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Липецк – 2022 г. 



1. Общая характеристика дополнительной профессиональной 

программы (программы повышения квалификации) 

 

1.1. Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми 

разработана программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

 Письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 № АК-1879/06  

«О документах о квалификации»; 

 Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по реализации дополнительных профессиональных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения и в сетевой форме»); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638) 

  1.2. Тип дополнительной профессиональной программы: программа 

повышения квалификации (далее – программа). 

1.3. Реализация программы направлена на совершенствование 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности учителя 

русского языка и литературы, и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации (учитель русского языка и литературы). 

 1.4. К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее или 

среднее профессиональное образование или лица, получающие высшее или 

среднее профессиональное образование. 

1.5. Срок освоения программы: 108 часов.  

Период освоения программы: 3 недели 

    1.6. Форма обучения: заочная с применением дистанционных 

образовательных  технологий. 

1.7. Категория слушателей: учителя русского языка и литературы. 

1.8. Формы аттестации слушателей: промежуточная аттестация (после 

освоения каждого модуля программы), итоговая аттестация. 



1.9. Документ о квалификации: лицам, успешно освоившим программу 

и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного ФГБОУ ВО «ЛГПУ  

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» образца. 

1.10. При освоении программы параллельно с получением среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение 

о повышении квалификации выдается одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

 

2. Цель обучения 

 

Целью обучения является совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей, необходимых для профессиональной деятельности 

в области реализации образовательной программы по учебному предмету 

«Русский родной язык» и учебному предмету «Родная русская литература», 

входящих в образовательную область «Родной язык и родная литература». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 

компетенций, указанных в разделе 2: 
Трудовая функция Трудовое действие Слушатель должен 

знать 

Слушатель должен 

уметь 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

 

 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

основных 

общеобразовательны

х программ 

 

Разработка и 

реализация 

программ учебных 

дисциплин в рамках 

основной 

общеобразовательно

й программы. 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования. 

Планирование и 

проведение учебных 

занятий. 

Систематический 

анализ 

эффективности 

учебных занятий и 

подходов к 

обучению. 

Организация, 

осуществление 

- способы и средства 

разработки и 

реализации 

программ учебных 

дисциплин в рамках 

основной 

общеобразовательно

й программы; 

- способы и средства 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования; 

- способы и средства 

планирования и 

проведения учебных 

занятий; 

- способы 

систематического 

анализа 

эффективности 

учебных занятий и 

- разрабатывать и 

реализовывать 

программы учебных 

дисциплин в рамках 

основной 

общеобразовательно

й программы; 

- осуществлять 

профессиональную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования; 

- планировать и 

проводить учебные 

занятия; 

- систематически 

анализировать 

эффективность 

учебных занятий и 

подходы к 

обучению. 

- организовывать, 

осуществлять, 



контроля и оценки 

учебных 

достижений, 

текущих и итоговых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

обучающимися. 

Формирование 

универсальных 

учебных действий. 

Формирование 

навыков, связанных 

с информационно-

коммуникационным

и технологиями 

(далее – ИКТ). 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций: 

языковой, 

лингвистической, 

коммуникативной, 

культуроведческой, 

читательской, 

литературо-

ведческой. 

Разработка 

культурно-

просветительских 

программ для 

различных 

социальных групп. 

Проектирование 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

Формирование 

содержательных, 

методологических и 

мировоззренческих 

связей предметной 

области (русский 

язык и литература) 

со смежными 

научными 

областями 

подходы к 

обучению. 

- способы и средства 

организации, 

осуществления, 

контроля и 

оценивания  

учебных 

достижений, 

текущих и итоговых 

результатов  

освоения основной 

образовательной 

программы 

обучающимися; 

- способы 

формирования 

универсальных 

учебных действий; 

- способы 

формирования 

навыков, связанных 

с информационно-

коммуникационным

и технологиями 

(далее – ИКТ); 

- способы 
совершенствования 

профессиональных 

компетенций: 

языковой, 

лингвистической, 

коммуникативной, 

культуроведческой, 

читательской, 

литературоведческо

й; 

- возможности 

разработки 

культурно-

просветительских 

программ для 

различных 

социальных групп; 

- способы 

проектирования 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития; 

- способы 

формирования 

контролировать и 

оценивать учебные 

достижения, 

текущие и итоговые 

результаты освоения 

основной 

образовательной 

программы 

обучающимися; 

- формировать 

универсальные 

учебные действия; 

- формировать 

навыки, связанные с 

информационно-

коммуникационным

и технологиями; 

- совершенствовать 

профессиональные 

компетенции: 

языковую, 

лингвистическую, 

коммуникативную, 

культуроведческую, 

читательскую, 

литературо-

ведческую; 

- разрабатывать 

культурно-

просветительские 

программы для 

различных 

социальных групп; 

- проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития; 

- формировать 

содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие 

связи предметной 

области (русский 

язык и литература) 

со смежными 

научными 

областями 



содержательных, 

методологических и 

мировоззренческих 

связей предметной 

области (русский 

язык и литература) 

со смежными 

научными 

областями 

 
Должностные обязанности по ЕКС Слушатель должен 

знать 

Слушатель должен 

уметь 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и 

специфики преподаваемого предмета, 

способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ, используя 

разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, 

ускоренным курсам в рамках федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, современные образовательные 

технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы. 

Обоснованно выбирает программы и 

учебно-методическое обеспечение, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы. Проводит учебные занятия, 

опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и школьной 

гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик 

обучения. 

Планирует и осуществляет учебный 

процесс в соответствии с образовательной 

программой образовательного учреждения, 

разрабатывает рабочую программу по 

предмету, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных программ 

и обеспечивает ее выполнение, организуя и 

поддерживая разнообразные виды 

деятельности обучающихся, ориентируясь 

на личность обучающегося, развитие его 

мотивации, познавательных интересов, 

способностей, организует самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую, реализует проблемное 

- приоритетные 

направления 

развития 

образовательной 

системы Российской 

Федерации; 

- пути достижения 

образовательных 

результатов и 

способы оценки 

результатов 

обучения; 

- основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий; 

- теоретические 

основы разработки 

рабочих программ. 

- сущность 

компетентностного 

подхода в обучении 

русскому языку и 

литературе. 

 

- воспитывать 

ценностное 

отношение к родному 

языку и литературе на 

родном языке как 

хранителю культуры, 

включение в 

культурно-языковое 

поле своего народа; 

- приобщать к 

литературному 

наследию своего 

народа; 

- формировать 

чувство причастности 

к свершениям и 

традициям своего 

народа; 

- формировать 

осознание 

исторической 

преемственности 

поколений, своей 

ответственности за 

сохранение культуры 

народа; 

- способствовать 

обогащению 

активного и 

потенциального 

словарного запаса, 

развитию у 

обучающихся 

культуры владения 

родным языком во 

всей полноте его 

функциональных 

возможностей в 

соответствии с 

нормами устной и 



обучение, осуществляет связь обучения по 

предмету (курсу, программе) с практикой, 

обсуждает с обучающимися актуальные 

события современности. Обеспечивает 

достижение и подтверждение 

обучающимися уровней образования 

(образовательных цензов). Оценивает 

эффективность и результаты обучения 

обучающихся по предмету (курсу, 

программе), учитывая освоение знаний, 

овладение умениями, развитие опыта 

творческой деятельности, познавательного 

интереса обучающихся, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые 

редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Соблюдает права и свободы 

обучающихся, поддерживает учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, 

уважая человеческое достоинство, честь и 

репутацию обучающихся. Осуществляет 

контрольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе с 

использованием современных способов 

оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение 

электронных форм документации, в том 

числе электронного журнала и дневников 

обучающихся). Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного 

процесса в образовательном учреждении. 

Участвует в деятельности педагогического 

и иных советов образовательного 

учреждения, а также в деятельности 

методических объединений и других 

формах методической работы. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся во время образовательного 

процесса. Осуществляет связь с 

родителями (лицами, их заменяющими). 

Выполняет правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

письменной речи; 

- формировать 

языковую, 

лингвистическую, 

коммуникативную, 

культуроведческую, 

литературоведческую, 

читательскую 

компетенции 

обучающихся; 

- способствовать 

развитию проектного 

и исследовательского 

мышления, 

приобретению 

практического опыта 

исследовательской 

работы по русскому 

языку и литературе, 

воспитанию 

самостоятельности в 

приобретении знаний. 

 

 

4. Учебный план 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Всего 

(час.) 

В том числе 

(час.) 

Л ПЗ СР 

1.  

Модуль 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

12 2 4 4 



И «РОДНАЯ (РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 

1.1. 

Изучение учебных предметов «Русский родной 

язык» и «Родная русская литература»: цели, 

место в учебном плане, основные подходы к 

отбору содержания курса 

2 2   

1.2. 

Разработка рабочих программ учебных 

предметов «Русский родной язык» и «Родная 

(русская) литература» 

8  4 4 

ПА Зачет в форме выполнения практической работы 2 

2.  

Модуль 2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ КУРСОВ «РУССКИЙ РОДНОЙ 

ЯЗЫК» И «РОДНАЯ (РУССКАЯ) 

ЛИТЕРАТУРА» ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ 

60 
20 

4 
28 

2.1. Язык и культура 10 4  6 

2.2. Культура речи 6 2  4 

2.3. Речь. Речевая деятельность. Текст 10 4  6 

2.4. 

Использование прецедентных текстов 

региональной направленности, связанных с 

родным краем, при изучении учебного предмета 

«Русский родной язык» 

14 6  8 

2.5. Провинциальный текст в русской литературе 
12 

 
4 4 4 

ПА 
Зачет в форме тестирования и выполнения 

практической работы 
8 

3. 

Модуль 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТАМ 

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» И «РОДНАЯ 

(РУССКАЯ) ЛИТЕРАТУРА» 

26   24 

3.2. 

Формирование банка заданий по учебным 

предметам «Русский родной язык» и «Родная 

(русская) литература» 

16   16 

3.3. 

Тематика проектов обучающихся по учебным 

предметам «Русский родной язык» и «Родная 

(русская) литература» и специфика их 

реализации 

8   8 

ПА Зачет в форме выполнения практической работы 2  

4. 
Итоговая аттестация в форме выполнения 

контрольной работы и создания проекта 
10 

Всего по программе: 108 22 8 56 
Примечание: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие, СР – самостоятельная 

работа, ПА – промежуточная аттестация, ИА – итоговая аттестация. 

 

 



5. Календарный учебный график 

 

Наименование модулей 

Периоды обучения 

1 неделя 

обучения 

2 неделя 

обучения 

3 неделя 

обучения 

Входное тестирование.  

Модуль 1. Нормативно-правовое 

обеспечение ведения учебных предметов 

«Русский родной язык» и «Родная (русская) 

литература» 

+   

Модуль 2. Научно-методические основы 

курсов « Русский родной язык» и «Родная 

(русская) литература» для 5-9 классов 
 +  

Модуль 3. Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся по предметам «Русский родной 

язык» и «Родная (русская) литература» 

  + 

 

6. Рабочие программы модулей 

 

Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение ведения учебных 

предметов «Русский родной язык» и «Родная (русская) литература» 
Цели и задачи модуля: сформировать у слушателей представление о 

нормативно-правовом обеспечении ведения учебных предметов «Русский 

родной язык» и «Родная (русская) литература» 

Тематическое содержание модуля 
№ Наименование тем модуля 1 Всего 

(час.) 

Перечень тем для лекционных занятий 

1.1. Изучение учебных предметов «Русский родной язык» и «Родная 

русская литература»: цели, место в учебном плане, основные подходы к 

отбору содержания курса.  

1. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования.  

2. Требования к результатам освоения программы.  

3. Содержание учебного предмета «Русский родной язык».  

4. Региональный компонент при изучении учебных предметов 

«Русский родной язык» и «Родная русская литература». 

5. Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования по литературе.  

6. Примерная образовательная программа по родной литературе 

народов Российской Федерации. Программа по учебному предмету 

«Родная литература (русская)».  

7. Проблемно-тематический, концентрический, хронологический 

принципы формирования программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)». 

2 

 Перечень тем для практических занятий и самостоятельной работы  

2.1. Разработка рабочих программ учебных предметов «Русский родной 

язык» и «Родная (русская) литература». 
4+4 



Создание методической разработки одной из тем курса «Русский 

родной язык» с привлечением регионального материала или «Родная 

русская литература» на основе изучения произведений региональной 

литературы (по выбору). 

Промежуточная аттестация  

 Промежуточная аттестация в форме выполнения практического задания 

после изучения всех тем модуля 1 
2  

Требования к уровню освоения содержания модуля 1 

В результате освоения модуля слушатель должен знать: 

- приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; 

- пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения; 

- основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; 

- теоретические основы разработки рабочих программ. 

