
ЗАДАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 11 группы  

Каждую практическую работу выполнять на двойных листочках. 

Оформлять работы так же, как и в тетрадях для практических 

занятий. 

Практически работы № 4 и 5 писать под датой 13 октября;  

а  практические № 6,7 – 20 октября 

Практическое занятие № 4 

Тема: Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ 

текста 

ОБРАЗЕЦ: 

Познакомьтесь с планом и примером лингвостилистического анализа 

текста. 

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

начал их жечь. Это страшно трудно делать, потому что исписанная 

бумага горит неохотно. Ломая ногти, я раздирал тетради, стоймя 

вкладывая их между поленьями и кочергой, трепал листы. Пепел по 

временам одолевал меня, душил пламя, но я боролся с ним, и роман, упорно 

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

пропадали лишь тогда, когда бумага чернела, и я кочергой яростно добивал 

их. 

(По М.Булгакову) 

-Определите тему текста. 

-Определите основную мысль текста. 

-Выделите микротемы. 

-Определите тип текста. 

-Определите стиль текста. 

-Укажите используемые стилистические средства. 

-Какова особенность употребления глаголов в данном тексте. 

                                        Примерный план ответа: 

Тема текста – решение писателя сжечь свою рукопись. 

Главная мысль – изображение события и состояния человека, 

уничтожающего свой сокровенный труд. Текст содержит одну микротему. 

Это образец художественного стиля. Слова в переносном значении помогают 

описать переживания человека, обилие глаголов и глагольных форм даёт 

ощущение динамизма, стремительности происходящего: ломая ногти, 

раздирал тетради; пепел душил пламя; сопротивляясь; мелькали; добивал. 

Данный текст типологически представляет собой повествование с 

элементами описания состояния человека. Событие показано в 

хронологической последовательности. Мы наглядно представляем начало, 

развитие и конец действия: вынул списки романа – раздирал тетради – 

вкладывал между поленьями - роман погибал – бумага чернела. Глаголы 



прошедшего времени, обозначая последовательно сменяющиеся события, 

помогают развёртыванию повествования. 

 

Задание 1  Сделать лингвостилистический анализ текста по 

предложенному плану: 

• Определите тему текста. 

• Определите основную мысль текста. 

• Выделите микротемы. 

• Определите тип текста. 

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

может быть использован текст. 

• Назовите основные стилевые черты, нашедшие отражение в этом тексте 

(непринуждённость — официальность, точность — расплывчатость 

названия, эмоциональность — бесстрастность, конкретность — 

абстрактность, субъективность — объективность, образность — отсутствие 

образности, подчёркнутая логичность, призывность речи). 

• Укажите языковые средства (лексические, словообразовательные, 

морфологические, синтаксические), с помощью которых раскрываются в 

данном тексте названные вами стилевые черты. 

• Сделайте вывод: к какому стилю относится данный текст. 

                                              Честь истинная и ложная 

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

некоторые различия между совестью и честью. 

Между совестью и честью есть одно существенное различие. Совесть всегда 

исходит из глубины души, и совестью в той или иной мере очищаются. 

Совесть «грызет». Совесть не бывает ложной. Она бывает приглушенной или 

слишком 

преувеличенной. Но представления о чести бывают совершенно ложными, 

эти ложные представления наносят колоссальный ущерб государству. Я 

имею в виду то, что называется «честью мундира». У нас исчезло такое 

несвойственное нашему 

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

тяжелым грузом. Точно человек умер, а остался только мундир, с которого 

сняты ордена. И внутри его уже не бьется совестливое сердце. 

«Честь мундира» заставляет руководителей отстаивать ложные или порочные 

проекты, настаивать на продолжении явно неудачных строек, бороться с 

охраняющими памятники обществами («наша стройка важнее»). Примеров 

подобного отстаивания «чести мундира» можно привести много. Честь 

истинная – всегда в соответствии с совестью. 

Честь ложная – мираж в пустыне, в нравственной пустыне человеческой 

(вернее, «чиновничьей») души.  (Д.С.Лихачев. Письма о добром и 

прекрасном) 

 

Задание 2  Речеведческий разбор текста  

1. Прочитайте текст, укажите признаки текста в нем. 

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

3. Выделите микротемы, составьте план. 



4. Укажите средства связи между частями текста. 

5. Определите тип речи, стиль и жанр. 

6. Укажите используемые стилистические средства. 

7. Назовите особенности построения текста (его композиции). 

 

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

средоточение самого прекрасного, чем было исполнено мое детство. Было 

время, я знал каждое дерево, каждый куст крапивы, каждую световую 

надпись: «Берегись трамвая!», мигающую красным на переходе. В слове 

«Берегись» три последние буквы не загорались, получалось красиво и 

загадочно: «Берег трамвая»... 

Чистые пруды — это чудо первого скольжения на коньках, когда 

«снегурочки» становятся вдруг послушными, прямо, стройно режут широким 

лезвием снег, и ты будто обретаешь крылья. 

