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Рабочая программа по русскому языку составлена на основе основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 30 г. Пензы.  

В соответствии с учебным планом в 11 классе МБОУ СОШ №30 г. Пензы на курс 

«Русский язык» отводится 68 часов (2 часа в неделю). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Планируемые личностные результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества и др.; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации и др. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 

ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулирования отношений в группе или социальной организации, 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 



- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям и др. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности и др.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, к живой природе, художественной культуре: 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка личности к семейной жизни: 

- положительный образ семьи, отцовства и материнства, интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

- уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных,  

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности и др. 

Метапредметные результаты Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 



– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы базового уровня по русскому языку являются: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и 

культуры, истории народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, 

основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации 

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 



аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение 

и письмо: 

• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, 

проекта; • применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-

деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной 

деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной 

работы; 

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными 

способами редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая 

ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение 

лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого 

высказывания. 

Данный УМК поможет учащимся не только повторить орфографию и пунктуацию 

на более высоком уровне, но и овладеть приёмами работы с текстами разных типов, 

стилей, жанров. Система специальных упражнений позволит школьникам лучше понять 

художественно-языковую форму изучаемых литературных произведений, особенности 

языка и стиля писателя, так как для лингвистического и стилистического анализа 

предлагаются тексты из произведений русских прозаиков и поэтов, чьё творчество 

изучается на уроках литературы. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 



подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального 

стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные 



тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные   нормативные   словари   и   справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Входная контрольная работа (1 ч.) 

2. Язык и культура (4 ч) 

Русский язык как составная часть национальной культуры (4 ч) 

Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная, 

эстетическая (повторение). Кумулятивная (культуроносная) функция как способность 

языка накапливать и передавать опыт поколений, служить хранилищем человеческого 

опыта, культурно-исторической информации. 

Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в 

котором сосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как 

средство дальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, 

средство формирования личности. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального мира, 

окружающего человека, условий его жизни; общественного самосознания народа, его 

менталитета, национального характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали, 

системы ценностей, мироощущения). 

Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имеет 

культурологическую ценность и изучается современной лингвокультурологией. 

3. Функциональная стилистика (25 ч) 

Функциональные разновидности русского языка (1 ч) 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей литературного 

языка в их соотношении и взаимодействии. 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные стили 

(официально-деловой, научный, публицистический), язык художественной литературы 

(повторение изученного). 

Учёт основных факторов при разграничении функциональных разновидностей 

языка: экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и 

лингвистических факторов (основные особенности речи, типичные языковые средства). 

Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный и 

стилистический тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствие 

определённой коммуникативной цели, завершённость, связь с конкретной сферой 

общения 

Характеристика лексики с точки зрения её стилистической маркированности. 

Слова нейтральные, книжные, разговорные. Стилистические синонимы как основные 

ресурсы функциональной стилистики. 



Разговорная речь (4 ч) 

Сфера применения разговорной речи: разговорно-бытовая. 

Основная функция разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, 

мнениями. 

Основные разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и 

разговорно-бытовой подвиды. 

Основные признаки разговорной речи: непринуждённость, непосредственность, 

неподготовленность; эмоциональность, экспрессивность; прерывистость и 

непоследовательность; оценочная реакция; конкретность содержания. Особая роль 

интонации, мимики и жестов при устном общении. 

Языковые средства разговорной речи: лексические (разговорная и просторечная 

лексика, фразеологизмы; лексика с эмоционально-экспрессивной окраской, слова с 

суффиксами субъективной оценки; активность слов конкретного значения и пассивность 

слов с отвлечённо-обобщённым значением и др.), морфологические (грамматические 

формы с разговорной и просторечной окраской; преобладание глагола над 

существительным; частотность местоимений, междометий, частиц; пассивность 

отглагольных существительных, причастий и деепричастий), синтаксические (активность 

неполных, побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, обращений, 

вводных слов разных групп; преобладание простых предложений; ослабленность 

синтаксических связей, неоформленность предложений, разрывы вставками; повторы; 

использование инверсии, особая роль интонации). 