- сущность компетентностного подхода в обучении русскому языку и 

литературе;  

В результате освоения модуля слушатель должен уметь: 

- воспитывать ценностное отношение к родному языку и литературе на 

родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа;  

- приобщать к литературному наследию своего народа;  

- формировать чувство причастности к свершениям и традициям своего 

народа; 

- формировать осознание исторической преемственности поколений, 

своей ответственности за сохранение культуры народа;  

- способствовать обогащению активного и потенциального словарного 

запаса, развитию у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи;  

- формировать языковую, лингвистическую, коммуникативную, 

культуроведческую, литературоведческую, читательскую компетенции 

обучающихся; 

- способствовать развитию проектного и исследовательского мышления, 

приобретению практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку и литературе, воспитанию самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Модуль 2. Научно-методические основы курсов «Русский родной 

язык» и «Родная (русская) литература» для 5-9 классов. 
Цели и задачи модуля: рассмотреть составляющие научно-

методических основ курсов «Русский родной язык» и «Родная (русская) 

литература» для 5-9 классов 

 

 

 



Тематическое содержание модуля 
№ Наименование тем модуля 2 Всего 

(час.) 

Перечень тем для лекционных занятий 

1.1. Язык и культура 

1. Формирование культуроведческой компетенции в курсе «Русский 

родной язык». 

2. Вопрос о соотношении языка и культуры. Язык – неотъемлемая и 

важнейшая часть любой национальной культуры. 

3. Словообразование, морфология и синтаксис как феномены 

национальной культуры. 

4. Национально-культурная особенность ономастической лексики. 

5. Этимология слова как источник культурной информации. 

6. Лексика как источник национально-культурной информации: 

а) слова-экзотизмы; 

б) национально-культурная семантика слов, имеющих эквиваленты в 

других языках (болото, солнце, ласточка, дуб);  

в) ключевые слова культуры. 

7. Фразеологизмы и их роль в передаче культурных ценностей.  

4 

1.2. Культура речи 

1. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативные качества речи. 

2. Литературный язык и его нормы. 

3. Орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. 

4. Лексические нормы современного русского литературного языка: 

стилистическая оценка жаргонизмов и заимствованных слов. 

5. Грамматические нормы современного русского литературного 

языка: 

а) трудные случаи употребления имен существительных, 

прилагательных, числительных и глаголов; 

б) синтаксические нормы. 

6. Речевой этикет и сетевой этикет как неотъемлемая часть культуры 

языковой личности. 

2 

1.3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

1. Примерная схема комплексного филологического анализа текста 

(Экстралингвистические параметры текста. Межтекстовые 

(интертекстуальные) связи в тексте, виды и формы их проявления. 

Лексическая структура (семантическое пространство) текста. 

Структурная организация текста. Способы выражения авторской 

модальности. Средства речевой выразительности (тропы и фигуры) и 

стилистические приемы. Обобщение результатов анализа текста, общий 

вывод). 

2. Анализ поэтического текста (Ф.И. Тютчев «Накануне годовщины 4 

августа 1864 г.»). 

3. Анализ прозаического текста (фрагмент из романа Л.Н. Толстого 

«Анна Каренина»). 

4 

1.4. Использование прецедентных текстов региональной направленности, 

связанных с родным краем, при изучении учебного предмета «Русский 

родной язык» 

1. Прецедентные тексты, прецедентные тексты региональной 

направленности: к определению понятий. 

6 



2. Корпус прецедентных текстов региональной направленности, 

образующих Провинциальный текст русской литературы. 

3. Целесообразность использования прецедентных текстов 

региональной направленности в школьном филологическом 

образовании. 

4. Примеры прецедентных текстов региональной направленности, их 

анализ.  

5. Примеры заданий, разработанных на материале прецедентных 

текстов региональной направленности, для уроков русского родного 

языка. 

6. Тексты, описывающие родной край, как средство формирования 

национальной, культурной и гражданской идентичности. 

1.5. Провинциальный текст в русской литературе 

1. История формирования понятия «провинциальный (локальный) 

текст». 

2. Локальный текст в контексте художественного провинциального 

дискурса. 

3. Современный провинциальный текст в произведениях Т. 

Щегловой, Т. Скрундзь, А. Харлановой, Б. Бужора, А. Новосельцева, А. 

Тамбовской, В. Петрова и др. 

4 

 Перечень тем для практических занятий и самостоятельной работы  

2.1. Провинциальный текст в русской литературе 

1. Дайте определение понятия «провинциальный текст в литературе». 

2. Проследите историю формирования понятия «провинциальный 

текст» в русской литературе. 

3. Проследите историю формирования одного из локальных 

ответвлений Провинциального текста и его особенности. 

4+28 

Промежуточная аттестация  

 Промежуточная аттестация в форме тестирования и выполнения 

практической работы после изучения всех тем модуля 2 
8  

Требования к уровню освоения содержания модуля 2 

В результате освоения модуля слушатель должен знать: 

- приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; 

- пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения; 

- основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; 

- теоретические основы разработки рабочих программ. 

- сущность компетентностного подхода в обучении русскому языку и 

литературе;  

В результате освоения модуля слушатель должен уметь: 

- воспитывать ценностное отношение к родному языку и литературе на 

родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа;  

- приобщать к литературному наследию своего народа;  

- формировать чувство причастности к свершениям и традициям своего 

народа; 



- формировать осознание исторической преемственности поколений, 

своей ответственности за сохранение культуры народа;  

- способствовать обогащению активного и потенциального словарного 

запаса, развитию у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи;  

- формировать языковую, лингвистическую, коммуникативную, 

культуроведческую, литературоведческую, читательскую компетенции 

обучающихся; 

- способствовать развитию проектного и исследовательского мышления, 

приобретению практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку и литературе, воспитанию самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Модуль 3. Организация проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся по предметам «Русский родной язык» и 

«Родная (русская) литература» 

Цели и задачи модуля: познакомиться с организацией и содержанием 

проектной и исследовательской деятельности обучающихся по предметам 

«Русский родной язык» и «Родная (русская) литература» 

Тематическое содержание модуля 3 
№ Наименование тем модуля 3 Всего 

(час.) 

Перечень тем для самостоятельной работы 

1.1. Формирование банка заданий по учебным предметам «Русский родной 

язык» и «Родная (русская) литература 

1. Как в первой главе романа Т. Щегловой «Без нот» «Прелюдия. 

Открывание мира» представлен мир взрослых людей? Откуда возникает 

равнодушие? Почему бабушки в произведении не безразличны к людям? 

Почему Настя после спасения, ощущает себя внутренне грязной? 

2. Найдите среди современных музыкальных композиций такие, 

которые продолжали бы тему текста Т. Щегловой. 

3. Как связаны сюжеты сказки «Аленький цветочек» и «Прелюдии. 

Открывание мира» Т. Щегловой? 

4. Прочтите работу Ивана Ильина «Духовный мир сказки». Как вы 

понимаете слова философа: «И не сказка отжила свой век, если мы 

разучились жить ею; а мы исказили свой душевно-духовный уклад, и мы 

выветриваемся и отмираем, если мы потеряли доступ к нашей народной 

сказке»? 

5. Как в рассказе Т. Скрундзь «Бздюх» взаимодействуют 

традиционное и новаторское в изображении детства?  

6. Прочитайте рассказы Т. Скрундзь «Кукушка», «Птичий поцелуй», 

«Царствие белых лошадей». Подумайте, что объединяет эти 

произведения и сближает их с рассказом «Бздюх». И чем отличается 

авторская позиция в рассказе «Бздюх» от предложенных текстов? 

7. Т. Скрундзь – не только писатель, но и поэт. В Интернете можно 

найти все ее произведения. Познакомьтесь с ее прозой и книгой стихов 

«Се человек». Попробуйте составить творческий портрет автора. 

8. Подготовьте анализ рассказа Т. Скрундзь «Первая женщина» 

(«Нева» 2017, №5), подумайте о месте этого рассказа в школьной 

16 



программе по родной (русской) литературе. 

9. Как эволюционирует тема провинциального мира в отечественной 

литературе?  

10. Что такое Провинциальный текст русской литературы, и какое 

влияние он оказывает на историко-литературный процесс? 

11. Как понимает И.А. Бунин любовь к родине? Насколько актуально 

такое понимание для современной молодежи? 

12. Почему тема «отцов» и «детей» не теряет своей актуальности в 

отечественной литературе? В чем заключается современный конфликт 

«отцов» и «детей»? 

13. Чем отличается изображение провинциального города в романе 

И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева» и в романе современного автора Б. 

Бужора «ДК»? 

14. Прочитайте книгу И.А. Ильина «Путь к очевидности». Что 

понимает автор под «духовностью инстинкта»? Как, по мнению И.А. 

Ильина, следует воспитывать любовь к родине в ребенке?  

15. Как вы думаете, насколько концепция книги И.А. Ильина 

актуальна для современного учителя? 

16. Как вы думаете, какие формы, способы воспитания патриотизма 

актуальны для современного ученика? 

17. Прочитайте циклы Анны Харлановой «Чудесные рассказы» и 

«Добрые рассказы». Какие произведения вы выбрали бы для школьного 

изучения? Аргументируйте свою точку зрения. 

18. Познакомьтесь с творчеством С.В. Мекшен. Что сближает ее 

стихи о любви с поэзией А.А. Ахматовой? 

19. Проанализируйте стихотворение В.Г. Зорина «Большаки». 

Найдите в нем реминисценции из творчества А.А. Блока, определите их 

роль.  

20. Познакомьтесь с философской лирикой Л. Парщиковой. В чем 

заключается идейно-художественное своеобразие ее стихотворений? 

21. Как раскрывается тема Родины в лирике А. Тамбовской? 

22. Что представляет собой издательская деятельность? Чем политика 

советских издательств отличалась от политики современных, например 

издательства «АСТ-ЭКСМО»?  

23. Как вы думаете, какое произведение может вызвать интерес у 

современного читателя? 

24. Как вы считаете, что важнее для читателя эмоциональное или 

интеллектуальное восприятие художественного текста? 

25. Прочитайте рассказ Б. Бужора «Море». Подумайте, как его можно 

сопоставить с рассказом «Стрижи улетают»? 

1.2. Тематика проектов обучающихся по учебным предметам «Русский 

родной язык» и «Родная (русская) литература» и специфика их 

реализации 

1. Примерные темы проектов (1. Образ промышленного города в 

региональной русской литературе. 2. «Литературная тропа» как 

экскурсионный и образовательный проект. 3. Дети в XXI веке (на 

материале современной отечественной литературы). 4. Литературное 

краеведение. 5. Литературная карта родного края. 6. Традиции классики 

в изображении родины в современной отечественной литературе. 7. 

Семья как культурно-бытовой феномен в отечественной литературе. 8. 

Быт и культура XX века в современной региональной литературе и др.). 

2. Развитие предметных результатов, связанных с умением 
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осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять ее результаты, владеть навыками работы с 

разными источниками информации и различными способами ее 

обработки и презентации. 

Промежуточная аттестация  

 Промежуточная аттестация в форме выполнения практической работы 

после изучения всех тем модуля 3 
2  

 

Требования к уровню освоения содержания модуля 3 

В результате освоения модуля слушатель должен знать: 

- приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации; 

- пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения; 

- основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; 

- теоретические основы разработки рабочих программ. 

- сущность компетентностного подхода в обучении русскому языку и 

литературе;  

В результате освоения модуля слушатель должен уметь: 

- воспитывать ценностное отношение к родному языку и литературе на 

родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа;  

- приобщать к литературному наследию своего народа;  

- формировать чувство причастности к свершениям и традициям своего 

народа; 

- формировать осознание исторической преемственности поколений, 

своей ответственности за сохранение культуры народа;  

- способствовать обогащению активного и потенциального словарного 

запаса, развитию у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи;  

- формировать языковую, лингвистическую, коммуникативную, 

культуроведческую, литературоведческую, читательскую компетенции 

обучающихся; 

- способствовать развитию проектного и исследовательского мышления, 

приобретению практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку и литературе, воспитанию самостоятельности в приобретении знаний. 

 

7. Формы аттестации 

 
Оценка результатов освоения слушателями программы проводится в 

форме промежуточной и итоговой аттестации. 

 

 

 



7.1. Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация направлена на проверку знаний после 

завершения изучения соответствующего модуля программы и проводится в 

форме тестирования и выполнения практической работы. 

Успешное прохождение промежуточной аттестации предусматривает 

получение зачета за выполнение предусмотренных заданий. 

Количество правильных ответов за выполнение тестовых заданий 

должно составлять не менее 60%. 

Оценка выполнения практической работы проводится в соответствии с 

критериями оценивания, представленными в п.8.1 

Допуск слушателя к изучению каждого последующего модуля 

программы осуществляется после успешного прохождения промежуточной 

аттестации по предыдущему модулю. 

