. 
Это предметы и явления внешней действительности или 
внутреннего мира человека, о которых высказываются 
мысли в процессе общения людей. Слова в языке связаны 
определёнными отношениями, что делает язык системой. 
Кроме того, в нём содержатся правила расположения слов 
в цепочки для выражения мыслей (синтаксис).

Вопрос о происхождении языка прежде всего упирает
ся в происхождение звуковой стороны слов и речи, смы
словая же их сторона почти всегда связывается с мышле
нием или внешним действием и поэтому кажется менее 
загадочной. Итак, как же мог возникнуть язык — сово
купность слов, или, как говорили в древности, имён,  
с точки зрения античного философа?

Всякая вещь или возникла сама по себе, или её ктото 
создал. Так и язык: или он появился естественным путём, 
или он был создан искусственно некоторой активной сози
дающей силой. Каких бы взглядов ни придерживались 
философы, большинство из них считали, что язык был со
здан, а не возник сам по себе наподобие способности хо
дить, видеть, думать. Дело, видимо, в том, что, как бы ни 
был наивен древний мыслитель, в языке он видел то, что 
выделяет и возвышает человеческий род над животным 
миром. Ведь если способность говорить подобна другим 
способностям, имеющимся у животных, то она вполне  
могла возникнуть у какогонибудь из них. Но, кроме как в 
сказках, в природе человек таких животных не встречал, 
хотя некоторые охотничьи племена и полагали, что в жи
вотном мире есть свои языки.

Таким образом, говорение — способность уникальная 
и драгоценная. Она могла быть создана сознательными и 
разумными усилиями. Поэтому вопрос о происхождении 
языка приобретает новый вид: кто создал язык и каким 
«материалом» он при этом пользовался? В античном мире 
этот вопрос формулировался так: создан ли язык «по уста
новлению» (thesei) или «по природе» (physei) вещей?
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Вопрос «По природе или по установлению?» имеет це
лый спектр ответов: чем меньше природного «материала» 
использовал создатель, тем в большей степени язык стро
ится «по установлению»; наоборот, чем ближе звучание 
слова к звукам природы — вещей или человека, тем более 
очевидно, что язык создаётся «по природе», хотя иногда и 
с участием создателя. Гипотезы о происхождении языка 
распадаются прежде всего на две большие группы в зави
симости от степени участия создателя (произвола) и при
родного «материала» (мотивированности) в возникнове
нии языка и слов.

(Б. Якушин)

1. Выпишите ключевые слова.
2. Укажите средства связи между предложениями, 

между абзацами.
Д л я  с п р а в о к:  повторяющиеся слова, однотемати

ческая лексика, антонимы, местоимения, наречия, сою
зы, порядок слов, вводные слова, вопросительные предло
жения, интонация.

3. Перечитайте ещё раз отрывок из введения к книге 
«Гипотезы о происхождении языка». В чём проявляется 
взаимодействие названия книги и текста, начинающего 
эту книгу?

4. Выпишите из первого абзаца антонимы.
5. В каких словосочетаниях связь иная, чем управление?
А) сначала договоримся
Б) происхождение языка
В) созидающая сила
Г) древний мыслитель
Д) гипотезы о происхождении
Е) возникновение языка
(О т в е т: А, В, Г.)
6. Выпишите предложения с вводными словами.
7. Составьте схемы двух сложных предложений.
8. Напишите изложение.

⦁ Прочитайте отрывки из интервью с филологом В. С. Не
помнящим. Выпишите ключевые слова из тех ответов, 
которые даёт учёный во время беседы с журналистами.
...Русская литература по природе своей была проповед

ником высоких человеческих идеалов, а мы такие люди, 
что, вдохновляясь высоким идеалом, можем совершать 
чудеса. А под знаменем рынка... Рыночные понятия стали 
активно внедряться в массовое сознание, диктовать идеи 
и идеалы, и в конце концов сам рынок превратился в идео
логию, а культураслужение — в культуруобслугу.
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Надо различать рынок как орудие житейского устрое
ния и рынок как идеологию: это совсем разные вещи. Ры
нок как орудие был всегда, это и из евангельских притч 
ясно: Христос пользовался в них примерами рыночных 
отношений. Еда необходима для жизнедеятельности чело
века, но если на интересах еды построить все человече
ские отношения, они перестанут быть человеческими, 
превратятся в животные. Примерно то же и с рынком. 
Когда выгода, прибыль становятся основой идеологии, 
определяют систему ценностей общества, общество пре
вращается в стадо — либо дикое, хищное, либо тупокон
формистское. Рынок в России был всегда: без обмена  
услугами общество немыслимо. Но рынок никогда не был 
у нас точкой отсчёта человеческих ценностей. Вспомним 
А. Н. Островского, одного из современнейших сейчас 
классиков: во всех этих его толстосумах и хищниках,  
в глубине души каждого рано или поздно обнаруживается 
человек. А тема денег... Она в нашей литературе присут
ствовала, но почти всегда — с оттенком какойто душев
ной тяжести, трагизма и... я бы сказал, стыдноватости, 
что ли...

Ведь наша иерархия ценностей складывалась веками 
как именно духовная, и за века это устоялось. У нас ду
ховное выше материального. У нас идеалы выше интере
сов. У нас нравственность выше прагматики. У нас совесть 
выше корысти. Эти очень простые вещи всегда были крае
угольными камнями русского сознания... Русский чело
век всегда знает границу между добром и злом и не путает 
первое со вторым.

Мы в своих поступках гораздо хуже своей системы цен
ностей, но она — лучшая в мире. Центральный пункт  
западного (в первую очередь американского) мировоззре
ния — улучшение «качества жизни»: как жить ещё луч
ше. Для нас всегда было важно не «как жить», а «для чего 
жить», в чём смысл моей жизни. Это ставит нас в тяжёлое 
положение: идеалы Руси всегда были, по словам Д. С. Ли
хачёва, «слишком высоки», порой осознавались как недо
стижимые... Но эти же идеалы создали нас как великую 
нацию, которая ни на кого не похожа, которая не раз то 
удивляла, то возмущала, то восхищала весь мир. Когда 
много лет назад в Гватемалу после огромного стихийного 
бедствия съехались спасатели из разных стран, большин
ство их с наступлением пяти или шести часов застёгивали 
рукава и шли отдыхать: рабочий день был кончен. А наши 
продолжали работать дотемна. Наши идеалы породили и 
неслыханного величия культуру, в том числе литературу, 
которую Томас Манн назвал «святой»...
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1. Понаблюдайте за употреблением в тексте слованто
нимов (в том числе контекстуальных): духовное — мате
риальное, добро — зло, люди — животные, нравствен
ность — прагматика, возмущать — восхищать, отды
хать — работать, хуже — лучше, совесть — корысть, 
служение — обслуга.

2. Объясните значение слов: прагматика, притча,  
иерархия, идеология.

3. Каково значение фразеологизма краеугольный ка
мень?

4. Укажите деепричастие.
А) обнаруживается
Б) превратиться
В) вдохновляясь
Г) восхищать
(О т в е т: В.)
5. Составьте схемы двух сложных предложений.
6. Укажите средства связи между предложениями.
7. Запишите первое предложение текста, используя 

один из способов цитирования. Напишите сочинение по 
данному началу.

⦁ Выпишите слова, которые входят в тематические груп
пы «Природа», «Человек».

Сентябрь

Сыплет дождик большие горошины, 
Рвётся ветер, и даль нечиста. 
Закрывается тополь взъерошенный 
Серебристой изнанкой листа.

Но взгляни: сквозь отверстие облака, 
Как сквозь арку из каменных плит, 
В это царство тумана и морока 
Первый луч, пробиваясь, летит.

Значит, даль не навек занавешена 
Облаками, и, значит, не зря, 
Словно девушка, вспыхнув, орешина 
Засияла в конце сентября.