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, спор; 

записка, дружеское письмо, дневниковые записи и др. 

Новые жанры разговорной речи, реализующиеся с помощью интернет-технологий: 

СМС-сообщение, чат-общение и др. Особенности организации диалога (полилога) в чате. 

Основные правила речевого поведения в процессе чат-общения. 

Официально-деловой стиль (4 ч) 

Сфера применения: административно-правовая. 

Основные функции официально-делового стиля: сообщение информации, 

имеющей практическое значение, в виде указаний, инструкций. 

Основные разновидности (подстили) официально-делового стиля: 

законодательный, дипломатический, административно-канцелярский. 

Основные особенности официально-делового стиля: императивность 

(предписывающе-долженствующий характер); стандартность, точность, не допускающая 

разночтений; соответствие строгой форме (шаблону), логичность, официальность, 

бесстрастность; сжатость, компактность, экономное использование языковых средств. 

Языковые средства официально-делового стиля: лексические (слова в прямом 

значении, профессиональные термины, слова с официально-деловой окраской, сочетания 

терминологического характера, речевые клише, общественно-политическая лексика; 

отглагольные существительные, языковые штампы; сложносокращённые слова, 

отсутствие эмоционально-экспрессивной лексики), морфологические (преобладание 

имени над местоимением; употребительность отглагольных существительных на -ени(е) и 

с приставкой не-, отымённых предлогов, составных союзов, числительных), 

синтаксические (усложнённость синтаксиса — сложные синтаксические конструкции; 

предложения с причастными оборотами, большим количеством однородных членов; 

преобладание повествовательных предложений, использование страдательных 

конструкций, конструкций с отымёнными предлогами и отглагольными 

существительными, употребление сложных предложений с чётко выраженной логической 

связью; прямой порядок слов). 

Основные жанры официально-делового стиля: законодательного подстиля 

(постановление, закон, указ; гражданские, уголовные и другие акты государственного 

значения); дипломатического подстиля (международный договор, соглашение, конвенция, 



меморандум, дипломатическая нота, коммюнике); административно-канцелярского 

подстиля (устав, договор, приказ, письменное распоряжение, расписка, заявление, 

справка, доверенность, автобиография, характеристика, официальное объявление, 

постановление, отчёт, благодарственное письмо, инструкция, резолюция,указание, доклад, 

выступление, служебный телефонный разговор, устное распоряждение; различные виды 

юридической документации: исковое заявление, протокол допроса, обвинительное 

заключение, акт экспертизы, кассационная жалоба и др.) 

Научный стиль речи (7 ч) 
Сфера применения: научная. 

Основные функции научного стиля: сообщение научной информации, её 

объяснение с представлением системы научной аргументации. Основные разновидности 

(подстили) научного стиля: собственно научный, научно-информативный, научно-

справочный, научно-учебный, научно-популярный. 

Основные особенности научного стиля: обобщённо-отвлечённый характер 

изложения, подчёркнутая логичность; смысловая точность, информативная 

насыщенность, объективность изложения, безобразность речи; стилистическая 

однородность, упорядоченный характер использования языковых средств. 

Языковые средства научного стиля: лексические (абстрактная лексика, научные 

термины, сочетания терминологического характера, речевые клише, отглагольные 

существительные со значением действия, слова, указывающие на связь и 

последовательность мыслей; отсутствие образности, экспрессивно-эмоциональной 

лексики), морфологические (преобладание имени над глаголом, частота использования 

существительных со значением признака, действия, состояния; форм родительного 

падежа, имён числительных, употребление единственного числа в значении 

множественного),синтаксические (преобладание простых осложнённых и 

сложноподчинённых предложений; использование пассивных, неопределённо-личных, 

безличных конструкций, вводных, вставных, уточняющих конструкций, причастных и 

деепричастных оборотов). 

Термины и их употребление в текстах научного стиля речи. **Терминологические 

словари. 