 
7.2. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация проводится после освоения всех модулей 

программы и успешного прохождения промежуточной аттестации по 

каждому модулю. 

Итоговая аттестация проводится в форме выполнения итоговой работы, 

включающей контрольную работу и проект. 

Успешное прохождение итоговой аттестации предусматривает 

получение зачета за контрольную работу и созданный проект по критериям, 

представленным в пункте 8.2. 

Проведение итоговой аттестации проводится аттестационной 

комиссией, которая оценивает результат выполнения итоговой работы. (если 

у нас предусмотрена поверка работ комиссией, то оставляем это, если Вы 

сами будете проверять по ключу, то убираем) 

Слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть программы и (или) отчисленным из ФГБОУ ВО «ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» до завершения срока освоения 

программы, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского». 

 

8. Оценочные материалы 

  

8.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов для практической работы 

Практическая работа предусмотрена после изучения следующих тем: 

1) Темы 1.2 «Разработка рабочих программ учебных предметов «Русский 

родной язык» и «Родная русская литература» (Модуль 1). 



Задание: Создать методическую разработку одной из тем курса 

«Русский родной язык» с привлечением регионального материала или 

«Родная русская литература» на основе изучения произведений региональной 

литературы (по выбору). 

2) Темы 2.5 «Провинциальный текст в русской литературе» (Модуль 2) 

Задания: 1. Дайте определение понятия «провинциальный текст в 

литературе». 

2. Проследите историю формирования понятия «провинциальный текст» 

в русской литературе. 

3. Проследите историю формирования одного из локальных ответвлений 

Провинциального текста и его особенности. 

3) Темы 1.1 «Формирование банка заданий по учебным предметам «Русский 

родной язык» и «Родная (русская) литература» (Модуль 3) 

Задание: Разработать 10 собственных заданий по учебным предметам 

«Русский родной язык» и «Родная (русская) литература», сопроводив их 

ответами, или ответить на любые 15 предложенных заданий. 
1. Как в первой главе романа Т. Щегловой «Без нот» «Прелюдия. Открывание мира» 

представлен мир взрослых людей? Откуда возникает равнодушие? Почему бабушки в 

произведении не безразличны к людям? Почему Настя после спасения, ощущает себя 

внутренне грязной? 

2. Найдите среди современных музыкальных композиций такие, которые продолжали 

бы тему текста Т. Щегловой. 

3. Как связаны сюжеты сказки «Аленький цветочек» и «Прелюдии. Открывание 

мира» Т. Щегловой? 

4. Прочтите работу Ивана Ильина «Духовный мир сказки». Как вы понимаете слова 

философа: «И не сказка отжила свой век, если мы разучились жить ею; а мы исказили 

свой душевно-духовный уклад, и мы выветриваемся и отмираем, если мы потеряли доступ 

к нашей народной сказке»? 

5. Как в рассказе Т. Скрундзь «Бздюх» взаимодействуют традиционное и новаторское 

в изображении детства?  

6. Прочитайте рассказы Т. Скрундзь «Кукушка», «Птичий поцелуй», «Царствие 

белых лошадей». Подумайте, что объединяет эти произведения и сближает их с рассказом 

«Бздюх». И чем отличается авторская позиция в рассказе «Бздюх» от предложенных 

текстов? 

7. Т. Скрундзь – не только писатель, но и поэт. В Интернете можно найти все ее 

произведения. Познакомьтесь с ее прозой и книгой стихов «Се человек». Попробуйте 

составить творческий портрет автора. 

8. Подготовьте анализ рассказа Т. Скрундзь «Первая женщина» («Нева» 2017, №5), 

подумайте о месте этого рассказа в школьной программе по родной (русской) литературе. 

9. Как эволюционирует тема провинциального мира в отечественной литературе?  

10. Что такое Провинциальный текст русской литературы, и какое влияние он 

оказывает на историко-литературный процесс? 

11. Как понимает И.А. Бунин любовь к родине? Насколько актуально такое понимание 

для современной молодежи? 

12. Почему тема «отцов» и «детей» не теряет своей актуальности в отечественной 

литературе? В чем заключается современный конфликт «отцов» и «детей»? 

13. Чем отличается изображение провинциального города в романе И.А. Бунина 

«Жизнь Арсеньева» и в романе современного автора Б. Бужора «ДК»? 



14. Прочитайте книгу И.А. Ильина «Путь к очевидности». Что понимает автор под 

«духовностью инстинкта»? Как, по мнению И.А. Ильина, следует воспитывать любовь к 

родине в ребенке?  

15. Как вы думаете, насколько концепция книги И.А. Ильина актуальна для 

современного учителя? 

16. Как вы думаете, какие формы, способы воспитания патриотизма актуальны для 

современного ученика? 

17. Прочитайте циклы Анны Харлановой «Чудесные рассказы» и «Добрые рассказы». 

Какие произведения вы выбрали бы для школьного изучения? Аргументируйте свою 

точку зрения. 

18. Познакомьтесь с творчеством С.В. Мекшен. Что сближает ее стихи о любви с 

поэзией А.А. Ахматовой? 

19. Проанализируйте стихотворение В.Г. Зорина «Большаки». Найдите в нем 

реминисценции из творчества А.А. Блока, определите их роль.  

20. Познакомьтесь с философской лирикой Л. Парщиковой. В чем заключается 

идейно-художественное своеобразие ее стихотворений? 

21. Как раскрывается тема Родины в лирике А. Тамбовской? 

22. Что представляет собой издательская деятельность? Чем политика советских 

издательств отличалась от политики современных, например издательства «АСТ-

ЭКСМО»?  

23. Как вы думаете, какое произведение может вызвать интерес у современного 

читателя? 

24. Как вы считаете, что важнее для читателя эмоциональное или интеллектуальное 

восприятие художественного текста? 

25. Прочитайте рассказ Б. Бужора «Море». Подумайте, как его можно сопоставить с 

рассказом «Стрижи улетают»? 

 

Перечень вопросов для тестирования 
 

Тест 1. Общеславянский язык. Деятельность Кирилла и Мефодия.  

Старославянский язык. Старославянская азбука 

 

1. Время вычленения праславянского языка из индоевропейской семьи: 

1) 6 – 5 тыс. до н. э. 

2) 1 тыс. до н. э. 

3) 3 – 2 тыс. до н. э. 

4) V в. до н. э. 

5) V в.  н. э.  

 

2. Окончательный распад общеславянского языка относится к …  

1) I – II вв. н.э. 

2) III – IV вв. н. э.  

3) VII – VIII вв. н. э. 

4) V – VI вв. н. э. 

5) X – XI вв. н. э.  

 

3. Установить соответствия славянских языков и языковых групп: 

Языковые 

группы 

1) южнославянские 

языки 

 

2) 

восточнославянские 

языки 

3) 

западнославянские 

языки 

Языки    

1) южнославянские 2) восточнославянские 3) западнославянские

 

а) русский 

б) старославянский 

в) чешский 

 

г) польский 

д) белорусский 

е) македонский 

 

ж) украинский 

з) сербохорватский 

и) словацкий 



4. Старославянский язык – это … 

1) общевосточнославянский язык 

2) древнерусский язык 

3) древнеславянский литературный язык 

4) общеславянский язык 

5) праславянский язык 

 

5. Характеристика старославянского языка: 

1) общий для всех славян 

2) только устный 

3) только письменный 

4) разговорный 

5) церковный 

 

6. В основу старославянского языка положен …  

1) диалект полян 

2) новгородский диалект 

древнерусского языка 

3) южномакедонский (солунский) 

диалект древнеболгарского языка 

4) праславянский язык 

5) язык славян, проживающих в 

государстве Великая Моравия 

 

7. Деятельность Кирилла и Мефодия проходила на территории славянских 

княжеств: 

а) Моравия 

б) Киевская Русь 

в) Панония 

г) Болгария 

д) Македония 

 

Тест 2. Фонетические признаки и морфологические и формы старославянского и  

русского (древнерусского) языков 

 
1. Слова, имеющие фонетические признаки старославянского языка: 

1) город, ладия, ровный, толща, перегородити, агнец, скърбь, нужда, ягненок 

2) колючий, хищный, наслажение, озеро,  облачити, осетр, совещание, оморочити 

3) переже, власть, невежа, жажда, удучи, млънии, роб, великаа, юдоль 

4) пища, врьба, юный, млечный, Елена, лакъть, работа, простираа, вождь, гръло, 

юродивый 

5) обчий,  ладия, края, краткаа, вожак, робиня, межа, вращати, есетр, язъ, гражданин, 

оуродство 

 

2. Выделите слова только со старославянскими морфемами, обозначая их: 

1) небесный, лежащий, передати, выдати, разбои, жизнь, союз, воспарити 

2) лежачий, чудесный, перегородити, выводити, обещание, разум, преддверие, милость  

3) бытие, чудеса, воспети, жизнь, учитель, приходяший, изводити, милость 

4) выводити, розбои, чудесный, перегородити, испити, бытие 

5) обещание, стоячий, победитель, розбои, возлюбленный 

3. Подберите лексические параллели (старославянские или исконно русские) к 

следующим словам, указав их происхождение. 
благо – … 

комонь – … 

вертоград – … 

вежды – … 

ибо – … 

бедра – …    

выя – … 

днесь – …  

чтобы – … 

свадьба – …    

риза – … 

истина – … 

аще – … 

десница – … 

пастырь – … 

вертоград – … 

целовать – …  

грѢсти –  ...  



5. В древнерусском языке было … падежей 

 

6. Название падежа в древнерусском языке, который соответствует предложному в 

современном русском, –  … 

 

Тест 3. Роль лексики разных стилистических пластов в произведениях  

А.С. Пушкина 

 

1. В драме А.С. Пушкина «Борис Годунов» старославянизмы выполняют 

следующие функции: 

а) создание восточного колорита 

б) создание комического эффекта 

в) характерологическая функция 

г) создание исторического колорита 

д) создание библейского колорита 

 

2. Славянизмы в следующем отрывке текста А.С. Пушкина: «Владыко дней моих! 

дух праздности унылой, / Любоначалия, змеи сокрытой сей, / И празднословия не 

дай душе моей», – выполняют функции: 

а) создание исторического колорита 

б) создание библейского стиля 

в) характерологическая функция 

г) поэтизмы 

д) создание высокого стиля 

 

3. Функции славянизмов в стихотворении А.С. Пушкина «Пророк»: 

а) создание исторического колорита 

б) создание высокого стиля 

в) характерологическая функция 

г) создание библейского стиля 

д) создание национального колорита 

 

4. Функции старославянизмов в отрывке из стихотворения А.С. Пушкина «В.Л. 

Давыдову»: 

Ужель надежды луч исчез? 

Но нет – мы счастьем насладимся, 

Кровавой чаши причастимся –  

И я скажу – Христос воскрес. 

 

а) средство создания гражданской 

патетики 

б) характерологическая функция 

в) создание исторического колорита 

г) создание восточного колорита 

 

5. Функции старославянизмов в отрывке из стихотворения А.С. Пушкина 

«Деревня»: 

Приветствую, тебя, пустынный 

уголок, 

Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья, 

Где льется дней моих невидимый поток 

На лоне счастья и забвенья.  

 

а) средство создания гражданской 

патетики 

б) поэтизмы 

в) описание реалий быта 

г) стилизация под фольклор 

д) не ощущаются как стилистически 

значимые единицы 

 

6. Старославянизм прозябанье, употребленный в стихотворении «Пророк» (И 

дольней лозы прозябанье), имеет следующее значение …  

 

7. Старославянизм позор, употребленный в поэме «Руслан и Людмила» (Но между 

тем какой позор / Являет Киев осажденный?), имеет следующее значение…  

 

 



8. В приведенных отрывках из «Евгения Онегина» старославянизмы выполняют 

следующие функции: 

Старушка очень полюбила                   Мальчишки разогнали псов, 

Совет разумный и благой.                    Взяв барышню под свой покров. 