Чистые пруды — это целый мир чудесных неожиданностей. Милые, 

скромные чудеса моего детства! Чистые пруды были для нас школой 

природы. Как волновала желтизна первого одуванчика! Нежности и 

бережности учили нас их пуховые, непрочные шарики. Мы ловили тут рыбу. 

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

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

весенней земли под босой ногой — это было несметным богатством для 

городских мальчишек. 

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

листве, желтой, красной листве берез, осин, кленов, лип. Мы набирали 

огромные охапки палой листвы и несли домой прекрасные, печальные 

букеты, и сами пропитывались их горьким запахом. 

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

юности. Это было в пору ожесточенных боев в Испании. Отовсюду глядело с 

портретов прекрасное, неистовое лицо Долорес Ибаррури, многие юноши 

носили пилотки с красным кантом и кисточкой, и нам казалось, будто самый 

воздух насыщен Испанией, ее звуками и ароматами, ее борьбой, ее гневной 

непримиримостью Испания была в нашем сердце. 

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

 (По Ю. Нагибину) 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Освоение видов переработки текста. 

Задание 1— Прочитайте и запишите определение понятий тезисы, план, 

конспект. 

Те́зис (др.-греч. θέσις «место; положение; тезис») — кратко 

сформулированные основные мысли в одном предложении. Тезисы (в науке 

и философии) — обычно приведённые в аннотации кратко 



сформулированные основные положения, главные мысли научного труда, 

статьи, доклада. 
План – это последовательное представление частей содержания текста в 

кратких формулировках, отражающих тему и /или основную мысль. 

Простой план – это план, включающий названия значительных частей текста. 

Графическая форма записи простого плана выглядит следующим образом: 

1. 

2. 

3. и т.д. 

Сложный план – это план, включающий название значительных частей, а 

также их смысловых компонентов. Графическая форма записи сложного плана 

выглядит следующим образом: 

1. 

1.1. 

1.2. 

2. и т.д. 

 
Конспект – это краткое, связное и последовательное изложение 

констатирующих и аргументирующих положений текста. 

Виды конспектов: 

1. План-конспект. При создании такого плана сначала пишется план текста, 

далее на отдельные пункты плана «наращиваются» комментарии. Это могут 

быть цитаты или свободно изложенный текст. 

2. Тематический конспект. Такой конспект является кратким изложением 

данной темы, раскрываемой по нескольким источникам. 

3. Текстуальный конспект. Этот конспект представляет собой монтаж цитат 

одного текста. 

4. Свободный конспект. Данный конспект включает в себя и цитаты, и 

собственные формулировки. 

Как составлять конспект: 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая текст в первый раз, подразделите его на основные смысловые части, 

выделяйте главные мысли, выводы. 

3. Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, 

что именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала последовательно и 

кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. В конспект включаются не только основные положения, но и 

обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного 

описания). 

6. Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать 

сокращённо, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать 

лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, применять условные 

обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта наглядно отражала его содержание, располагайте 

абзацы «ступеньками» подобно пунктам плана, применяйте разнообразные 

способы подчёркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 



8. Используйте реферативный способ изложения, например: «Автор считает…», 

«раскрывает…» 

9. Собственные комментарии, замечания, вопросы располагайте на полях. 

Правила конспектирования: 

1. Записать название конспектируемого произведения или его части и его 

выходные данные. 

2. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его. 

3. Составить план – основу конспекта. 

4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, 

записи незнакомых терминов и имён, требующих разъяснений. 

5. Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют 

более важное значение, чем в подробном изложении. 

6. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста. 

7. Применять определённую систему подчёркивания, сокращений, условных 

обозначений. 

8. Соблюдать правила цитирования – цитату заключать в кавычки, давать 

ссылку на источник с указанием страницы. 

9. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных 

узлов в тексте. У каждого цвета должно быть одно, заранее предусмотренное 

значение. 

10. Учитесь классифицировать знания, т.е. распределять их по группам, 

параграфам, главам, для распределения пользоваться цифрами. 

 

Задание 2     Составьте конспект данного текста  

Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»  

Великий литературный гений М. Ю. Лермонтов известен не только как 

выдающийся поэт, но и гениальный писатель, создавший множество 

прозаических произведений. Одним из величайших произведений автора 

является его роман, в котором отображены исторические события того 

времени, психологизм героя, ставшего поистине ярким представителем той 

эпохи. 

Год написания – 1838 – 1840 гг. 

История создания – Интересна сама история создания этого произведения. 

Когда автор, прочитав «Евгения Онегина» А.С. Пушкина, вдохновившись его 

идеями, решил написать что-либо подобное, поражающее умы своих 

современников, Лермонтов создал «Героя нашего времени». 

Тема – Темой своего романа автор решил взять противоречия души 

отдельного героя, ищущего смысл жизни. 

Композиция – Особенности композиции романа состоят в том, что он создан 

из нескольких повестей, события которых не соблюдены в хронологической 

последовательности. 