Вот теперь, живописец, выхватывай 
Кисть за кистью, и на полотне 
Золотой, как огонь, и гранатовой 
Нарисуй эту девушку мне.
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Нарисуй, словно деревце, зыбкую 
Молодую царевну в венце 
С беспокойно скользящей улыбкою 
На заплаканном юном лице.

(Н. Заболоцкий)

1. Укажите изобразительновыразительные средства.
2. Выпишите рифмующиеся слова парами, обозначьте 

части речи.
3. Подберите синонимы к наречию навек.
4. Выпишите из текста глаголы. Какие глаголы употреб

лены в форме повелительного наклонения?
5. Какое слово не является причастием?
А) занавешена
Б) заплаканный
В) скользящий
Г) каменный
(О т в е т: Г.)
6. Какие орфографические, пунктуационные правила 

можно подтвердить примерами из текста?
7. Подготовьтесь к выразительному чтению и письму 

по памяти. Подчеркните грамматические основы предло
жений. 

⦁ Прочитайте отрывки из интервью с режиссёром Андре
ем Тарковским. Укажите ключевые слова. Какие осо
бенности разговорного стиля можно проиллюстриро
вать примерами из текста? Подготовьтесь к сжатому 
изложению.

Моё детство я помню очень хорошо. Для меня это самое 
главное — самые главные годы в моей жизни. Детские 
впечатления для меня самые важные... Мы жили с мамой, 
бабушкой, сестрой. Семья без мужчины. Это существенно 
повлияло на мой характер.

Дом. Дом моего детства — это маленький хутор в 90—
100 километрах от Москвы, недалеко от деревни Игнать 
ево, где мы прожили несколько лет перед войной...

Это было тяжёлое время. Мне всегда не хватало отца. 
Когда отец ушёл из нашей семьи, мне было три года. 
Жизнь была необычайно трудной во всех смыслах. И всё
таки я много получил в жизни. Всем лучшим, что я имею 
в жизни, тем, что я стал режиссёром, — всем этим я обя
зан матери. Несмотря на ужасное положение, в котором 
мы находились, мать отдала меня в музыкальную школу, 
в художественную школу. Сейчас я совершенно не пони
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маю, каким образом мать могла достичь этого. Потому что 
условий никаких для этого не было.

Меня спрашивают, не жалею ли я, что не стал музы
кантом, дирижёром (я хотел бы быть дирижёром) или ху
дожником. Да, теперь жалею. Мне кажется, что зани
маться музыкой было бы легче для меня. Но в детстве я не 
хотел быть ни музыкантом, ни художником. Нет. У меня 
в детстве был довольно растительный образ жизни. Я мало 
размышлял. Я больше чувствовал и както воспринимал. 
Детство всегда прекрасно. Как бы ни было нам плохо или 
хорошо, оно всегда останется самым счастливым време
нем для нас.

1. Одним из признаков разговорного стиля являет 
ся использование парцелляции. Приведите примеры из тек
ста.

2. С помощью каких языковых средств автор передаёт 
эмоциональную оценку, выражает чувства?

3. Как соотносятся начало и заключительная часть тек
ста?

4. Выпишите слова, которые входят в тематические 
группы «Дом. Семья», «Профессия».

5. Замените словосочетание детские впечатления  
синонимичным с подчинительной связью управление.

(О т в е т:  впечатления детства.)
6. Выпишите из текста односоставные предложения, 

определите их тип. Какова их роль?
7. Сколько грамматических основ в последнем предло

жении?
(О т в е т:  2.)
8. Какие сочетания слов не являются грамматической 

основой предложения?
А) детство прекрасно
Б) это повлияло
В) я стал режиссёром
Г) помню детство
(О т в е т:  Г.)
9. В каком словосочетании связь иная, чем управление?
А) достичь этого
Б) три года
В) необычайно трудный
Г) заниматься музыкой
(О т в е т:  В.)
10. Объясните правописание слов: размышлял, воспри

нимал, прекрасно, счастливый, тяжёлый, раститель
ный.
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11. Запишите два последних предложения, подчеркни
те грамматические основы предложений. Прокомменти
руйте, как вы понимаете мысли, выраженные автором  
в этой части текста. Напишите сочинениерассуждение.

12. Прочитайте один из вариантов сжатого изложения. 
Что помогло достичь сжатия текста? Напишите свой вари
ант сжатого изложения.

Один из вариантов сжатого изложения
Режиссёр Андрей Тарковский, рассказывая о себе, 

признаётся, что детство, детские впечатления — это самое 
важное в его жизни. Он вспоминает, как несколько лет пе
ред войной жил с матерью, бабушкой, сестрой недалеко от 
деревни Игнатьево, как ему очень не хватало отца, кото
рый ушёл из семьи. Всё лучшее, что он приобрёл в жизни, 
всё то, что помогло ему стать режиссёром, всем этим он 
обязан матери, которая, несмотря на трудности, отдала 
мальчика и в музыкальную, и в художественную школу. 
В детстве он не хотел быть ни музыкантом, ни художни
ком, но позже пожалел, что не стал дирижёром. Он счита
ет, что детство всегда прекрасно, что хотя в детские годы 
он мало размышлял, но зато больше чувствовал, многое 
глубоко воспринимал. Неважно, хорошо было или плохо, 
всё равно именно детство — самое счастливое время для 
человека.

⦁ Подготовьтесь к сжатому изложению.

Литература получила своё название от слова литера — 
«буква».

Разумеется, не всё написанное представляет собой ли
тературу. Излишне доказывать, что к ней не относится, 
например, открытка, в которой сообщают товарищу свой 
летний адрес. К литературе как искусству будут относить
ся только произведения, по сути своей заключающие  
художественные образы и оказывающие на читателей 
эстетическое воздействие. Для них существуют и специ
альные названия: художественная литература, беллет
ристика — от французского bеllеslettrеs — «изящная сло
весность».

Сила художественной литературы в безграничной ши
роте охвата жизненных явлений. Мгновенно она может 
перебросить читателя в любое место и время: в далёкие  
галактики и на дно океана, в отдалённое прошлое и в бу
дущее. Слово может рассказать о красотах природы и  
о внешности человека, о его душевных переживаниях  
и о любом создании ума и рук человеческих. Слово способ
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но с большой силой действовать на воображение, вызывая 
самые яркие «зримые» и «слышимые» образы.

Вот, например, как описывает степь Н. В. Гоголь в по
вести «Тарас Бульба»: «Степь, чем далее, тем становилась 
прекраснее... Вся поверхность земли представлялася зе
лёнозолотым океаном, по которому брызнули миллионы 
разных цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли травы 
сквозили голубые, синие и лиловые волошки; жёлтый 
дрок выскакивал вверх своею пирамидальною верхуш
кою; белая кашка зонтикообразными шапками пестрела 
на поверхности; занесённый бог знает откуда колос пше
ницы наливался в гуще. Под тонкими их корнями шны
ряли куропатки, вытягивая свои шеи. Воздух был напол
нен тысячью разных птичьих свистов. В небе неподвижно 
стояли ястребы, распластав свои крылья и неподвижно 
устремив глаза свои в траву».

Прочитав этот отрывок, человек как будто сам побывал 
в степи, увидел цветы, услышал пение птиц. Он, навер
ное, даже почувствовал аромат цветов и трав, ощутил жар 
раскалённой земли, хотя об этом Гоголь здесь и не пишет. 
И если читатель никогда в жизни не видел цветущей сте
пи, то всё равно готов воскликнуть вместе с автором: «Сте
пи, как вы хороши!»