 

И Стразбурга пирог нетленный…   Но вскоре гости понемногу 

                                                              Подъемлют общую тревогу 

а) средство создания иронии 

б) стилизация под фольклор 

в) создание высокого стиля 

г) не ощущаются как стилистически значимые единицы 

 

9. Народно-разговорная лексика выполняет в отрывке: «Прибежали в избу дети,/ 

Второпях зовут отца:/ «Тятя! Тятя! Наши сети притащили мертвеца»./ Врите, 

врите, бесенята…», – функцию: 

а) речевая характеристика героев 

б) стилизация под фольклор 

в) создание комического эффекта 

г) описание реалий быта 

д) поэтизмы 

 

10. Народно-разговорная лексика выполняет в отрывке: «В ворота вошла она 

(царевна), / На подворье тишина,/ Пес бежит за ней, ласкаясь, /А царевна, 

подбираясь,/ Поднялася на крыльцо/ И взялася за кольцо», – функцию: 

а) создание исторического колорита 

б) создание высокого стиля 

в) создание комического эффекта 

г) описание реалий быта 

д) характерологическая функция 

 

Тест 4. Синхронно-диахроническая, функционально-стилистическая и 

социолингвистическая характеристика русской лексики 
   

1. По происхождению лексика русского языка делится на:  

1) общеупотребительную и 

ограниченную в сфере употребления 

2) исконно русскую и заимствованную 

3) активную и пассивную 

4) нейтральную и стилистически 

маркированную 

 

2. Расположите пласты русской лексики в хронологическом порядке: 

а) собственно русская лексика                

б) индоевропейская лексика 

в) восточнославянская                                                                  

г) общеславянская  

 

3. Распределите предложенные слова по группам с точки зрения их 

происхождения: 

а) мать, дочь, жена, сын, брат, корова, 

дуб, соль  

б) шнурок, журнальный, опричник, 

разбег, разволноваться, стартовать, 

стрелец 

в) снегирь, ледяной, гулять, галка 

г) золото, медведь, день, ладонь, ветер, 

липа, слуга, сосед, суд 

 

1) индоевропейская лексика 

2) общеславянская лексика 

3) восточнославянская лексика 

4) собственно русская лексика 

 

4. Среди групп заимствованных слов выделите те, причиной заимствования 

которых является закон экономии языковых средств: 

1) компьютер, дискета, штаб, джинсы 



2) киллер, мотель, клонировать, 

триллер, хит 

3) алтарь, евангелие, кровать, парус, 

вишня 

4) акцент, дефис, каракуль, тундра 

 

5. Соотнесите предложенные группы слов с характером их освоения в русском 

языке: 

а) бегония берданка, браунинг, жокей, вокзал, бефстроганов, хулиган 

б) тема, дефис, пионер, шинель, компетенция 

в) штаб (от нем. Stab – палка, жезл, железный прут, орган командования), пароль (от 

франц. рarole – речь, слово, голос, обещание, текст) 

г) лавр (от лат. lavrus), бухта  (от. нем. die Bucht), мода (от франц. la moda), банк (от 

франц. la bangue ж.р.) 

д) блокнот (от франц. bloc-notes), бобслей (от англ. bob-sleigh), паяц (от итал. paillasse) 

 

1) фонетическое приспособление, проявляющееся в замене твердого согласного на 

мягкий 

2) утрата иноязычным словом своей мотивированности, что особенно ярко выявляется 

в именах существительных, генетически связанных с  именем собственным 

3) морфологическое приспособление 

4) семантическое освоение 

5) графическое приспособление 

 

6. Соотнесите предложенные группы заимствованных слов с языком-источником: 

а) тангенс, цирк, глобус, гербарий, 

аквариум  

б) единый, рождение, воздвигнуть, 

агнец, храбрый, время, плен, пещера, 

вселенная  

в) грамматика, лексика, тетрадь, парус, 

ангел, огурец, кровать, оладья, фонарь 

г) штурм, верстак, паштет, фельдшер, 

почтмейстер, плац  

д) ария, соната, сопрано, карнавал, 

либретто, пианино, концерт  

е) аркан, халат, кумыс, башмак, сарай, 

деньги  

 

 

 

 

1) греческий язык 

2) латинский язык 

3) старославянский язык 

4) тюркские языки 

5) немецкий язык 

6) французский язык 

7) итальянский язык 

 

7. Экзотизмами признаются слова:  

1) заимствованные из других языков и употребляемые для придания речи местного 

колорита 

2) язычного происхождения и не до конца освоенные русским языком 

3) получившие иную стилистическую окраску 

4) возникшие в результате поморфемного перевода 

 

Тест 5. Фразеология 

 

1. Справедливым является следующее утверждение:  

1) фразеология –  это часть лексикографии 

2) фразеология –  это «приложение» к лексикологии (Ю.С. Сорокин) 

3) фразеология –  это самостоятельный раздел языкознания 

4) фразеология – это часть грамматики  

 



2. Каково место фразеологических единиц в системе языковых уровней? 

1) это самостоятельный языковой уровень 

2) фразеологизмы – это «языковые излишки», поэтому они не  образуют 

самостоятельного языкового уровня 

3) фразеологизмы входят в лексический уровень 

4) это промежуточный уровень в языковой стратификации 

 

3. Укажите признаки, свойственные фразеологизму как языковой единице: 

1) воспроизводимость 

2) цельоформленность 

3) идиоматичность 

4) одноударность 

5) мотивированность / 

немотивированность 

6) лексико-грамматическая 

отнесенность 

 

4. Среди предложенных групп фразеологических единиц выделите крылатые 

выражения: 

1) заблудиться в трёх соснах, овчинка выделки не стоит, съесть собаку, игра не стоит 

свеч 

2) любви все возрасты покорны, всё врут календари, дистанция огромного размера, 

дела давно минувших дней 

3) играть первую скрипку, камень преткновения, подводить итоги, прокатить на 

вороных 

4) отложить в долгий ящик, ахиллесова пята, победителей не судят, белая ворона, 

втереть очки 

 

5. Назовите признак, который объединяет пословицы, поговорки, крылатые 

выражения с фразеологизмами: 

1) идиоматичность 

2) воспроизводимость 

3) мотивированность 

4) эквивалентность слову 

 

6. Соотнесите предложенные фразеологизмы с их типами: 

а) намылить голову, загребать жар чужими руками, вилять хвостом, потерять голову, 

держать камень за пазухой 

б) потупить взгляд, закадычный друг, расквасить нос, скоропостижная смерть, 

щекотливый вопрос 

в) очертя голову, съесть собаку, притча во языцех, попасть впросак, подложить свинью 

г) высшее учебное заведение, трудовые успехи, на данном этапе 

 

1) фразеологические сращения 

2) фразеологические единства 

3) фразеологические сочетания 

4) фразеологические выражения (по Н.М. Шанскому) 

 

7. Соотнесите следующие имена собственные с существительными, образовав от 

них притяжательные прилагательные, таким образом, чтобы образовался 

фразеологизм: 

а) Пирр 1) труд 

б) Эзоп 2) слава 

в) Буридан 3) язык 

г) Прокруст 4) победа 

д) Сизиф 5) ложе 

е) Дамокл 6) столбы 



ж) Ахиллес 7) меч 

з) Геркулес 8) пята 

и) Герострат 9) осел 

8. Соотнесите фразеологизмы с именами писателей, чьи произведения явились 

источником их возникновения: 

а) лишние люди 

б) карета прошлого 

в) не мудрствуя лукаво 

г) административный восторг 

д) рыльце в пуху 

е) с чувством, с толком, с расстановкой 

 

1) А.С. Пушкин 

2) А.С. Грибоедов 

3) Ф.М. Достоевский 

4) А.М. Горький 

5) И.С. Тургенев 

6) И.А. Крылов 

9. Выделите группу фразеологизмов, источником возникновения которых 

являются тексты Священного Писания: 

1) мыльный пузырь, ловить рыбу в мутной воде,  с глазу на глаз, последний долг; 

2) дворянское гнездо, сгущать краски, на кривой не объедешь, кот наплакал; 

3) знамение времени, камень преткновения, избиение младенцев, волк в овечьей шкуре, 

злоба дня; 

4) руки коротки, выпустить в свет, высосать из пальца, пороху не хватает, тертый 

калач. 

 

Тест 6. Прецедентные имена в русских народных и литературных сказках, 

народных песнях, былинах, художественной литературе 

 

1. Соотнесите прецедентные имена из русских народных сказок со значением в 

современном русском языке и речевыми ситуациями, в которых они 

используются, и установите соответствие: 

1. Баба-Яга,  

2. Василиса Премудрая / Елена 

Прекрасная,  

3. Царевна Несмеяна.  

4. Кощей Бессмертный, 

5. Иван-дурак, 

6. Сивка-бурка, 

7. Чудо-Юдо, 

8. Колобок. 

А. Выступает как собирательный образ сказки, отражающий специфические 

представления о типичном национальном положительном герое. Современные люди 

могут назвать этим именем недотепу, простака, поступки которого кажутся странными 

и нелепыми с точки зрения здравого смысла или принятых норм поведения.  

Б. Употребляется для характеристики: 1) полного человека невысокого роста; 2) 

хитрого и ловкого человека, умеющего найти выход из сложного положения, всех 

обмануть.  

В. Нар.-поэт. девушка, которая никогда не смеется, которую невозможно рассмешить, 

развеселить; шутл. о грустной, излишне серьезной, задумчивой девушке / женщине, 

которую трудно рассмешить. 

Г. Образ многозначен – воительница, похитительница детей, пожирательница людей, 

но и помощница главного героя. Современное употребление для характеристики: 1) 

некрасивой, уродливой и злой женщины; 2) cтарой неприятной женщины, «старой 

ведьмы». 

Д. Очень красивая девушка (женщина), в которой сочетаются красота с умом. 

Е. Могут обращаться к этому образу при характеристике человека, готового прийти на 

помощь по первому зову и решить возникшие проблемы.  



И. Входит в число мифологических образов, может употребляться при характеристике 

предмета или явления. Современные обращения, когда говорят о ком-либо или чем-

либо необычном, странном, о каком-то чуде или необыкновенно огромной рыбе. 

К. Употребляется для характеристики человека: 1) очень худого; 2) неуязвимого, 

остающегося в живых даже в тех случаях, когда смерть, казалось бы, неизбежна. 

 

2. Установите соответствие прецедентных имен из русских былин и их значений в 

современном русском языке: 

1. Соловей-Разбойник, 

2. Садко, 

3. Илья Муромец, 

4. Змей Горыныч, 

5. витязь на распутье

 

А. В былине воплощает силы, враждебные Руси. В современном употреблении – 

аллегория силы и власти, не обремененных мудростью и знанием. 

Б. Наиболее популярный образ киевского цикла былин, выступает как стереотипный 

образ, употребляется для характеристики человека сильного (не только физически), 

способного совершить то, что другим не под силу, бесстрашно борется за правое дело и 

сражается с врагами Родины. 

В. Олицетворение народной, типично русской мужской красоты: высокий, стройный, 

светловолосый, с аккуратной густой бородой, богатый купец, замечательный певец и 

музыкант-гусляр. 

Г. Используется для характеристики человека, стоящего перед необходимостью выбора 

и испытующего при этом большие сомнения.  

Д. В былине - антропоморфное (человекоподобное) чудовище, злобное существо, 

живущее в гнезде на двенадцати (или трех) дубах и убивающее людей своим страшным 

свистом, обладает азиатскими чертами лица.  

 

3. Соотнесите прецедентные имена из произведений русской литературы со 

значением в современном русском языке и речевыми ситуациями, в которых они 

используются, установите соответствие: 

1. Дядька Черномор, 

2. лиса Алиса и кот Базилио, 

3. Карабас-Барабас, 

4. Мальвина, 

5. Буратино, 

6. папа Карло, 

7. спящая красавица. 

А. Героиня европейских волшебных сказок. В русской традиции восходит к сказке А. 

С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Современные обращения к 

ее образу при характеристике: 1) человека, который спит, при этом может 

подразумеваться, что он спит долго и / или крепко или любит спать; 2) женщины 

(девушки), движения которой излишне медлительны. 

Б. Аккуратная красивая девочка (девушка) с кукольным личиком и голубыми волосами. 

Современные русские могут называть Мальвиной: 1) девочку (девушку) с кукольной 

красотой, как правило, блондинку; 2) девушку (женщину) с неестественным цветом 

волос, например, голубым. 

В. Употребляется: 1) для характеристики руководителя, наставника, «лидера команды», 

которому приписываются опыт, воинственность, готовность дать отпор, амбиции 

победителя; 2) при описании внешности человека, которая напоминает внешность 

этого персонажа (он немолод, у него большая окладистая борода; наделен силой; носит 

традиционные для русских богатырей шлем и кольчугу). 

Г. Главный отрицательный герой сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино». Выступает как стереотипный образ, употребляется для 

характеристики человека властного, безжалостного, который угнетает слабых и 

демонстрирует пренебрежение к ним. 



Д. Бедный шарманщик, изготовивший из полена живую деревянную куклу – мальчика 

Буратино, которого стал воспитывать как собственного сына. Добрый, честный 

человек, который, несмотря на трудолюбие, живет в бедности. Выступает как 

стереотипный образ, который может употребляться для характеристики человека, 

который изготовляет куклы и имеет с ними дело. Как этот герой (работать, пахать, 

делать что- либо) – много и интенсивно работать, до усталости или изнеможения; за 

свой труд должного материального (или морального) вознаграждения не получает или 

его труд оказывается напрасным. 

Е. Мелкие мошенники, выманивающие деньги у наивных простаков и пытающиеся 

обмануть даже друг друга; «фальшивые» нищие. Выступают как стереотипные образы, 

которые могут употребляться для характеристики человека – при описании аферистов и 

их деятельности. 