Жанр – Жанр «Героя нашего времени» можно отнести к психологически – 

социальному роману, в котором соединены несколько жанров – это и очерк, 

повесть, рассказ, новелла, объединенные в одно целое. 

Направление – Романтизм. 



Сама история создания «Героя нашего времени» не хранит точной 

документальной даты, когда этот роман был начат. 

Автор долго думал над созданием романа, и работал над ним 

продолжительное время. Ему хотелось утвердиться на литературном 

поприще, создав произведение, которое смогло бы удивить его 

современников. Впечатления, произведенные на писателя от прочтения 

«Евгения Онегина» Пушкина, придали уверенности в собственных силах, и 

настроили на творческий лад. 

Находясь в ссылке на Кавказе, побывав во многих казачьих станицах, 

селениях горцев, писатель определил сюжетную линию своего замысла, и 

начал работу. Созданные части романа публиковались как отдельные 

произведения, полностью роман вышел в печать в 1840 году, что и стало 

годом написания. 

Название книги автор сделал говорящим – “Герой нашего времени” В образе 

Григория Печорина Лермонтов хотел показать мысли и чувства того 

поколения, собрав в нем характеристики молодых людей той эпохи – в этом 

смысл названия книги! 

Каждый его современник может быть Печориным!  

Основная тема «Героя нашего времени» – лишний человек. Печорин намного 

умнее и дальновиднее остальных, но в этом его беда. Окружающие его люди, 

может быть, не так умны и дальновидны, но они живут настоящими 

чувствами: они любят, страдают, сочувствуют. Печорин считает себя выше 

всего этого: он холодный, расчетливый и циничный молодой человек, не 

подвластный эмоциям. 

Произведение Лермонтова «Герой нашего времени» было создано в эпоху 

«безвременья». Социально – политическая подоплека этого романа ясно дает 

понять, что государство, уничтожившее деятельных и прогрессивных 

молодых людей, стремящихся к изменению устаревшего уклада жизни, в 

последующем поколении убило все стремления. 

На смену деятельным декабристам, взывающим к светлым идеалам, пришло 

новое, потерянное поколение, разочаровавшееся в высоких стремлениях в 

служении родине, и пресыщенное светской жизнью. 

Смысл «Героя нашего времени» – это показательное отображение эпохи, 

предостережение будущему поколению. Это яркий пример того, как можно 

быть умным, образованным человеком, но потерять себя, суть своего 

существования. 

Проблематика отношений Печорина с обществом раскрывает разные грани 

его характера, герой вызывает как антипатии, так и симпатии к своей 

личности, в этом и проявился психологизм всего произведения в целом. 

Проводя в «Герое нашего времени» анализ произведения, необходимо 

разобрать композицию романа. Главная его особенность – хронологическая 



несогласованность эпизодов. Части романа следуют не по порядку, действия, 

которые в них происходят, совершенно непоследовательны. Таким 

выразительным способом автор выражает основную мысль романа. Такая 

неординарная идея автора приводит читателя к выводу, что судьба человека 

не зависит от окружающих событий и их последовательности, а находится в 

зависимости лишь от его разума. 

Непоследовательное расположение каждой главы приводит к тому, что 

читатель раскрывает потаенные уголки души Печорина, проникается его 

сознанием, и глубиной его проблем. 

В построении сюжета романа нет экспозиции, как и общей кульминации. 

Каждая из глав живет собственной жизнью, имея свое строение. В каждой 

отдельной повести существует своя кульминация, общей является лишь 

развязка, то есть, смерть главного героя. 

Композиция романа очень сложная по своему построению, сочетание разных 

жанров повествования под одной «шапкой» стали новым шагом в 

литературном творчестве. Именно такое построение романа, глубокое и 

постепенное вникание в сущность Печорина, вызвало неподдельный восторг 

читающей публики. 

Критики отметили сходство героев Печорина и Онегина. То, чему учит 

произведение поэта, остается всегда актуальным – найти смысл жизни и 

целеустремленно следовать к цели. 

Романтическое направление присутствует во всех повестях, его жанровое 

своеобразие, включающее в себя несоответствие хронологии, характеристика 

героя, данная с разных позиций – все это определяет произведение писателя 

как социально-психологический роман. В состав романа вошли повести 

разных жанров литературы, такие как: путевой очерк, где присутствуют 

элементы новеллы, и повести в виде дневника, и светская повесть. Ранее в 

русской литературе использовался такой метод – создание нескольких 

повестей, входящих в сборник под авторством одного рассказчика, 

Лермонтов преобразил и дополнил этот способ, преобразив цикл нескольких 

повестей в одно общее произведение. Так возник психологический роман. 

 

Практическое занятие № 6,7    Сочинение 

Задание: написать сочинение на одну из тем по выбору 

Темы сочинения: 

1.  Какую роль в жизни человека играет мечта? 

2.  "А что есть чтение - как не разгадывание, толкование, 

извлечение тайного, оставшегося за строками, пределом слов..." 

(М.И. Цветаева). 

3.  Военная агрессия - преступление против человека и 

человечества. 