(К. Кривицкий)

1. Составьте план текста.
2. В каком ряду все слова можно считать ключевыми 

для данного текста?
А) галактика, земля, место, океан
Б) цветы, природа, красота, травы
В) литература, образ, читатель, воздействие
Г) человек, внешность, переживания, автор
(О т в е т: В.)
3. Укажите средства художественной выразительно

сти, которые используются Гоголем при описании степи.
А) эпитеты Г) ряды однородных членов
Б) метафоры Д) многосоюзие
В) сравнения Е) анафора
(О т в е т: А — Г.)
4. Какие слова не являются грамматической основой 

предложения?
А) описывает степь
Б) слово может рассказать
В) человек побывал, увидел, услышал
Г) он готов воскликнуть
(О т в е т: А.)
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5. Замените словосочетание колос пшеницы синони
мичным.

(О т в е т:  пшеничный колос.)
6. Объясните орфограммы и знаки препинания.
7. Подготовьтесь к выразительному чтению.
8. Напишите сочинение на тему «Художественная ли

тература — это искусство слова».

⦁ Прочитайте текст, укажите ключевые слова. Готовясь 
к сжатому изложению, составьте план текста. При со
ставлении плана отразите основные микротемы.

Любое художественное произведение относится к тому 
или иному виду искусства: художественной литературе, 
музыке, кино, телевидению, театру, хореографии, живопи
си, скульптуре, архитектуре, прикладному искусству.  
А различные виды искусства имеют свои особенности, 
весьма существенные. Неумение в них разбираться может 
привести к грубым ошибкам, когда к одному виду искус
ства предъявляют требования, закономерные для друго
го. Например, к музыке подходят с мерками и представле
ниями, выработанными при изучении художественной 
литературы.

Существуют различные классификации видов искусст
ва. Отметим основные признаки, по которым проводят 
классификацию.

Такие виды искусства, как живопись, графика, скуль
птура, наглядно изображают те или иные формы действи
тельности. Посмотрев на картину В. А. Серова «Девочка  
с персиками», каждый скажет, что на ней изображена 
именно девочка. Каждый увидит и персики, и стол, и ве
ранду. Увидев в Петербурге замечательный памятник Пет
ру I, любой определит, что это всадник, сидящий на коне. 
Эти виды искусства, связанные со зрительным восприяти
ем и создающие изображения видимого мира на плоскости 
и в пространстве, называются изобразительными.

Если же мы обратимся к музыке, то восприятие её бу
дет иное. Многократно делались такие опыты: проигрыва
ли незнакомое аудитории музыкальное произведение и 
спрашивали, о чём в нём идёт речь. Во всех, без исключе
ния, случаях полного совпадения ответов не было. Если 
один слушатель говорил, что произведение рассказывает 
о зимнем утре, то другой считал, что речь в нём идёт о пер
вой любви, хотя часто у большинства совпадали оценки 
эмоциональной настроенности музыки: грустная, весёлая, 
торжественная. Музыка принадлежит к неизобразитель
ным видам искусства.
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Можно подразделять виды искусства в зависимости от 
того, как они воспринимаются: зрением или слухом. 
Искусствами, рассчитанными на зрительное восприятие, 
будут живопись или скульптура. Искусством, обращён
ным к слуху, является музыка.

(К. Кривицкий)

1. Какое утверждение не соответствует содержанию 
текста?

А) Существуют различные виды искусства.
Б) У всех видов искусства одинаковые особенности.
В)  Живопись — это изобразительное искусство, свя

занное со зрительным восприятием.
Г) Музыка — это искусство, воспринимаемое слухом.
(О т в е т: Б.)
2. Подберите синонимы к словам: замечательный, 

другой, многократно.
3. Укажите слова, которые являются антонимами.
А) эмоциональный В) торжественный
Б) грустный Г) весёлый
(О т в е т:  Б, Г.)
 4. Замените словосочетание восприятие зрением сино

нимичным словосочетанием со связью согласование.
(О т в е т: зрительное восприятие.)
5. Какое слово не является причастием?
А) обращённый В) рассчитанный
Б) торжественный Г) связанный
(О т в е т: Б.)
6. Выпишите предложение, отражённое в схеме: 
(Если    ), (что    ), [то    ], (что    ),  

(хотя     и  ).
Сколько грамматических основ в этом сложном пред

ложении?
(О т в е т: 5.)
7. Какие слова не являются грамматической основой 

предложения?
А) делались опыты В) музыка принадлежит
Б) они воспринимаются Г) имеют особенности
(О т в е т:  Г.)

⦁ Прочитайте отрывок из статьи, посвящённой М. Приш 
вину, «По поручению природы». Объясните смысл на
звания. Подготовьтесь написать об этом в сочинении.

...В России нет другого такого художника, у которого 
слово столь же естественно бы входило в порядок обыден
ной жизни. Наверно, поэтому в нём никак не могли узнать 
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учёного, поэта и философа, полагая его то этнографом,  
то детским писателем.

А он был самою русской природой, и в сродности с ней 
достигал такой полноты, что казалось, это уже не он пи
шет, а через него говорят о своём звери и птицы, реки и 
муравьи, сосны и водопады. При этом выходило так, что 
все они в конце концов говорили о человеке, о простой  
и глубокой тайне его назначения, о примирении всех «хо
чется» и «надо», о преображении своего единственного, 
личного в дело всех. И когда Вернадский писал в 1920 г.  
о явившейся ему между явью и сном идее, то кажется, он 
провидел именно вклад Пришвина в общую работу пони
мания организма мира.

Единство живого открылось в те ломающиеся годы с 
внезапной и какойто для каждого личной очевидностью. 
Есенин писал:

Вот она, суровая жестокость,
Где весь смысл — страдания людей!
Режет серп тяжёлые колосья,
Как под горло режут лебедей.

Заболоцкий в «Столбцах» одушевлял всё, что вчера 
ещё числилось немым и почти неорганическим (Младе
нецхлеб приподнял руки и слово стройно произнёс...  
А печь, наследника родив и стройное поправив чрево, 
стоит стыдливая, как дева, с ночною розой на груди). 
Платонов слушал жизнь, как будто она от жука до телён
ка рождалась в его собственном сердце. Циолковский  
через слуховую трубку слышал музыку сфер и следом за 
Фёдоровым думал о расселении всех воскрешённых по 
бесконечной Вселенной...

Пришвин в эту пору страстно думал, как связать «не
умирающей силой подённо уходящую в безвестность жизнь 
миллионов людей», и искал эту связующую силу в синте
зе знания и интуиции, чувства и воли, в «родственном 
внимании» ко всему живому, доводя степень этого внима
ния до той границы, когда искусством становится полная, 
слитная с миром, единосогласная жизнь.

Оглядывая сейчас огромное наследие писателя Приш 
вина, можно увидеть, как далеко ушёл художник в своих 
скитаниях «по поручению природы», как много угадал 
необходимого и важного в наших сегодняшних резко обо
стрившихся отношениях с природой, которую мы нако
нец осознаём как неотделимую от нас родительскую био
сферу и которая изза нашего потребительского эгоизма 
оказалась под угрозой...

(В. Курбатов)
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1. Какое утверждение не соответствует содержанию 
текста?

А)  Пришвин как учёный, поэт, философ сумел выра
зить себя в слове.

Б)  Говоря о природе, «по поручению природы», он тем 
самым говорил о человеке.

В)  Понимание единства всего живого сближает Приш 
вина с творчеством Есенина, Заболоцкого, Платоно
ва.

Г)  Взгляды таких учёных, как Вернадский и Циолков
ский, не были близки Пришвину.

(О т в е т: Г.)
2. Почему всё, что писал Пришвин «по поручению при

роды», особенно важно понимать в наше время?
А)  Пришвин был художником, он владел искусством 

слова.
Б)  Отношения человека и природы в наше время резко 

обострились, и произведения Пришвина помогают 
нам избавиться от потребительского эгоизма по от
ношению к природе.

В)  Пришвин говорит о необходимости синтеза знания  
и интуиции, чувств и воли.

Г)  В наше время все понимают, как надо относиться  
к природе.