И. Современное употребление – для характеристики: 1) человека с длинным носом; 2) 

худого, нескладного подростка; 3) человека, у которого есть деньги. 

 

Тест 8. Культура речи 

 
1. Язык – это 

а) знаковая система; 

б) набор слов; 

в) литературный язык;   

г) набор символов

 

2. Устную и письменную форму имеют 

а) литературный язык;  

б) диалекты; 

в) просторечие;   

г) жаргоны. 

 

3. Под термином просторечие понимают … 

а) условный язык обособленной группы; 

б) местный народный говор; 

в) устная речь; 

г) отклонения 

от норм литературного языка,  

присущие массовой городской речи. 

 

4. Под чистотой речи понимается… 

а) произносительная, лексическая, грамматическая и стилистическая выразительность; 

б) отсутствие в речи лишних слов, слов-сорняков и слов-паразитов; 

в) необходимость ограничения использования слов, находящихся на периферии 

словарного состава языка; 

г) богатый запас слов. 

 

5. Литературный язык – это 

а) национальный язык; 

б) язык художественной литературы; 

в) высшая форма национального языка; 

г) совокупность всех средств общения. 

6. Принятые в языковой практике образованных людей правила произношения, 

употребления слов, использования грамматических и стилистических средств – 

это… 

а) язык научного стиля;                         

б) литературная норма; 

в) язык художественной литературы; 

г) разговорная речь. 

 

7. Чтобы уточнить значения слов «романтический – романтичный – 

романический», можно воспользоваться… 



а) этимологическим словарем; 

б) словарем омонимов; 

в) словарем паронимов;  

г) словарем синонимов. 

8. Ударение падает на последний слог во всех словах ряда… 

а) включить, каталог, предложить; 

б) феномен, ходатайствовать, 

инструмент; 
в) менеджмент, свекла, созыв; 
г) обеспечение, торты, приговор. 

 

9. Имеет значение «подчинять кого-либо своей воле, вынуждать поступать по 

своему желанию» фразеологизм… 

а) вить веревки 

б) доводить до белого каления; 

в) выпускать вожжи; 
г) дразнить гусей. 

 

10. В каком ряду все числительные имеют правильную падежную форму? 

а) пятидесятью семью тысячами избирателей, ста двадцати восьми школьниками; 

б) девяноста девятым маршрутом, обоими студентками; 

в) книга с шестьюдесятью четырьмя картами, двухтысячедевятый год; 

г) две тысячи третий год, четырьмястами семьюдесятью восьмью рублями. 

 

11. В каком ряду все словосочетания являются правильными? 

а) двое заводов, двое аспирантов, двое телят; 

б) трое солдат, трое ножниц, трое сирот; 

в) четверо генералов, четверо саней, четверо учениц; 

г) пятеро суток, пятеро котят, пятеро президентов. 

 

12. Укажите грамматически правильно построенное предложение. 

а) В лагере не хватает спортивного оборудования, а что касается с питанием, то оно 

вполне удовлетворяет всех. 

б) Негативно настроенная часть населения, узнав о предстоящем повышении цен, 

устроили пикет перед зданием мэрии. 

в) Те, кто прошел лечение в санатории, чувствуют себя хорошо. 

г) Было понятно о том, что эта акция спланирована заранее. 

 

13. В каком предложении причастный оборот употреблен правильно? 

а) Пассажир должен соблюдать таможенные и налоговые правила, установленные в 

посещаемых им странах. 

б) Рога пятнистого оленя, использующегося для получения ценного лекарства, 

называются пантами. 

в) Гарантийный срок составляет 1 месяц с даты приобретения обуви, указанной в 

данном гарантийном талоне. 

г) Авария автомобиля в результате поломки рулевой тяги, имевшего скрытый 

заводской дефект, не освобождает владельца от ответственности и возмещения вреда. 

 

14. В слове «скучно» на месте сочетания чн произносится 

а) [чн]; 

б) [шн]; 

в) [чн] и [шн]; 

г) [шн] и доп. [чн]. 

 

15. Нормой литературного языка в области произношения гласных является 

а) оканье; 

б) аканье; 

в) ыканье; 

г) яканье. 



 

16. К основным требованиям, предъявляемым к телефонному разговору, не 

относится: 

1) лаконичность; 

2) наличие повторов и длиннот;  

3) логичность.  

 

17. К формулам представления не относится: 

1) Позвольте выразить благодарность…  

2) Я хотел бы познакомить Вас с… 

3) Позвольте представить Вас…   

 

 
Тест 9. Стилистика. Функциональные разновидности языка. Язык 

художественной литературы 

 

1. Выберите верное определение стилистики: 

а) совокупность выразительных средств языка;  

б) наука о построении связной речи;  

в) наука, изучающая языковые средства всех уровней с точки зрения их экспрессивных 

возможностей; 

г) это система функциональных стилей литературного языка. 

 

2. Функциональный стиль языка – это 
а) индивидуальные особенности речи носителей языка;  

б) исторически сложившаяся разновидность литературного языка, функционирующая в 

определенной сфере общественной деятельности; 

в) речь, отвечающая нормам речевой культуры; 

г) правила использования выразительных средств языка. 

 

3. Стилистические нормы – это 

а) особые правила употребления выразительных средств языка; 

б) использование стилистических приемов речи; 

в) общепринятые реализации заложенных в языке выразительных возможностей, 

правила целесообразного отбора и сочетания языковых средств в зависимости от целей 

и задач общения; 

г) обусловленные спецификой коммуникативной ситуации отступления от 

литературно-языковых норм. 

 

4. Выберите верное определение стилистической окраски. 

а) выражение оценки обозначаемого явления, отношения к нему со стороны 

говорящего; 

б) фоновая информация, сопровождающая основное значение;  

в) ограничение сферы употребления того или иного средства языка; 

г) дополнительная к основному значению языковой единицы информация, связанная 

либо с ограничением сферы ее употребления, либо эмоционально-экспрессивными 

качествами, либо с тем и другим факторами одновременно. 

 

5. Установите соответствие фразеологизма и его источника. 
1) художественная литература; 2) Библия; 3) античная мифология; 4) фольклор; 

а) Танталовы муки, б) внести свою лепту; в) красна девица; г) на деревню дедушке. 

 



6. Какие из приведенных фразеологизмов являются библеизмами? 

а) Ахиллесова пята;  

б) не от мира сего;  

в) троянский конь;  

г) ход конем;  

д) краеугольный камень;  

е) метать бисер перед свиньями;  

ж) путеводная звезда. 

 

7. Перифразами являются выражения 

а) Северная Пальмира; 

б) зеленые береты;  

в) адресные меры;  

г) черное золото;  

д) потребительская корзина;  

е) теневая экономика;  

ж) работники прилавка. 

 

8. У каких из приведенных многозначных слов отдельные значения являются 

стилистически окрашенными? 

а) роза;  

б) сухарь;  

в) шапка;  

г) шляпа;  

д) отдать;  

е) липа. 

 

9. Продолжите пословицы. На основе какой фигуры речи они построены? 

а) Лучше свое отдать, чем… 

б) Вещь хороша новая, а друг… 

в) Кому много дано, с того… 

г) Больше верь делам, нежели… 

д) Не стыдно не знать, стыдно… 

 

10. Какое средство выразительности употреблено в следующем  четверостишии?  

Коль любить, так без рассудку, 

Коль грозить, так не на шутку, 

Коль ругнуть, так сгоряча, 

Коль рубнуть, так уж сплеча! (А.К. 

Толстой). 

 

а) повтор; 

б) параллелизм и анафора; 

в) сравнение;  

г) градация. 

 

11. Какие средства выразительности использованы в следующем четверостишии?  

Она свежа, как вешний цвет, 

Взлелеянный в тени дубравной.  

Как тополь киевских высот, 

Она стройна. (А.С. Пушкин). 

а) сравнение и метафора;  

б) градация;  

в) асиндетон; 

г) хиазм.  

 

12. Вопрос о выделении каких функциональных стилей является в 

лингвистической науке дискуссионным? 

а) научный;  

б) церковно-религиозный,  

в) официально-деловой;  

г) разговорный; 

д) художественный. 

 

Тест 10. Текст как единица языка и речи, его основные признаки 

 

1. Выберите верное определение текста:  

а) множество предложений, связанных одной темой; 

б) это произведение большого объема, относящееся к определенному стилю и жанру; 

в) произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, 

представленное в виде письменного документа  и объединенное разными видами 

лексической, грамматической, логической и стилистической связи; 

г) комплекс сверхфразовых единств, объединенных типом речи и композицией. 

 



2. В каком ряду перечислены признаки, свойственные только художественному 

тексту? 

а) эстетическая функция, сочетание явной и скрытой информации, условный характер 

действительности; 

б) связность, использование выразительных средств речи, завершенность; 

в) информативность, письменный характер речи, сочетание экспрессии и стандарта; 

г) отграниченность, метафоричность, диалогическая речь. 

 

3. Выберите виды информации, присущие художественному тексту: 

а) содержательно-фактуальная; 

б) объективная; 

в) содержательно-подтекстовая; 

г) содержательно-концептуальная; 

4. Какие виды связи между предложениями свойственны тексту?  

а) цепная; 

б) союзная; 

в) подчинительная; 

г) параллельная

 

5. Выберите верное определение жанра: 

а) способ речевой организации повествования; 

б) это композиционная структура произведения; 

в) система средств и способов описания и осмысления действительности; 

г) исторически сложившийся стандартизованный тип художественного произведения, 

отличающийся особенностями композиции, типом повествования, объемом 

содержания, характером пространственно-временной  и речевой организации и 

художественными приемами. 

 

6. Интертекстуальность – это: 

а) межтекстовые связи литературного произведения; 

б) пародирование чужого текста; 

в) семантическая усложненность содержания текста за счет фоновой информации; 

г) использование литературных влияний, «бродячих сюжетов»  или мотивов из других 

произведений; 

д) включение в текст литературного произведения фрагментов других текстов в виде 

точных или преобразованных цитат, аллюзий и реминисценций. 

 

7. Выберите верное определение прецедентных текстов. 

а) существующие в художественном тексте отсылки к другим литературным 

произведениям; 

б) тексты, содержащие дополнительную, фоновую, информацию для более глубокого 

понимания содержания данного произведения;  

в) тексты, актуализирующие культурную память читателя; 

г) тексты, значимые для человека в познавательном и эмоциональном отношениях, 

хорошо известные его современникам и предшественникам и высоко оцененные ими, 

побуждающие человека неоднократно обращаться к ним в течение всей жизни.   

 

Критерии оценивания 

Для оценки освоения отдельных модулей программы используются 

система «зачет» и «незачет» в соответствии с критериями оценивания. 

Оценка «зачтено» при промежуточной аттестации за выполнение 

практической работы ставится в случае, если слушатель дает глубокий, 

осмысленный, полный по содержанию ответ, не требующий дополнений и 

уточнений. Допускаются такие незначительные недочёты в ответе, как 



отсутствие самостоятельного вывода, нарушение последовательности в 

изложении, 1-2 речевых ошибки и др. 

Оценка «незачтено» при промежуточной аттестации за выполнение 

практической работы ставится в случае, если слушатель не может 

изложить содержание материала, не знает основных понятий. Слушатель 

испытывает затруднения в установлении связи теории с практикой, 

недостаточно доказателен в процессе изложения материала, не отвечает на 

дополнительные и наводящие вопросы преподавателя. 

Оценка «зачтено» при промежуточной аттестации за выполнение 

теста ставится в случае, если слушатель дал не менее 60% правильных 

ответов.  

Оценка «незачтено» при промежуточной аттестации за выполнение 

теста ставится в случае, если слушатель дал менее 60% правильных 

ответов. 
 

8.2. Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации 
 

1. Найдите в отрывках из рассказа И.А. Бунина «Антоновские яблоки» 

устаревшие и диалектные слова, соответствующие данным ниже значениям. 

Поставьте в этих словах ударения. 

Осень, идут беспрерывные дожди; на улице дребезжат извозчичьи экипажи, и с 

гулом, с грохотом катятся среди толпы тяжелые конки; по целым дням сижу я за 

работой, гляжу в окно, на мокрые вывески и серое небо, и все деревенское далеко от 

меня. Но по вечерам я читаю старых поэтов, родных мне по быту, по душе и даже по 

местности, – средней полосе России. А ящики моего письменного стола полны 

антоновскими яблоками, и здоровый аромат их – запах меда и осенней свежести – 

переносит меня в помещичьи усадьбы, в тот мир, который скудел, дробился, а теперь 

уже гибнет, о котором через пятьдесят лет будут знать только по нашим рассказам… 

….. 