(О т в е т: Б, В.)
3. Объясните значение слов: интуиция, этнограф, био

сфера.
4. Какое слово не является причастием?
А) воскрешённый В) слитный
Б) родственный Г) неумирающий
(О т в е т: Б.)
5. Сколько грамматических основ в последнем предло

жении?
(О т в е т:  5.)
6. Какие слова не являются грамматической основой 

предложения?
А) Пришвин думал
Б) слушал жизнь
В) можно увидеть
Г) которая оказалась под угрозой
(О т в е т:  Б.)
7. Докажите, что это текст публицистического стиля.
8. Какие средства языковой выразительности исполь

зуются в тексте?
А) эпитеты
Б) метафоры
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В) сравнения
Г) предложения с однородными членами
Д) цитирование
Е) анафора
(О т в е т:  А — Д.)
9. Какими примерами из текста можно проиллюстри

ровать: а) правописание приставок, б) знаки препинания  
в предложениях с однородными членами?

10. Подготовьтесь к выразительному чтению.
11. Выполните творческое задание по выбору: а) напи

шите сжатое изложение, б) напишите сочинение (объяс
ните смысл названия статьи), в) прокомментируйте, как 
вы понимаете мысли, высказанные в последнем предло
жении текста.

 • Запишите отрывок. Какова его тема, основная мысль? 
(В каком предложении выражена основная мысль?)

Он вспомнил, как прошлым летом был в Волгограде, 
как целый день ходил по Мамаеву кургану. Холм, взяв
ший отца в свои недра, был велик и печален, громадная 
скульптура, венчавшая вершину, бросала на город испо
линскую тень. В зале воинской славы ещё шли работы, но 
он, сын погибшего на Волге сержанта, всё же увидел свою 
фамилию на гранитной стене... Нигде в мире нет такого 
грандиозного, такого могучего памятника, как там, на 
Мамаевом кургане.

(В. Белов)
1.  Какие синонимы к слову большой используются в 

тексте? Запишите ряд синонимов. Чем отличаются слова, 
входящие в данный синонимический ряд? Как использо
вание этих слов связано с темой, основной мыслью текста?

2. Запишите слова, использование которых указывает 
на тему отрывка: Волгоград, Мамаев курган, памятник, 
скульптура. Какие текстовые синонимы помогают осуще
ствить связь между предложениями и избежать неоправ
данного повторения некоторых из этих слов?

3.  Произведите лексический разбор слова могучий, 
пользуясь «Школьным толковым словарём русского язы
ка» М. С. Лапатухина и др. 

 • Подготовьтесь к изложению.

Любая научная проблема должна быть прежде всего 
сформулирована в языке. Язык занимает важнейшее ме
сто в познании и, следовательно, в человеческой деятель
ности вообще. Выражаясь образно, можно сказать, что со
знание движется по свету вместе с языком, что словарь 
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языка свидетельствует, о чём думают люди, а граммати
ка — как они думают.

Наука есть создание человека, так же как и язык, без 
которого нет науки. Выясняя законы окружающего мира, 
человек неизбежно «сводит их к себе, к своему слову и к 
своему разуму».

(В. Вернадский)

Занимаясь наукой о языке, человек может удовлетво
рять самые разнообразные свои потребности в соответст
вии со складом ума, характера, темперамента.

В истории мирового языкознания наши отечественные 
лингвисты всегда играли заметную роль. Достаточно на
звать имена таких корифеев языковедческой науки, как 
Ломоносов, Востоков и Потебня. Во всех сферах науки о 
языке наши лингвисты сумели сказать своё весомое ори
гинальное слово. Это касается таких важных теоретиче
ских проблем, как выяснение глубинных связей языка и 
мышления, языка и общества, общих законов языкового 
развития, формирования национальных языков и т. д.

(Из «Энциклопедического словаря юного филолога»)

1. Составьте план текста.
2. Объясните значение слов: проблема, сфера, корифей.
3.  Подберите синонимы к словам: неизбежно, ориги

нальный.
4. Какое слово не является деепричастием?

А) занимаясь
Б) выражаясь
В) достаточно
Г) выясняя
(О т в е т: В.)

5. Выпишите из второго предложения вводное слово.
(О т в е т: следовательно.)
6.  Замените в третьем абзаце деепричастный оборот 

придаточным обстоятельственным предложением. Со
ставьте схему сложного предложения.

7. Выпишите деепричастные обороты из первого и вто
рого абзацев.

8. Сколько грамматических основ в третьем предложе
нии?

(О т в е т: 5.)
9.  Замените словосочетания сферы науки, языковое 

развитие синонимичными.
(О т в е т: научные сферы, развитие языка.)
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10.  В каком словосочетании связь иная, чем управле
ние?

А) склад ума
Б) сформулирована в языке
В) наука о языке
Г) теоретические проблемы
(О т в е т: Г.)
11.  Объясните орфограммы в словах: касается, глу

бинный, движется.
12. Напишите изложение (подробное или сжатое).

 • Запишите, объясните орфограммы и знаки препина
ния. Выпишите ключевые слова.

Задача языковеда — найти в речи язык, подняться от 
речи к языку.

Слово в речи  — вот это слово, сейчас (или вчера) ска
занное. Слово в языке  — это отвлечённый, но действен
ный образец, который определяет производство слова в 
речи. Это нечто абстрактное, но проявляющееся в кон
кретном. «Языком можно владеть и о языке можно ду
мать, но ни видеть, ни осязать язык нельзя. Его нельзя и 
слышать в прямом значении этого слова»,  — писал 
А. А. Реформатский.

Звуки, интонационные типы, слова, устойчивые выра
жения есть и в речи, и в языке... Образцы, модели, схемы 
словосочетаний и предложений существуют в языке; в 
речи они наполняются конкретным словесным материа
лом.

Речь влияет на язык. В речи появляются новшест 
ва, некоторые из них (немногие) становятся частыми, про
никают в языковую систему и преобразуют её. 

(М. В. Панов)

1.  Укажите средства связи между предложениями в 
тексте.

А) однотематическая лексика
Б) лексические повторы
В) антонимы
Г) местоимения
Д) синтаксический параллелизм
Е) вводные слова
(О т в е т: А—Д; антонимы: абстрактный — конкрет

ный.)
2. Выпишите однокоренные слова.
(О т в е т: язык, языковая, языковед; слово, словосоче

тание, словесный.)
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3. Сколько грамматических основ в третьем предложе
нии? Составьте схему этого предложения, произведите его 
синтаксический разбор.

(О т в е т: 2.)
4.  Запишите высказывание А.  А.  Реформатского, ис

пользуя предложение с косвенной речью. Составьте схему 
этого предложения.

5.  Напишите сочинение на одну из тем: «Речь влияет 
на язык», «Что это значит — владеть языком?»

 • Прочитайте отрывок из интервью с В. Г. Распутиным. 
Выпишите слова, которые входят в тематическую 
группу «Школа».

...Я с благодарностью и не иначе как чудо вспоми 
наю свою школу. В маленькой деревне учеников было 
15  человек  — первый, второй, третий и четвёртый клас
сы. Только какие там классы! Одна комната, правда, про
сторная, и занятия вёл один учитель, обращаясь по очере
ди к каждому. Я, например, до школы читать не умел, но 
быстро втянулся в такой ритм и стиль учёбы. Это же  
радость, когда ты отвечаешь и свой урок и потом можешь 
чтото сказать по уроку, который проходят старшие.  
Постоянный интерес, не сухая, не сонная атмосфера в 
классе.

1.  В каких значениях употребляются слова: стиль, 
урок, сухая, атмосфера?

2. Подберите синонимы к словам: чудо, радость, инте
рес, благодарность.

3. Выпишите предложения с вводными словами. Како
ва роль вводных слов?

4. Составьте схему предпоследнего предложения.
5. Укажите средства связи между предложениями.
6. Подготовьтесь к выразительному чтению.
7. Напишите сочинение на одну из тем: «Уроки, кото

рые вызывают у меня постоянный интерес», «Что мы мо
жем сказать о человеке, который так вспоминает свою 
школу», «Когда на уроках царит сухая, сонная атмосфера 
в классе...»

 • Запишите отрывок из очерка «Вечное присутствие». 
Объясните смысл названия.
Взрослея, душа обращается к Пушкину, страстно  

следит за ним, берёт его себе, и этот поиск соответствует 
поиску собственной зрелости. Какое наслаждение — при
своить, никого не обделив, заполучить в общение эту лич
ность, самую пленительную в человечестве...

(Б. Ахмадулина)
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1. В каких значениях употребляются слова личность, 
зрелость?

2. Выпишите из текста деепричастия.
3. Составьте схему первого предложения.
4. Объясните знаки препинания.
5. Сформулируйте самостоятельно задания, направ

ленные на повторение орфографии, и выполните их.
6. Подготовьтесь к выразительному чтению.
7. Сформулируйте несколько тем сочинений, в кото

рых уместно процитировать это высказывание.

 • Запишите, объясните орфограммы.
Все мы чегото ждём, чегото добиваемся от Пушки

на, — что ж, он никому не отказывает в ответе. Достаточ
но сосредоточить на нём душу, не утяжелённую злом, что
бы услышать спасительный шум его появления — не бо
лее заметный, чем при возникновении улыбки или 
румянца.

(Б. Ахмадулина)
1. Подготовьтесь к выразительному чтению.
2. Выпишите предложение с причастным оборотом. Со

ставьте схему сложного предложения.
3.  Произведите разбор словосочетаний: путь разума, 

спасительный шум, сосредоточить душу.

 • Подготовьтесь к выразительному чтению отрывка из 
эссе Б. Ахмадулиной, посвящённого Пушкину.

Он умер, прошло сто лет и ещё столько, сколько было 
мне в прошлом году, когда в августе, вечером, после до
ждя, я мрачно остановилась посреди парка, где некогда   
он бывал каждый день. Только что, на повороте аллеи, я 
столкнулась лбом с коротким и твёрдым ветром, не имев
шим причины в этой погожей тишине. Вероятно, воздух, 
полтора века назад вытесненный бешенством его детского 
бега, до сих пор свистел и носился в этих местах. Испытав 
раздражение, как если бы он, действительно, пробегая, 
задел меня локтем, я повернулась и пошла обратно.

При его поспешности движений он всё здесь осенил и 
насытил собой, и с памятью о нём нельзя было разминуть
ся — нога повсюду попадала в его след...

1. Выпишите предложения с вводными словами. Объ
ясните знаки препинания.

2. Подберите синонимы к слову вероятно.
3. Сформулируйте самостоятельно несколько заданий, 

направленных на повторение лексики, морфологии, орфо
графии, и выполните их.
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КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ  
К СЖАТОМУ ИЗЛОЖЕНИЮ

Новая форма итоговой аттестации за курс основ
ной школы привлекает ещё и тем, что разнообраз
ные задания дают возможность показать восьми
классникам, как они овладели основными видами 
речевой деятельности: слушанием (сжатое изложе
ние текста, прочитанного учителем), чтением, созда
нием текста рассуждения в письменной форме.

Написать сжатое изложение гораздо труднее, чем 
изложение подробное, близкое по языку и стилю к 
исходному тексту. Кроме умения слушать, адекват
но воспринимая, глубоко понимая то, что прочитал 
учитель, важно овладеть приёмами сжатия текста. 
При этом необходимо сохранить основную информа
цию, отразить авторский замысел, передать автор
ское отношение... То, что возникнет в результате 
сжатия информации, должно обладать всеми при
знаками хорошего текста: связностью, цельностью, 
логической последовательностью, завершённостью. 
При создании «хорошего» текста надо подумать, с 
чего начать, как выбрать такой зачин текста, кото
рый поможет найти нужную интонацию, когда по
явится движение мысли, когда одно предложение 
как бы вытекает из другого. О том, как мучительно 
трудно выбрать удачное начало текста, говорят в 
своих дневниках, письмах многие писатели: «Труд
нее всего начало, именно первая фраза. Она, как  
в музыке, даёт тон всему произведению, обыкновен
но её ищешь весьма долго...» (М. Горький) «Первая 
фраза имеет решающее значение. Она определяет... 
звучание всего произведения в целом. И вот ещё что. 
Если этот изначальный звук не удастся взять пра
вильно, то неизбежно или запутаешься и отложишь 
начатое, или отбросишь начатое, как негодное».  
(И. Бунин) «Очень трудно даётся мне начало вещи. 
Надо найти фразу, которая создавала бы свою инто
нацию, свою музыку — вводила бы читателя в мой 
мир». (Ф. Абрамов) Если писателям, мастерам искус
ства слова, так «трудно даётся» начало текста, если 
даже они испытывают при этом «муки слова», то 
как же непросто преодолеть эти трудности обыкно
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венным людям. Как научиться и научить находить 
то предложение, которое помогло бы «развязать 
клубок мыслей и стать началом» текста (изложения, 
сочинения)?

Анализируя тексты образцы, выполняя задания  
в процессе комплексной работы с текстом, выписы
вая разнообразные варианты того, как может начи
наться текст (абзац), обобщив собранный материал, 
ученики постепенно составляют памятку «Как на
чать текст». Так, если речь идёт о создании текста
рас суж дения, то, выбирая варианты зачина, обяза
тельно отметим:
 • предложение (или несколько предложений), чётко 

формулирующее тезис, который отражает основ
ную мысль текста, то, что необходимо доказать, 
аргументировать. Роль такого зачина часто вы
полняют двусоставные предложения, в которых 
ставится тире между подлежащим и сказуемым;

 • вопросительные предложения (в том числе рито
рический вопрос);

 • предложения, включающие цитирование;
 • сложноподчинённые предложения, в которых 

придаточные обстоятельственные с союзами ког
да, если обычно предшествуют главному.
Среди зачинов в текстах описаниях, повествова

ниях, а также повествованиях с элементами описа
ния довольно часто используются назывные предло
жения. Надо принять во внимание, что при создании 
текстов рассуждений в качестве способов аргумен
тации применяются элементы описаний и даже по
вествований (они могут быть фрагментами текста
рас суждения).

После того как сформулирован тезис, должна по
следовать та часть текста, которая содержит доказа
тельства. Перейти к этой важной, необходимой для 
рассуждения части помогут такие, например, рече
вые модели:

Чтобы доказать (понять) это...
Какие факты (примеры) убеждают нас в этом?
В справедливости этого утверждения можно 

убедиться, если...
Как показать это? Обратимся к примерам...
В том, что это утверждение бесспорно, мы убе

ждаемся, если проанализируем...
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Чтобы написать заключительную часть текста
рас суждения, надо ещё раз перечитать начало текс
та, формулировку темы сочинения и постараться 
так построить последние предложения, чтобы «ко
нец гармонировал с началом», чтобы вывод был сде
лан с использова нием ключевых слов текста.

Когда нам с трудом удаётся переход от одного 
предложения к другому, когда есть опасность не до
стичь связности текста, последовательного движе
ния мыс ли, — надо особенно внимательно относить
ся к порядку слов в предложении: завершать предло
жение должны те слова, которые несут новую 
информацию и которые становятся источником заро
ждения следующего предложения. Поэтому при воз
никновении трудностей, когда встаёт вопрос: «О чём 
писать дальше, как писать дальше?», можно приме
нить очень простой приём: перечитать предыдущее 
предложение, посмотреть особенно внимательно на 
те слова, которые его завершают, и постараться уви
деть именно в них то, что служит основой, источни
ком появления, зарождения нового предложения.  
И тогда начать его можно с лексического повтора  
(и он будет оправданным!), с местоимений, со слов 
синонимов или с таких речевых оборотов: Именно 
это, Вот почему, Именно так (тогда, в это время). 
Завершая это новое предложение, надо опять под
умать о том, чтобы в конце фразы оказались слова, 
несущие новую информацию, и чтобы именно они 
помогли родиться следующему предложению. Так 
осуществляется движение мысли, текст становится 
динамичным, появляется особая интонация, ритм. 
Часто мы интуитивно следуем этим правилам, поэто
му изложенные рекомендации будут особенно полез
ны при редактировании текста. Нетрудно заметить, 
что, говоря о порядке слов, мы имели в виду тексты с 
цепной связью (фрагменты с параллельной связью в 
текстах рассуждениях встречаются нечасто).