Склад мелкопоместной дворянской жизни, который теперь стал сбиваться уже 

на мещанский, в прежние года, да еще и на моей памяти, – очень недавно, – имел много 

общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому, 

старосветскому благополучию. Такова, например, была усадьба тетки Анны 

Герасимовны Кологривовой, жившей от Выселок верстах в двенадцати. Пока, бывало, 

доедешь до этой усадьбы, уже совсем ободняется. С собаками на сворах ехать 

приходится шагом, да и спешить не хочется, – так весело в открытом поле в солнечный 

и прохладный день! Местность – ровная, видно далеко. Небо – легкое и такое 

просторное и глубокое. Солнце сверкает сбоку, и дорога, укатанная после дождей 

телегами, замаслилась и блестит, как рельсы. Вокруг раскидываются широкими 

косяками свежие, пышно-зеленые озими… 

 

Слово Значение 

Кόнка Городская рельсовая железная дорога с конной тягой, 

существовавшая в крупных городах до появления электрического 

трамвая; вагон такой дороги. 

 Относящийся к извозчику, т.е. кучеру наемного экипажа, 

повозки. 

 Общее название легких рессорных повозок для перевозки 

пассажиров. 

 Принадлежащий помещику, т.е. землевладельцу из дворян. 



2. Прочитайте надпись на памятнике (обелиске) Петру I, который был 

открыт в Липецке в 1839 г. Об этом памятнике писали П.И. Бартенев 

(«Воспоминания»), Г.И. Успенский (Письма). Найдите слова, которые в настоящее 

время пишутся иначе, чем тогда. Когда и по какой причине эти слова изменили свое 

написание? 

 

 

3. Прочитайте фрагменты из «Воспоминаний» и статьи Петра Ивановича 

Бартенева (1829–1912), историка, первого пушкиниста, основоположника 

пушкинистики, основателя и издателя историко-литературного журнала «Русский 

архив». Выпишите из этих фрагментов устаревшие слова, с помощью словарей 

определите их значения. Расставьте в выписанных словах ударения. 

1) Наверху был чудесный, так называемый «казенный сад» со скамейками. Сидя 

там, я любовался видом на озеро и на село Студенки влево. По правой стороне внизу 

находилось заведение железно-минеральных вод, открытых Петром Великим, которому 

памятник поставлен откупщиком Небучиновым на полугоре, когда ехать с Дворянской 

улицы вниз в торговую часть города. Вообще Липецк очень живописен, и, 

сопровождавший в 1837 году наследника Александра Николаевича, В.А. Жуковский занес 

в свой дорожный альбом два вида нашего Липецка с его прекрасным собором. (П.И. 

Бартенев. «Воспоминания»). 

2) В старину деньги ценились очень дорого и все норовили не тратить покупного; 

отвезти меня из Липецка до Рязани и потом из Рязани в Липецк (250 верст) было довольно 

дешево. В огромную бричку впрягалась тройка крестьянских лошадей, которыми правил 

их же хозяин, а на козла садился наш буфетчик, старый папенькин костромич Прокофий; я 

же благодушествовал в бричке, в которую наложено было много овса. На первой стоянке 

откладывалось в постоялом дворе точно такое же количество овса, которое употреблено 

было лошадьми; на 2-й тоже и т.д. до самой Рязани. А на обратном пути Прокофий 

останавливался на тех же самых станциях, где лежал запасенный овес. Таким образом 

платить приходилось только за сено, да по 30 коп. за постой с самоваром. Помню, как 

однажды остановились мы ночевать в поле и на маленьком костре согревали бывшие у 

нас в изобилии домашние снеди. Еще памятна мне зимняя к Рождеству поездка домой. 

Поднялась метель, и мы кое-как добрались до раненбургского сельца Колыбельского. 

Пристали к курной избе, освещенной лучиною, баба пряла пряжу и распевала духовные 

песни про Алексея – Божьего человека. Мне пришлось лежать на полу в предупреждение 

от угара на другое утро, когда дымом наполнялась курная изба. (П.И. Бартенев. 

«Воспоминания»). 

3) По преданию, сообщенному мне моею теткою, которая помнит еще Державина 

губернатором в Тамбове и, как дочь липецкого городничего, была коротко знакома с 

бабкою и матерью Пушкина, Абрам Петрович слыл суровым челoвeком, по крайней мeрe, 

в старости. (П.И. Бартенев. «Род и детство Пушкина»). 

● Почему слово губернатор включено в словари русского языка, отражающие 

языковые изменения конца ХХ – начала ХХI вв.? Какое значение имеет это слово в 

современном русском языке? Могут ли слова переходить не только из активного запаса в 



 
 

пассивный, но и из пассивного в активный? Если могут, то по какой причине это 

происходит.  

● О каких местах, достопримечательностях Липецка пишет П.И. Бартенев в 1-м 

фрагменте? Дайте их краткое описание. 

● О каких известных личностях идет речь в 1-м и 3-м фрагментах? Как эти 

личности связаны с Липецким краем? 

● Какие названия населенных пунктов (топонимы) упоминаются П.И. Бартеневым? 

Каково происхождение этих названий? 

 

4. Прочитайте фрагмент стихотворения А.С. Пушкина «Наперсница 

волшебной старины…» (1822), адресованное его бабушке Марии Алексеевне Пушкиной 

(Ганнибал). Выпишите из стихотворения устаревшие слова, определите их значения. 

Распределите выписанные слова на 2 группы (историзмы, архаизмы). Расставьте в 

словах ударения. 

  

Наперсница волшебной старины, 

Друг вымыслов игривых и печальных, 

Тебя я знал во дни моей весны, 

Во дни утех и снов первоначальных. 

Я ждал тебя; в вечерней тишине 

Являлась ты веселою старушкой 

И надо мной сидела в шушуне, 

В больших очках и с резвою гремушкой. 

Ты, детскую качая колыбель, 

Мой юный слух напевами пленила 

И меж пелен оставила свирель, 

Которую сама заворожила <…> 

 

5. Прочитайте фрагменты из повести И.А. Бунина «Деревня» (1910) и рассказа 

«На Базарной» (1930). Выпишите устаревшие слова, объясните их значения. Какую 

роль выполняют эти слова в данных текстах? Расставьте в этих словах ударения. 

1) Деду Красовых удалось получить вольную. <…> А родитель Красовых был 

мелким шибаем. Ездил по уезду, жил одно время в родной Дурновке, завел было там 

лавочку, но прогорел, воротился в город и помер. Послужив по лавкам, торгашили и 

сыновья его, Тихон и Кузьма. 

2) Он (Кузьма) маклерствовал в Воронеже, потом маклерствовал в Ельце, торговал 

в свечной лавке в Липецке, был конторщиком в экономии Касаткина. 

3) На Базарной улице всем торгуют: тут магазины красного товара, часовой 

магазин, аптекарский магазин, москательные и колониальные лавки, скобяные, посудные, 

а еще дальше, совсем возле базара, те растворы и сараи, где выставлены наружу метла, 

гробы, лопаты, грабли, новые, черно-блестящие по втулкам колеса... Июль, будни, день 

сухой и жаркий, на Базарной улице пусто – всего один случайный покупатель, мужик из 

уезда: рысью прогремел от собора, снизу, – сразу видно, что по спешному делу, – и 

остановился перед самым большим раствором. Бросил веревочные вожжи на свою 

кобыленку с дробными, как у осла, ногами, соскочил с грядки пыльной телеги, набитой 

соломой, двинул на затылок горячую шапку, стоит и смотрит. 

 

6. Прочитайте фрагменты из произведений И.А. Бунина. Выпишите из этих 

фрагментов устаревшие названия одежды, тканей, материалов, из которых в 

старину изготавливали одежду и обувь. Определите значения выписанных слов. К 

какой(-им) группе(-ам) устаревшей лексики они относятся?  

1) Он (Ростовцев) вошел, снял в маленькой прихожей картуз и чуйку и остался в 

одной легкой серой поддевке, которая вместе с вышитой косовороткой и ловким 

опойковыми сапогами особенно подчеркивала его русскую ладность. («Жизнь 

Арсеньева»). 

2) В кабинете отца висел на стене старый охотничий кинжал. Я видел, как отец 

иногда вытаскивал из ножен его белый клинок и тер его полой архалука. («Жизнь 

Арсеньева»). 



 
 

3) В поредевшем саду далеко видна дорога к большому шалашу, усыпанная 

соломой, и самый шалаш, около которого мещане обзавелись за лето целым хозяйством. 

Всюду сильно пахнет яблоками, тут – особенно. В шалаше устроены постели, стоит 

одноствольное ружье, позеленевший самовар, в уголке – посуда. Около шалаша валяются 

рогожи, ящики, всякие истрепанные пожитки, вырыта земляная печка. В полдень на ней 

варится великолепный кулеш с салом, вечером греется самовар, и по саду, между 

деревьями, расстилается длинной полосой голубоватый дым. В праздничные же дни около 

шалаша – целая ярмарка, и за деревьями поминутно мелькают красные уборы. Толпятся 

бойкие девки-однодворки в сарафанах, сильно пахнущих краской, приходят «барские» в 

своих красивых и грубых, дикарских костюмах, молодая старостиха, с широким сонным 

лицом и важная, как холмогорская корова. На голове ее «рога», – косы положены по 

бокам макушки и покрыты несколькими платками, так что голова кажется огромной; 

ноги, в полусапожках с подковками, стоят тупо и крепко; безрукавка – плисовая, 

занавеска длинная, а панева – черно-лиловая с полосами кирпичного цвета и обложенная 

на подоле широким золотым «прозументом»… («Антоновские яблоки»). 

 

7. Из фрагмента рассказа И.А. Бунина «Антоновские яблоки» (см. предыдущее 

задание) выпишите устаревшие слова, отражающие дореволюционное устройство 

русского общества. К какой группе устаревшей лексики относятся эти слова?  

И.А. Бунин часто использует в своих произведениях диалектные слова. В 

анализируемом фрагменте из рассказа «Антоновские яблоки» найдите диалектные 

слова (диалектизмы), определите их значения. С какой целью автор их использует? 

Для каких говоров, какой местности характерны эти слова? 

● Во всех выписанных словах расставьте ударения.  

 

8. Прочитайте фрагменты из автобиографического романа М.М. Пришвина 

«Кащеева цепь». Выпишите старые названия единиц административного деления. К 

историзмам или архаизмам они относятся? Какие устаревшие слова, относящиеся к 

другим тематическим группам, встречаются в этих фрагментах? Определите 

значения этих слов. Расставьте в этих словах ударения. 

Родился я в 1873 году в селе Хрущево, Соловьевской волости, Елецкого уезда, 

Орловской губернии, по старому стилю 23 января, когда прибавляется свет на земле и у 

разных пушных зверей начинаются свадьбы. Село Хрущево представляло собой 

небольшую деревеньку с соломенными крышами и земляными полами. Рядом с деревней, 

разделенная невысоким валом, была усадьба помещика, рядом с усадьбой − церковь, рядом 

с церковью – «Поповка», где жил священник, дьякон и псаломщик. Это маленькое имение, 

около двухсот десятин, было куплено дедом моим Дмитрием Ивановичем Пришвиным, 

елецким потомственным гражданином, у дворянина Левшина, кажется, генерала. После 

семейного раздела Пришвиных Хрущево досталось моему отцу, Михаилу Дмитриевичу 

Пришвину. 

Вот так случилось, что елецкий купеческий сын, мой отец, сделался помещиком. 

 

9. Из текстов выпишите устаревшие слова, определите их значения. 

Распределите выписанные слова по тематическим группам, заполнив таблицу. Во 

всех словах расставьте ударения. 

1) В гимназии я пробыл четыре года, живя нахлебником у мещанина Ростовцева, в 

мелкой и бедной среде: попасть в иную среду я не мог, богатые горожане в нахлебниках 

не нуждались. (И.А. Бунин. «Жизнь Арсеньева»). 

2) Я так радостно выскочил с драгоценной книгой на улицу, что чуть не сбил с ног 

какую-то худенькую девочку лет пятнадцати в сереньком холстинковом платье, только 

что вышедшую из тарантаса, который стоял возле тротуара. Тарантас был запряжен 

тройкой странных лошадей, – все они были пегие, все крепкие и небольшие, масть в 



 
 

масть, лад в лад. Еще странней был кучер, сутуло сидевший на козлах: донельзя сухой, 

поджарый и донельзя оборванный, но чрезвычайно щеголеватый рыжий кавказец с 

заломленной назад коричневой папахой.  

Мне в этот день решительно везло. В трактире сидели батуринские мужики. 

Мужики эти, увидав меня с тем радостным удивлением, с которым всегда встречаются в 

городе односельчане, дружно закричали:  

– Да никак это наш барчук? Барчук! Милости просим к нам! Не побрезгуйте! 

Подсаживайтесь! (И.А. Бунин. «Жизнь Арсеньева»). 