При создании сочинения на основе данного текста 
(прочитанного, прослушанного), когда возникает 
потребность в отклике на то, что отражает позицию 
автора, героя, персонажей, и высказать не только 
свои мысли, но и дать эмоциональную оценку, — по
могут такие речевые модели:
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Мне близка мысль автора (героя) о том, что...
Некоторые сомнения у меня возникают, когда...
Чтобы сделать правильный вывод, я перечитал 

текст несколько раз...
Нельзя не согласиться с точкой зрения автора 

(героя)...
Я согласен с тем, что...
Анализ языковых особенностей текста (для 

этого надо было прочитать текст несколько раз, ис
пользуя метод «медленного чтения») помог мне глуб
же понять замысел автора, его отношение к...

Я могу с уверенностью сказать (утверждать)...
Мне хочется сделать вывод...
Такой вид информационной переработки текста, 

как сжатое изложение, до сих пор нечасто приме
нялся в школе. Рекомендация «избавиться от второ
степенной информации» при сжатии текста далеко 
не всегда помогает: ведь в хорошем тексте довольно 
трудно найти второстепенное... Мы не стремимся 
дать ученикам жёсткие правила, по которым проис
ходит сжатие текста. Полезно привести конкретные 
примеры. Вспомним слова И. Ньютона о том, что 
при изучении науки примеры полезнее правил.

Приведём примеры упражнений, направленных 
на применение приёмов сжатия текста.

 • ...К могиле Пушкина надо идти через пустынные мона
стырские дворы и подыматься по выветренной каменной 
лестнице. Лестница приводит на вершину холма к обвет
шалым стенам собора.

Под этими стенами, над крутым обрывом, в тени лип, 
на земле, засыпанной пожелтевшими лепестками, белеет 
могила Пушкина.

(К. Паустовский)

Варианты сжатия текста

1.  К могиле Пушкина надо подниматься по каменной 
лестнице, которая приводит к стенам собора, где и похоро
нен великий поэт.

2. Пушкин похоронен у стен собора, куда ведёт камен
ная лестница.

3. Могила Пушкина находится у стен собора, к которо
му можно пройти через монастырские дворы, а затем под
няться по выветренной каменной лестнице.
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Обычно принято считать, что использование 
сложных предложений, разнообразие синтаксиче
ского строя текста — один из показателей богатства 
речи. Может возникнуть вопрос: почему же Паус
товский не использует в этом фрагменте текста 
сложных предложений? Над ответом на этот вопрос 
интересно подумать, сопоставив исходный текст с 
вариантами его сжатия. Воспринимая текст Паус
товского, даже при первом чтении мы чувствуем его 
особую выразительность: создаётся впечатление по
степенного «восхождения к Пушкину». Как это до
стигается? Почему повтор слов лестница, стены не 
ощущается нами как недочёт?

Порядок слов в предложениях, определяемый 
коммуникативной задачей, и повтор слов лестница, 
сте ны — это одно из средств связи между предложе
ниями в тексте. Обозначая «новое» («рему») в пер
вом предложении, слово лестница помещается в 
конце и является тем звеном в структуре предложе
ния, которое становится источником развития текс
та, основой зарождения второго предложения. Если 
в первом предложении слово лестница является 
коммуникативным центром, то, начиная последую
щее предложение, оно является уже «данным» («те
мой»), и главное его назначение — быть средством 
связи, обеспечивающим последовательное развёр
тывание мысли. Такой порядок слов влияет на выра
зительное чтение текста: логическим ударением,  
паузой мы выделяем те слова, которые несут новую 
информацию. Повтор слов в этом тексте оправдан 
(здесь не требуется использовать синонимы, место
имения) именно благодаря порядку слов. Попробуем 
изменить порядок слов во втором предложении, и 
мы увидим, что связь между предложениями разру
шается, повтор становится неоправданным: К моги
ле Пушкина надо... подыматься по выветренной 
каменной лестнице. К обветшалым стенам собора 
приводит лестница...

То же самое можно сказать и о повторяющемся  
в этом тексте слове стены, служащем для связи  
второго и третьего предложений.

В результате сопоставления вариантов мы прихо
дим к выводу, что текст Паустовского, несомненно, 
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отличается особой выразительностью, которая исче
зает при сжатом пересказе, хотя основная информа
ция сохраняется.

 • К однотомнику Пушкина Кедрин возвращался неодно
кратно, о чём говорят многочисленные пометы, сделан
ные в разное время. Одно и то же стихотворение зачастую 
имеет несколько помет. Кедрин, читая любимого поэта, 
тут же, на полях, что то записывает.

Читая Пушкина, Кедрин выявляет связь его поэзии 
с творчеством Державина и Жуковского, Шекспира и Гёте. 
Находит он влияние гениальных пушкинских творений  
на Баратынского, Лермонтова, Тютчева, Некрасова. Отме
чает влияние пушкинских строк и на собственное твор 
чество.

(С. Кедрина)

Варианты сжатия текста
1. Дмитрий Кедрин, перечитывая Пушкина, своего лю

бимого поэта, на полях делает пометы. Он находит связь 
пушкинского творчества с произведениями других русских 
и зарубежных авторов, как современников великого поэта, 
так и его предшественников и последователей. Пометы  
говорят и о влиянии Пушкина на творчество самого Кед 
рина.

2. На полях однотомника Пушкина поэт Дмитрий Кед 
рин часто делает пометы, отмечая влияние гениального 
поэта на собственное творчество, на русскую поэзию и за
рубежную литературу. Шекспир и Гёте, Державин и Жу
ковский, Баратынский и Лермонтов, Тютчев и Некра 
сов — эти имена встречаются среди записей на полях пуш
кинского тома.

 • Несколько лет назад на вопрос корреспондента: «Что 
более всего вы цените в человеке?» — я, не задумываясь, 
ответила: «Талант». (И. М. Смоктуновский при мне отве
тил на этот вопрос: «Доброту».) Сейчас я больше всего 
ценю в человеке естественность, потому что знаю, что это 
самое трудное в жизни и в искусстве. Это требует большой 
практики, постепенности, длительной привычки, образо
вания, вкуса, внутреннего такта, воспитания, таланта.

На актёра это значение естественности можно перевес
ти так.

Вопервых, актёр естествен, если его игра соответствует 
жизненной роли персонажа, если он не выбивается из об
щего рисунка спектакля или фильма и если его игра соот
ветствует современной актёрской школе. И, наоборот, ак
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тёр играет неестественно, если его исполнение соответству
ет скорее его жизненной роли, а не тому, кого он 
изображает; если он не слышит мелодии всего спектакля, 
или музыкальной партии своего партнёра, или общей му
зыки всего театра. Если он упрямо остаётся только самим 
собой.

Вовторых, актёр будет неестествен, если не прислуши
вается к интуиции, если не слышит требований Природы 
и Красоты.

Естественность и в искусстве, и в жизни — это обо
стрённый артистизм. Особое ощущение Красоты, Правды, 
восприятие их как жизненной реальности и высочайшей 
ценности в природе, в людях, в чувствах и мыслях.

(А. Демидова)

Варианты сжатия текста
1.  Актриса Алла Демидова вспоминает, что когда то 

более всего ценила в человеке талант. И. Смоктуновс 
кий считал, что главное человеческое качество — это до
брота.