2) Крепостного права я не знал и не видел, но, помню, у тетки Анны Герасимовны 

чувствовал его. Въедешь во двор и сразу ощутишь, что тут оно еще вполне живо. Усадьба 

– небольшая, но вся старая, прочная, окруженная столетними березами и лозинами. 

Надворных построек – невысоких, но домовитых – множество, и все они точно слиты из 

темных дубовых бревен под соломенными крышами. Выделяется величиной или, лучше 

сказать, длиной только почерневшая людская, из которой выглядывают последние 

могикане дворового сословия – какие-то ветхие старики и старухи, дряхлый повар в 

отставке, похожий на Дон-Кихота… Он у тетки ездил форейтором, а теперь возит ее к 

обедне, – зимой в возке, а летом в крепкой, окованной железом тележке, вроде тех, на 

которых ездят попы. (И.А. Бунин. «Антоновские яблоки»). 

Тематическая группа Примеры 

1) Государственное устройство, 

социальное положение, общественные 

взаимоотношения 

 

2) Средства передвижения и все, что с 

ними связано 

 

3) Заведения и помещения   

4) Одежда, ткани  

● Какое значение имеет слово «обедня»? Почему оно входит и в словари 

устаревших слов, и в словари, отражающие языковые изменения конца ХХ – начала 

ХХI вв.? 

● Какие слова из 1-го фрагмента в современном русском языке употребляются 

в других значениях, чем в произведениях И.А. Бунина? Укажите значения этих слов. 

 

10. Прочитайте фрагменты из романа И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева», в 

которых описывается крестьянский труд. Что именно описывает И.А. Бунин? 

Выпишите слова и выражения (в том числе устаревшие, диалектные), которые 

использует автор для описания крестьянского труда. Определите значения этих слов. 

Укажите среди выписанных вами слов устаревшие названия сельскохозяйственных 

орудий. Что вы знаете о селе Васильевском, которое упоминается в 1-м фрагменте? 

Какое месте занимает оно в жизни И.А. Бунина? 

1) Из Васильевского я ехал на другой день верхом, под тихим и светлым утренним 

дождиком, который то переставал, то опять сыпался, среди пашен и паров. Мужики 

пахали и сеяли. Пахарь, босиком, шел за сохой, качаясь, оступаясь белыми косыми 

ступнями в мягкую борозду, лошадь разворачивала ее, крепко натуживаясь, горбясь, за 

сохой вилял по борозде синий грач, то и дело хватая в ней малиновых червей, за грачом 

большим, ровным шагом шагал старик без шапки, с севалкой через плечо, широко и 

благородно-щедро поводя правой рукой, правильными полукружиями осыпая землю 

зерном. 

2) А в сентябре я все сидел на гумне. Пошли серенькие, бедные дни. В риге с 

раннего утра до позднего вечера ревела, гудела, засыпала соломой и густо дымила 

хоботьем молотилка, бабы и девки одни горячо работали под ней граблями, низко сдвинув 

запыленные платки на глаза, другие мерно стучали в темном углу веялкой, за ручку 

крутили внутри нее дующие хлебным ветром крылья и все время однообразно и жалобно-



 
 

сладко пели, а я все слушал их, то становясь крутить рядом с какой-нибудь из них, то 

помогая нагребать из-под веялки уже совсем чистое зерно в меру и с удовольствием 

сливать его потом в раскрытый, подставленный мешок. 

 

11. Прочитайте фрагменты из автобиографического романа И.А. Бунина 

«Жизнь Арсеньева» и скажите, произведения каких авторов входили в круг чтения 

главного героя романа Алексея Арсеньева. Назовите упоминаемые и цитируемые 

произведения. Какие из этих произведений вы читали? Вспомните, какие тексты 

называются прецедентными. Входят ли упоминаемые и цитируемые произведения из 

приведенных фрагментов в корпус прецедентных текстов современных носителей 

русского языка? Назовите других авторов, произведения которых представляют 

собой прецедентные тексты. Можно ли назвать интертекстом фрагменты из 

автобиографического романа И.А. Бунина? 

1) Пушкин поразил меня своим колдовским прологом к «Руслану»: 

У Лукоморья дуб зеленый, 

Златая цепь на дубе том... 

Казалось бы, какой пустяк – несколько хороших, пусть даже прекрасных, на 

редкость прекрасных стихов! А меж тем они на весь век вошли во все мое существо, стали 

одной из высших радостей, пережитых мною на земле. 

У Гоголя необыкновенное впечатление произвели на меня «Старосветские 

помещики» и «Страшная месть». Какие незабвенные строки! Как дивно звучат они для 

меня и до сих пор, с детства войдя в меня без возврата, тоже оказавшись в числе того 

самого важного, из чего образовался мой, как выражался Гоголь, «жизненный состав». 

Эти «поющие двери», этот «прекрасный» летний дождь, который «роскошно» 

шумит по саду, эти дикие коты, обитавшие за садом в лесу, где «старые древесные стволы 

были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей…» А 

«Страшная месть»! 

«Шумит, гремит конец Киева: есаул Горобець празднует свадьбу своего сына. 

Наехало много людей к есаулу в гости…» 

«Приехав и названный брат есаула, Данило Бурульбаш, с другого берега Днепра, с 

молодою женой Катериною и с годовым сыном. Дивились гости белому лицу пани 

Катерины, черным, как немецкий бархат, бровям, сапогам с серебряными подковами, но 

еще больше дивились тому, что не приехал вместе с нею старый отец…» 

«Страшная месть» пробудила в моей душе то высокое чувство, которое вложено в 

каждую душу и будет жить вовеки – чувство священнейшей законности возмездия, 

священнейшей необходимости конечного торжества добра над злом и предельной 

беспощадности, с которой в свой срок зло карается. 

Это чувство есть несомненная жажда Бога, есть вера в Него. В минуту 

осуществленья Его торжества и Его праведной кары оно повергает человека в сладкий 

ужас и трепет и разрешается бурей восторга как бы злорадного, который есть на самом 

деле взрыв нашей высшей любви и к Богу и к ближнему… 

2) Пушкин был для меня в ту пору подлинной частью моей жизни. 

Когда он вошел в меня? Я слышал о нем с младенчества, и имя его всегда 

упоминалось у нас с какой-то почти родственной фамильярностью, как имя человека 

вполне «нашего» по тому общему, особому кругу, к которому мы принадлежали вместе с 

ним. Да он и писал все только «наше», для нас и с нашими чувствами. Буря, что в его 

стихах мглой крыла небо, «вихри снежные крутя», была та самая, что бушевала в зимние 

вечера вокруг Каменского хутора. Мать иногда читала мне (певуче и мечтательно, на 

старомодный лад, с милой, томной улыбкой): «Вчера за чашей пуншевою с гусаром я 

сидел» – и я спрашивал: «С каким гусаром, мама? С покойным дяденькой?» Она читала: 

«Цветок засохший, безуханный, забытый в книге, вижу я» – и я видел этот цветок в ее 



 
 

собственном девичьем альбоме… Что же до моей юности, то вся она прошла с 

Пушкиным. 

Никак не отделим был от нее и Лермонтов: 

Немая степь синеет, и кольцом 

Серебряным Кавказ ее объемлет, 

Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет. 

Как великан, склонившись над щитом, 

Рассказам волн кочующих внимая, 

А море Черное шумит, не умолкая… 

Какой дивной юношеской тоске о далеких странствиях, какой страстной мечте о 

далеком и прекрасном и какому заветному душевному звуку отвечали эти строки, 

пробуждая, образуя мою душу! И все-таки больше всего был я с Пушкиным. Сколько 

чувств рождал он во мне! И как часто сопровождал я им свои собственные чувства и все 

то, среди чего и чем я жил! 

Вот я просыпаюсь в морозное солнечное утро, и мне вдвойне радостно, потому что 

я восклицаю вместе с ним: «мороз и солнце, день чудесный» – с ним, который не только 

так чудесно сказал про это утро, но дал мне вместе с тем и некий чудесный образ: 

Еще ты дремлешь, друг прелестный… 

Вот, проснувшись в метель, я вспоминаю, что мы нынче едем на охоту с гончими, и 

опять начинаю день так же, как он: 

Вопросами: тепло ль? утихла ли метель, 

Пороша есть иль нет? 

И можно ли постель 

Оставить для седла, иль лучше до обеда 

Возиться с старыми журналами соседа? 

Вот весенние сумерки, золотая Венера над садом, раскрыты в сад окна, и опять он со 

мной, выражает мою заветную мечту: 

Спеши, моя краса, 

Звезда любви златая 

Взошла на небеса! 

Вот уже совсем темно, и на весь сад томится, томит соловей: 

Слыхали ль вы за рощей глас ночной 

Певца любви, певца своей печали? 

Вот я в постели, и горит «близ ложа моего печальная свеча», – в самом деле 

печальная сальная свеча, а не электрическая лампочка, – и кто это изливает свою 

юношескую любовь или, вернее, жажду ее – я или он? 

Морфей, до утра дай отраду 

Моей мучительной любви! 

А там опять «роняет лес багряный свой убор, и страждут озими от бешеной 

забавы» – той самой, которой с такой страстью предаюсь и я: 

Как быстро в поле, вкруг открытом, 

Подкован вновь, мой конь бежит, 

Как звонко под его копытом 

Земля промерзлая стучит! 

Ночью же тихо всходит над нашим мертвым черным садом большая мглисто-

красная луна – и опять звучат во мне дивные слова: 

Как привидение, за рощею сосновой 

Луна туманная взошла, –  

и душа моя полна несказанными мечтами о той, неведомой, созданной им и навеки 

пленившей меня, которая где-то там, в иной, далекой стране, идет в этот тихий час – 

К брегам, потопленным шумящими волнами… 



 
 

3) И от Лобанова я повернул наконец назад. Проехал Шипово, потом въехал в ту 

самую Кроптовку, где было родовое имение Лермонтовых. Тут я отдохнул у знакомого 

мужика, посидел с ним на крылечке, выпил квасу. Перед нами был выгон, за выгоном – 

давно необитаемая мелкопоместная усадьба, которую красил немного только сад, 

неподвижна поднимавший в бледно-голубом небосклоне, за небольшим старым домом, 

свои черные верхушки. Я сидел и, как всегда, когда попадал в Кроптовку, смотрел и 

думал: да ужели это правда, что вот в этом самом доме бывал в детстве Лермонтов, что 

почти всю жизнь прожил тут его родной отец? <…> 

Да, вот Кроптовка, этот забытый дом, на который я никогда не могу смотреть без 

каких-то бесконечно-грустных и неизъяснимых чувств... Вот бедная колыбель его, наша 

общая с ним, вот его начальные дни, когда так же смутно, как и у меня некогда, томилась 

его младенческая душа, «желанием чудным полна», и первые стихи, столь же, как и мои, 

беспомощные... А потом что? А потом вдруг «Демон», «Мцыри», «Тамань», «Парус», 

«Дубовый листок оторвался от ветки родимой...». Как связать с этой Кроптовкой все то, 

что есть Лермонтов? Я подумал: что такое Лермонтов? – и увидел сперва два тома его 

сочинений, увидел его портрет, странное молодое лицо с неподвижными темными 

глазами, потом стал видеть стихотворение за стихотворением, и не только внешнюю 

форму их, но и картины, с ними связанные, то есть то, что и казалось мне земными днями 

Лермонтова: снежную вершину Казбека...». 

 

12. Почему посещение Кропотова, Шипова вызывает у героя романа И.А. 

Бунина «Жизнь Арсеньева» особо благоговейное отношение? С чьим именем связаны 

эти места? 

 

13. Соберите «рассыпанные» предложения в текст. Какие признаки 

характерны для текста? К какому стилю и типу речи относится данный текст? 

Определите значение устойчивого словосочетания земля-матушка. 

Все как есть дотла сгорели. Лишь из густого дыма стая снежно-белых лебедушек 

вылетела с прощальным курлыканьем… Ударил тогда старик по воде посохом 

волшебным, и тут же вместо родника хлынул из-под земли поток железный, пламенный. 

Вмиг залил он огнем текучим и жен русских, и силушку хазарскую.  

Как вроде бы жар тот страшный долгие-долгие века наша земля-матушка 

остужает. С тех пор и бьют здесь ключи с целебной водой. Студеными потом эти ключи 

прозвали. По нему и город позже встал, Липецк. Святослав же с войском черниговским, 

сюда вернувшись, прямо меж распавшихся холмов в честь деда Липата слободу выстроил 

Липскую, нынешнее Городище. 

Говорят, вода наша великую жизненную силу имеет и от всякой хвори человека 

избавляет. Даже и памятник в честь этой самой воды поставлен на Петровском спуске. И, 

гляди-ка ты, со всей России стали ездить к нам лечиться этой водой, в давние еще времена 

с железом смешанной. А чуть ниже, у самого входа в Нижний парк, громадная каменюка 

лежит – часть того самого священного валуна… 

Ну а в том месте земли, где белые лебедушки, из огня вылетев, опустилися, тоже 

город славный встал с именем крылатым и нежным – Лебедянь… (В.Д. Коршиков. 

«Студеные ключи Солнцебородого»). 

 

14.  Прочтите текст и выполните задания 1-4. 

(1) Сегодня я назначен учителем географии в ту самую гимназию, из которой 

бежал я мальчиком в Америку и потом был исключен учителем географии (ныне 

покойным) В.В. Розановым. 

(2) Завтра иду в гимназию, давать урок по географии; программа 1-й лекции. 

(3) До XVII в. боролись между собой два представления о земле: что она есть блин 

и что шар; 1-е мнение было основано, в общем, на чувстве, второе – на знании (на разуме). 



 
 

(4) Коперник в XVII в. окончательно доказал, что земля есть шар с двойным вращением, и 

с этого времени география в полном смысле слова стала наукой. 

(5) Наша Россия, как родина наша, очень маленькая, такая, какой мы видим ее с 

нашей родной колокольни, чувство родины дает нам представление, подобное тому 

чувству, которое в древности создало образ плоской земли. (6) Когда к чувству 

присоединилось знание – земля стала шаром. (7) Так наша родина Россия, если мы узнаем 

ее географию, станет для нас отечеством: без знания своей родины она никогда не может 

быть для нас отечеством. 

(8) Вопрос: что обозначает слово родина и слово отечество, – какая между ними 

разница? (9) Ответ: родина – место, где мы родились, отечество – родина, мною 

сознанная. 

(10) Путешествие как средство узнать свою родину и создать себе отечество. (M.M. 

Пришвин)  

Ответами к заданиям 1-3 являются цифра, слово, словосочетание, число или 

последовательность чисел. 
1. Анализ содержания текста. Какие из высказываний соответствуют содержанию 

текста? Укажите номера ответов.  

1) Родина очень маленькая, она связана со старым представлением о плоской земле. 

2) Родина и отечество – это одно и то же. 

3) Родина – место, где мы родились, отечество – родина, осознанная человеком. 

4) Во время путешествия мы узнаем свою родину, но не создаем себе отечество. 

5) Автор продумывает план лекции по истории. 

2. Анализ средств выразительности. Укажите вариант(-ы) ответа(-ов), в котором(-ых) 

средством выразительности речи является фразеологизм: 

1) Наша Россия, как родина наша, очень маленькая, такая, какой мы видим ее с нашей 

родной колокольни, чувство родины дает нам представление, подобное тому чувству, 

которое в древности создало образ плоской земли.  

2) Коперник в XVII в. окончательно доказал, что земля есть шар с двойным вращением, 

и с этого времени география в полном смысле слова стала наукой. 

3) Когда к чувству присоединилось знание – земля стала шаром. 

4) Так наша родина Россия, если мы узнаем ее географию, станет для нас отечеством: 

без знания своей родины она никогда не может быть для нас отечеством. 

5) Вопрос: что обозначает слово родина и слово отечество, – какая между ними 

разница? 

3. Лексический анализ. Найдите в тексте антонимы к слову чувство (предложение 

3). Выпишите один из этих антонимов. 

4. Используя прочитанный текст, выполните на отдельном листе ТОЛЬКО ОДНО 

из заданий: 1, 2 или 3.  

1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания Александра 

Ивановича Куприна «Русский язык в умелых руках и опытных устах красив, певуч, 

выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен». Аргументируя свой ответ, 

приведите два примера из почитанного текста. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 

цитирование. 

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему 

на лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами А.И Куприна. 

Объем сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл 

выражения: «Родина – место, где мы родились, отечество – родина, мною сознанная». 

Приведите в сочинении два примера-иллюстрации из прочитанного текста, 

подтверждающих Ваши рассуждения. Приводя примеры, указывайте номера нужных 

предложений или применяйте цитирование. 



 
 

Объем сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

3. Как вы понимаете значение слова ОТЕЧЕСТВО? 

Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите 

сочинение-рассуждение на тему: «Что такое отечество?», взяв в качестве тезиса данное 

Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите два примера-аргумента, 

подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного 

текста, а второй – из Вашего жизненного опыта. 

Объем сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

 

15. Написать проект на одну из тем. 

Примерные темы проектов 

Прецедентные тексты региональной направленности как составная часть 

Провинциального текста русской литературы. 

Диалектизмы в произведениях И.А. Бунина. 

Региональная топонимика в произведениях М.М. Пришвина. 

Региональная топонимика в произведениях И.А. Бунина. 

Региональная топонимика в произведениях Е.И. Замятина. 

Региональная топонимика в русской литературе. 

Динамика Провинциального текста русской литературы (на материале произведений 

ХIХ–ХХI вв.). 

Липецкий край – малая родина П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

Бунины и Семеновы в истории и культуре России / Липецкого края. 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты «дух» и «душа». 

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Словарик пословиц о характере человека, его качествах.  

Словарь одного слова (лексический портрет слова). 

Календарь пословиц о временах года. 

Карта «Названия городов моего края/России». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке. 

Образ промышленного города в региональной русской литературе. 

«Литературная тропа» как экскурсионный и образовательный проект. 

Дети в XXI веке (на материале современной отечественной литературы).  

Литературное краеведение.  

Литературная карта родного края.  

Традиции классики в изображении родины в современной отечественной литературе.  

Семья как культурно-бытовой феномен в отечественной литературе.  

Персоносфера моего региона как часть национальной персоносферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Критерии оценивания  

Оценка «зачтено» при итоговой аттестации за выполнение контрольной 

работы и проекта ставится в случае, если слушатель дает глубокий, 

осмысленный, полный по содержанию ответ, не требующий дополнений и 

уточнений. Допускаются такие незначительные недочёты в ответе, как 

отсутствие самостоятельного вывода, нарушение последовательности в 

изложении, 1-2 речевых ошибки и др. 

Оценка «незачтено» при итоговой аттестации за выполнение 

контрольной работы и проекта ставится в случае, если слушатель не может 

изложить содержание материала, не знает основных понятий. Слушатель 

испытывает затруднения в установлении связи теории с практикой, 

недостаточно доказателен в процессе изложения материала, не отвечает на 

дополнительные и наводящие вопросы преподавателя. 

Программа считается освоенной, если успешно выполнены все 

промежуточные тесты и успешно пройдена итоговая аттестация. 

 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

9.1. Материально-технические условия 

Обучение осуществляется на образовательной онлайн-платформе 

https://www.lspu-online.ru/. 

Необходимые технические условия для освоения программы: 

- персональный компьютер/ноутбук с набором офисных приложений для 

редактирования документов и презентаций; 

- доступ в сеть «Интернет» (скорость доступа в сеть не менее 10 Мбит/сек); 

  

9.2. Кадровые условия   

Программа реализуется сотрудниками кафедры русского языка и 

литературы: 

 Попова Е.А., русский язык и литература – учитель русского языка и 

литературы, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой русского языка и литературы 

(руководитель) 

 Черноусова И.П., русский язык и литература – учитель русского языка 

и литературы, д.ф.н., доцент, проф. кафедры русского языка и литературы, 

 Расторгуева В.С., русский язык и литература – учитель русского языка 

и литературы, к.ф.н., доцент, доц. кафедры русского языка и литературы, 

 Гончарова Т.В, русский язык и литература – учитель русского языка и 

литературы, к.ф.н., доцент, доц. кафедры русского языка и литературы, 

 Плеханова Л.П., русский язык и литература – учитель русского языка и 

литературы, к.ф.н., доцент, доц. кафедры русского языка и литературы, 

 Белая Е.И., русский язык и литература – учитель русского языка и 

литературы, к.ф.н., доцент, доц. кафедры русского языка и литературы, 

 Рощупкина А.Ю., русский язык и литература – учитель русского языка 

и литературы, к.ф.н., доц. кафедры русского языка и литературы. 



 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Перечень основной литературы: 

1. «Примерная программа по учебному предмету “Русский родной язык” 

для образовательных организаций, реализующих программы основного 

общего образования» (Программа одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию. Протокол от 31 января 

2018 года № 2/18). 

2. Александрова О.М. Русский родной язык. Примерные рабочие 

программы. 5-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

О.М. Александрова, Ю.Н. Гостева, И.Н. Добротина. – М.: Просвещение, 

2020. – 160 с. 

3. Примерная программа по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования (Программа одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

Протокол от 17 сентября 2020 года № 3/20). 

4. Рогожникова, Р.П. Школьный словарь устаревших слов русского 

языка: По произведениям русских писателей ХVIII – ХX вв. / Р.П. 

Рогожникова, Т.С. Карская. – М.: Просвещение, 1996. 

5. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, 

грамматические формы / Под ред. Р.И. Аванесова: РАН. Ин-т рус. яз. 9-е изд., 

стереотип. – М.: Рус. яз., 2001. 

 

Перечень рекомендуемой дополнительной литературы: 

1. Преподавание русского языка и литературы в школе. Практические 

материалы: учебно-методическое пособие / Научные редакторы Е.А. Попова, 

В.С. Расторгуева. – Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 

2019. Выпуск второй. 

2. Прохоров, В.А. Липецкая топонимия / В.А. Прохоров. – Воронеж: 

Центрально-Черноземное книжное издательство, 1981. 

3. Провинциальный (Липецкий) текст русской литературы: корпус 

прецедентных текстов региональной направленности. Учебное пособие / Отв. 

ред. Е.А. Попова. – Липецк: Липецк-Плюс, 2018. 

4. Солганик, Г.Я. От слова к тексту: Книга для учащихся старших классов 

/ Г.Я. Солганик. – М.: Просвещение, 1993. 

5. Солганик, Г.Я. Стилистика текста: Учеб. пособие / Г.Я. Солганик. – М.: 

Флинта: Наука, 2001. 

6. Абашеев В.В. Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе 

XX века / В.В. Абашев. – Пермь: Издательство Пермского университета, 

2000. – 404 с. 

7. Викторович, В.А. Коломенский текст русской литературы: к 

определению понятия / В.А. Викторович // Коломна и Коломенская земля: 



 
 

история и культура: Сборник статей / Составители А.Г. Мельник, С.В. 

Сазонов. – Коломна: Лига, 2009. – С. 336-346. 

8. Прокофьева, В.Ю. Категория пространство в художественном 

преломлении: локусы и топосы / В.Ю. Прокофьева // Вестник Оренбургского 

государственного педагогического университета (ОГУ). – 2005. – № 11. – С. 

87-94. 

9. Томпсон, Д.Э. Память и поэтика / Д.Э. Томпсон // «Братья Карамазовы 

и поэтика памяти». – СПб.: Академический проект, 1999. 

10. Топоров, В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области 

мифопоэтического. Избранное / В.Н. Топоров. – М.: Издательская группа 

«Прогресс» – «Культура», 1995. 

11. Худолей, Н.В. Культурный литературный код современного 

российского читателя / Н.В. Худолей // Вестник Кемеровского 

государственного университета культуры и искусств. – 2014. – Вып. № 29, т. 

1. – С. 155-164. 

12. Расторгуева, В.С. Провинциальный текст русской литературы: 

Стальной Город и Человек (по произведениям липецких писателей) / В.С. 

Расторгуева // Научный диалог. – 2018. – № 12. – С 220-232. 

13. Провинциальный (Липецкий) текст русской литературы: корпус 

прецедентных текстов региональной направленности. Второй выпуск. 

Учебное пособие / Научные редакторы: Т.В. Гончарова, И.П. Черноусова. 

Отв. редактор Е.А. Попова. – Липецк: Липецк-Плюс, 2020. 

14. Провинциальный (Липецкий) текст: лингвокультурологические 

аспекты и ментально-сущностные характеристики: монография / Отв. 

редактор Е.А. Попова. – Липецк: Липецк-Плюс, 2020. 

15. Ковыршина, О.А. Родная (русская) литература. На материале текстов 

региональной направленности: учебное пособие / О.А. Ковыршина, В.С. 

Расторгуева. – Липецк: ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2021. 

 

Перечень рекомендуемых Интернет-ресурсов: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

http://www.school-collection.edu.ru 

 

Составители программы:  

Руководитель: Попова Е.А., д.ф.н., профессор, зав. кафедрой русского языка и 

литературы, 

Исполнители: 

Черноусова И.П., д.ф.н., проф. кафедры русского языка и литературы, 

Расторгуева В.С., к.ф.н., доц. кафедры русского языка и литературы, 

Гончарова Т.В, к.ф.н., доц. кафедры русского языка и литературы, 

Плеханова Л.П., к.ф.н., доц. кафедры русского языка и литературы, 

Белая Е.И., к.ф.н., доц. кафедры русского языка и литературы, 

Рощупкина А.Ю., к.ф.н., доц. кафедры русского языка и литературы. 

 

http://www.school-collection.edu.ru/
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