Теперь на вопрос «Что вы более всего цените в челове
ке?» А. Демидова отвечает: «Естественность», считая, что 
это самое важное и самое трудное качество и в жизни, и в 
искусстве. Естественность связана с образованием, вку
сом, воспитанием и талантом, она зависит от требований 
Красоты, Природы, Правды.

2. На вопрос «Что вы более всего цените в человеке?» 
отвечают поразному. Актриса А. Демидова когда то ут
верждала: «Талант». И. Смоктуновский отмечал доброту. 
Прошло время, и А. Демидова стала более всего ценить в 
людях и в искусстве естественность как самое трудное и 
самое важное качество. По её мнению, естественность на 
сцене достигается, если актёр слышит мелодию всего 
спектакля, партнёра, общую музыку театра. Для этого 
надо подчинять себя требованиям Природы, Красоты, 
Правды, обладать безупречным вкусом, образованием, 
интуицией.

 • Природа лирической поэзии таинственна. Как личное 
переживание претворяется в стихи, за счёт чего личный 
опыт поэта получает универсальность, сверхценность, 
долгую жизнь? А рядом с этим вопросом встаёт и другой: 
что за птица такая — поэт, чем его жизнь отличается от 
жизни других людей?

Мы исходим из того, что поэзия — это не занятие,   фор
ма бытия. Поэт проживает свою жизнь в слове, слово и 
есть его реальность, подлинные события происходят с ним 
в стихах. Или не происходят — тогда мы имеем дело со 



141

словесными упражнениями, с игрой, имеющей своё за
конное место на периферии всякого искусства.

...Пушкинские стихи являют саму внутреннюю жизнь 
поэта в её словесной реальности, являют в настоящем 
време ни душевный труд и само вдохновение, пробуждён
ное глубоким впечатлением, сильным чувством. Из такого 
впечатления стихотворение вырастает на глазах как жи
вое древо (в иных случаях уместнее сказать: как цветок), 
и по мере его развития от строфы к строфе можно стать 
свидетелем внутреннего события, происходящего в про
цессе творчества.

(И. Сурат)

Варианты сжатия текста
1. Поэзия — это форма бытия, природа лирической по

эзии таинственна. Читатель — свидетель того, как в про
цессе творчества, вдохновения, в результате душевного 
труда происходит внутреннее событие в жизни поэта. Если 
в стихах не происходит этого внутреннего события, то не 
рождается произведение искусства. Поэт проживает свою 
жизнь в слове, которое пробуждается сильным чувством, 
глубоким впечатлением. Таково творчество Пушкина, 
стихи которого вырастают на глазах как живое дерево.

2. Поэт проживает свою жизнь в слове, каждое стихо
творение — отражение событий внутренней жизни его со
здателя. Процесс рождения лирического произведения 
загадочен, полон тайн.

Поэзия — это не занятие, а форма бытия, когда слово 
становится реальностью, рождающей в результате душев
ного труда подлинные события, и мы, читатели, на них от
кликаемся, личный опыт поэта получает универсальность.

Стихи Пушкина, отражая вдохновение, пробуждаемое 
глубоким впечатлением, сильным чувством, вырастают 
на глазах как живое дерево, как цветок.

 • Прочитайте отрывок из статьи Е.  Евтушенко «Воспи
тание поэзией». Подготовьтесь к сжатому изложению. 
Выпишите ключевые слова.

Поэт в долгу перед теми, кто научил его любить поэ
зию, ибо они дали ему чувство смысла жизни.

Поэт в долгу перед теми поэтами, кто были до него, ибо 
они дали ему силу слова.

Поэт в долгу перед сегодняшними поэтами, своими то
варищами по цеху, ибо их дыхание  — тот воздух, кото
рым он дышит, и его дыхание — частица того воздуха, ко
торым дышат они.
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Поэт в долгу перед своими читателями, современни 
ками, ибо они надеются его голосом сказать о времени и  
о себе.

Поэт в долгу перед потомками, ибо его глазами они ког
данибудь увидят нас.

Ощущение этой тяжелой и одновременно счастливой 
задолженности никогда не покидало меня и, надеюсь, не 
покинет.

Варианты сжатия текста

1. Поэт в долгу перед своими современниками и перед 
потомками, перед другими поэтами (как прошлого, так и 
настоящего) и перед читателями, а также перед теми, кто 
научил его любить поэзию. Все те, перед кем он ощущает 
себя в долгу, дают ему самое главное: чувство смысла жиз
ни, понимание силы слова, тот воздух, которым он ды
шит, возможность сказать «о времени и о себе» не только 
своим современникам, но и потомкам.

2.  Поэт испытывает чувство ответственности перед  
всеми, кто научил его любить поэзию, слово, понять, в 
чём смысл жизни, перед теми, кто верит и надеется, что 
именно он, поэт, станет их голосом, их глазами, что помо
жет и потомкам понять наше время. Ощущение этого дол
га, тяжёлое и одновременно счастливое, не должно никог
да покидать настоящего поэта.

3. Поэт Е. Евтушенко пишет, что его никогда не поки
дает ощущение задолженности, тяжёлой и счастливой, не 
только перед своими современниками, но и предшествен
никами, а также перед потомками, потому что все они, 
читатели и другие поэты, дают ему понимание смысла 
жизни, тот воздух, которым он дышит, веру в силу слова, 
способного рассказать «о времени и о себе».

Комментарий

Нетрудно заметить, что для сжатия текста с парал
лельным способом связи между предложениями прежде 
всего изменяем синтаксические особенности текста:  
используем сложные предложения, ряды однородных 
членов. При этом в каждом варианте сжатого переска 
за опираемся на ключевые слова (или синонимы к ним): 
поэт, любить поэзию, слово, долг (ответственность),  
современники, потомки, читатели, время, смысл  
жизни.
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 • Прочитайте отрывок из книги «Рассказы о русской 
фразеологии». Подготовьтесь к изложению. Составьте 
план текста. Выпишите ключевые слова.
Попробуйте одним словом определить сущность Бели

кова из повести A.  П.  Чехова «Человек в футляре». Вам 
это не удастся. Для того чтобы представить Беликова, 
нужно рассказать, хотя бы вкратце, повесть Чехова. А ав
тор повести нашёл для него великолепную формулу — че
ловек в футляре. И ещё пример. Характер Хлестакова, 
героя комедии Н. В. Гоголя «Ревизор», определить не так 
просто. А Гоголь в «Замечаниях для г.г. актёров» сделал 
это очень хорошо, используя фразеологизм без царя в го
лове: «Хлестаков, молодой человек лет 23х, тоненький, 
худенький, несколько приглуповат и, как говорят, без 
царя в голове».

Обобщающий характер фразеологизмов способствует 
их использованию в качестве заголовков. Г.  Успенский, 
например, часто называл свои очерки устойчивыми со 
четаниями: «Через пень колоду», «Как рукой сняло», 
«Взбрело в башку», «Вольные казаки», «Земной рай».

Кроме обобщающей функции, фразеологизмы выпол
няют характеризующую функцию. Фразеологизмы ха
рактеризуют людей, литературных персонажей. Напри
мер, Л.  Н.  Толстой, изображая семейства Ростовых и  
Курагиных, ввёл в речь членов семьи Ростовых большое 
количество народных фразеологизмов, показывая тем  
самым их близость к народу, что несвойственно семье  
Курагиных.

(Ю. Гвоздарёв)

1. Сравните два варианта плана текста. Какой вариант 
точнее передаёт содержание и тем самым в большей степе
ни поможет вам подготовиться к сжатому изложению?

А)  1. Фразеологизмы лаконично определяют сущность 
характера.
2.  Использование фразеологизмов в качестве заго
ловков.
3.  Фразеологизмы в речи литературных персона
жей — средство их характеристики.

Б) 1. Примеры из Чехова и Гоголя.
2. Названия очерков Г. Успенского.
3. Фразеологизмы и речевые характеристики.

2. Напишите сжатое изложение или сочинение на одну 
из тем: «Роль фразеологизмов в речи», «Читая словарь 
фразеологизмов...», «Мои любимые фразеологизмы».
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ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ  
РУССКОГО ЯЗЫКА,  

К ПУШКИНСКОМУ ПРАЗДНИКУ

Подготовка к празднику происходит в течение все
го учебного года, когда восьмиклассники выполняют 
упражнения, связанные с именем Пушкина, с раз
мышлениями об особенностях русского языка, когда 
готовятся к выразительному чтению произведений 
Пушкина и других авторов (а таких материалов в 
учебниках много), отбирают варианты для литера
турной композиции... Исследовательская деятель
ность учащихся, подготовка научных докладов на ма
териале разнообразных источников, анализ словар
ных статей из «Словаря языка Пушкина» — это тоже 
часть работы по подготовке и проведению праздника.

Тема «Пушкин в нашей жизни, в нашей судьбе, в 
нашей культуре» является ключевой для многих 
уроков, для подготовки исследовательских проек
тов, для организации уроковконференций.

Постигая особенности текста как речевого произ
ведения, как сферы функционирования языковых 
единиц разных уровней, убеждаясь в процессе прак 
тической деятельности в красоте и гармонии языко
вой системы, ученики постепенно развивают такие 
исследовательские способности, которые готовят их 
к выбору темы для самостоятельной исследователь
ской деятельности, к выполнению этой работы, на
пример, на материале творчества Пушкина, языка 
его поэтических и прозаических произведений.

Обращение к произведениям А.  С.  Пушкина на 
занятиях русским языком даёт возможность уви
деть, как живут, как употребляются языковые сред
ства разных уровней в «безукоризненных образцах» 
искусства слова, какими являются пушкинские сти
хи, проза, критические статьи, дневниковые записи 
и письма.

При подготовке исследовательских проектов ре
шаются важные задачи:
 • расширить объём сведений, связанных с изучени

ем языка художественных произведений (в част
ности, языка произведений Пушкина);
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 • показать роль Пушкина как «начала всех начал» 
в истории русского литературного языка;

 • дать систематические сведения о выразительной 
функции различных языковых средств на приме
ре их употребления в текстах Пушкина и в текс
тах о Пушкине;

 • усовершенствовать умения и навыки анализа тек
ста;

 • вести работу, связанную с подготовкой к итоговой 
аттестации (к ЕГЭ, к сочинению).

Процесс подготовки исследовательской работы 
носит теоретикопрактический характер. Особое 
внимание следует обратить на самостоятельность 
творческой деятельности учащихся (подготовка ре
фератов, докладов, отбор материала для сочинений, 
редактирование сочинений). На занятиях широкое 
применение может найти не только работа по анали
зу пушкинских произведений (целиком или их от
рывков), но и комплексное исследование текстов о 
Пушкине, о языке его произведений. Необходимо 
научить школьников работать со словарями, спра
вочниками.

Выбор темы — очень важный этап самостоятель
ной деятельности. Предлагаем несколько тем для 
анализа ключевых проблем, связанных с изучением 
роли Пушкина в судьбе нашей литературы, нашей 
национальной культуры:
 • А. С. Пушкин как основоположник современного 

русского литературного языка.
 • Взгляды Пушкина на историю русского языка и 

пути его развития.
 • Органическое соединение книжной языковой 

культуры и живой народной речи в творчестве 
Пушкина.

 • Слово Пушкина как источник культуры русской 
речи.

 • Произведения Пушкина — диалог с читателем.
 • Народный язык — основа и источник языка лите

ратурного.
 • Стилистические возможности синтаксиса, вопло

щённые в художественном тексте.
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 • Анафора, эпифора, инверсия, градация, ритори
ческий вопрос, риторическое обращение как сред
ства художественной выразительности.

 • Тексты Пушкина как «гармоническое целое» 
(смысловая, композиционная, языковая целост
ность художественного текста; способы и средст
ва связи между предложениями в тексте; связь 
частей текста в пушкинских произведениях).

 • Особенности выражения темы в лирическом сти
хотворении.

 • Роль первого предложения (зачина) в тексте.
 • Особенности заключительной части (концовки) 

текста.

* * *

Постепенная подготовка к Пушкинскому празд
нику, к научным конференциям может включать та
кие  п р а к т и ч е с к и е  р а б о т ы,  которые выпол
няются как на уроках, так и на занятиях кружков, 
элективных курсов.
 • Выразительное чтение произведений Пушкина 

как искусство звучащего слова. [Анализ языко
вых, композиционных особенностей произведе
ний как основная часть подготовки к выразитель
ному чтению текстов художественного стиля. 
Особенности выразительного чтения художест
венных произведений разных жанров. Ритм в по
этических и прозаических произведениях. Сред
ства выявления при выразительном чтении рит
ма, мелодики, музыкальности поэтического 
текста. Особенности чтения диалога и монолога. 
Особенности чтения повествования, описания 
(пейзажа, портрета). Подтекст и способы его пере
дачи при выразительном чтении. Внимание при 
выразительном чтении к индивидуальноавтор
ским особенностям художественного текста (лек
сическим, фонетическим, интонационным, грам
матическим)].

 • Провести анализ пушкинского текста с целью вы
явления роли лексических средств: синонимов, 
антонимов (в том числе контекстуальных), слов, 
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употреблённых в переносном значении; привести 
примеры использования Пушкиным устаревших 
слов, объяснить значение этих слов и их роль в 
тексте (например, в стихотворениях «Воспомина
ния в Царском Селе», «Муза», «К морю», «Про
рок», «Земля и море», «Отцы пустынники и жёны 
непорочны...»).

 • Сопоставить пушкинский текст (отрывок) с близ
кими по теме, жанру произведениями (отрывка
ми) других авторов с целью выявления особенно
стей индивидуального авторского стиля. Для со
поставления могут, например, быть выбраны 
следующие произведения: «Пророк» Пушкина, 
Лермонтова и Некрасова, «Я памятник себе воз
двиг нерукотворный...» Пушкина и «Памятник» 
Державина, «Я помню чудное мгновенье...» Пуш
кина и «О доблестях, о подвигах, о славе» Блока, 
«О юность лёгкая моя...» (отрывок из шестой гла
вы романа «Евгений Онегин») Пушкина и стихо 
творение Лермонтова «Благодарность».

 • Указать, какие признаки устной народной поэзии 
использует Пушкин в сказках, в ряде стихотворе
ний (например: «Ещё дуют холодные ветры...», 
«В поле чистом серебрится...»).

 • Провести наблюдения над использованием в про
изведениях Пушкина элементов разговорного 
стиля (например, в стихотворениях: «Бесы», «До
рожные жалобы», «Любопытный», «Румяный 
критик мой...», в отрывках из романа «Евгений 
Онегин», из повести «Капитанская дочка»).

 • Сопоставить тексты Пушкина на близкие темы с 
целью выявления их особенностей (например, 
стихотворения «Обвал», «Кавказ» и отрывки из 
«Путешествия в Арзрум», стихотворение «Кал
мычке» и отрывок из «Путевых заметок»).

 • Проанализировать эпиграфы в произведениях 
Пушкина, выявить их роль в выражении автор
ского замысла (на материале романа «Евгений 
Онегин», прозаических произведений, стихотво
рений «Кто знает край, где небо блещет...», «Поэт 
и толпа», «Герой», «Не дорого ценю я громкие 
права...» и др.).



 • Подготовить доклад (реферат) на основе изучен
ной научной литературы и языкового анализа са
мостоятельно выбранных произведений Пушки
на (темы могут быть сформулированы на основе 
данных материалов).

Материалы, связанные с именем Пушкина, могут 
служить образцом для того, чтобы определить ос
новные направления организации деятельности уча
щихся при исследовании языка, особенностей твор
чества других писателей.
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