Основные жанры научного стиля: собственно научного подстиля (монография, 

научная статья, научный доклад, рецензия, дипломная работа, диссертация); научно-

информативного подстиля (реферат, тезисы, аннотация, патентное описание); научно-

справочного подстиля (словарь, словарная статья, справочник, научный комментарий к 

тексту, библиография); научно-учебного подстиля (учебник, учебное пособие, лекция; 

сообщение, доклад ученика); научно-популярного подстиля (статья, очерк, лекция, 

научно-популярная беседа). 

Текст школьного учебника как образец научно-учебного подстиля научной речи. 

План и конспект как форма передачи содержания научного текст. 

Научно-популярные книги о русском языке как образцы научного стиля речи. 

Словарная статья как текст научно-справочного подстиля научного стиля. Виды 

лингвистических словарей и содержание лингвистической информации (обобщение). 

Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного стиля. 

Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания научного 

стиля речи. 

Публицистический стиль речи (4 ч) 
Сфера применения: общественно-политическая. 

Основные функции публицистического стиля: сообщение информации, 

воздействие на слушателей и читателей. 

Основные разновидности (подстили) публицистического стиля: газетно-

публицистический, радио- и тележурналистский, ораторский, рекламный. 



Основные особенности публицистического стиля: логичность, образность, 

эмоциональность, оценочность, призывность; чередование экспрессии и стандарта. 

Языковые средства публицистического стиля: лексические (торжественная 

лексика, общественно-политическая лексика и фразеология; публицистические речевые 

штампы, клише; употребление многозначных слов, слов в переносном значении, ярких 

эпитетов, метафор, сравнений, гипербол, воздействующих на читателей), 

морфологические (активное использование личных местоимений 1-го и 2-го лица и 

соответствующих форм глагола; единственного числа в значении множественного; 

глаголов в форме повелительного наклонения; причастий на -омый и т. д.), 

синтаксические (распространённость экспрессивных конструкций: восклицательных 

предложений, риторических вопросов, вводных слов; обратный порядок слов, 

синтаксический параллелизм предложений; предложения с однородными членами, 

построенные по законам градации — усиления значения; парцелляция; повторы слов и 

союзов). 

Основные жанры публицистического стиля: газетно-публицистического подстиля 

(информационные: заметка, информационная статья, репортаж, интервью, 

отчёт; аналитические: беседа, проблемная статья, корреспонденция, рецензия, отзыв, 

обзор; художественно-публицистические: очерк, эссе, фельетон, памфлет); радио-, 

тележурналистского подстиля (интервью, пресс-конференция, встреча «без галстуков», 

телемост); ораторского подстиля (публичное выступление на митинге, собрании; дебаты, 

напутственная речь, тост); рекламного подстиля (очерк, объявление-афиша, плакат, 

лозун). 

Язык художественной литературы (5 ч) 

Сфера применения: художественная (произведения художественной литературы). 

Основная функция языка художественной литературы: воздействие на чувства и 

мысли читателей, слушателей. 

Основные разновидности языка художественной литературы: лирика, эпос, драма. 

Основные особенности языка художественной литературы: художественная 

образность; эмоциональность, экспрессивность, индивидуализированность; 

подчинённость использования языковых средств образной мысли, художественному 

замыслу писателя, эстетическому воздействию на читателей. 

Языковые средства языка художественной литературы: лексические (неприятие 

шаблонных слов и выражений, широкое использование лексики в переносном значении, 

фразеологизмов, разнообразных тропов и фигур речи; намеренное столкновение 

разностилевой лексики), морфологические (экспрессивное употребление разнообразных 

морфологических средств), синтаксические (использование всего арсенала имеющихся в 

языке синтаксических средств, широкое использование разнообразных стилистических 

фигур). 

Троп как оборот речи, в котором слово или выражение употреблено в переносном 

значении с целью создания образа. Основные виды тропов: метафора, метонимия, 

синекдоха, олицетворение, аллегория, эпитет, гипербола, литота, сравнение и др. 

Фигуры речи (риторические фигуры, стилистические фигуры) — обороты речи, 

которые образуются путём особого, стилистически значимого построения словосочетания, 

предложения или группы предложений в тексте. Основные фигуры речи: инверсия, 

антитеза, умолчание, эллипсис, градация, парцелляция, хиазм, анафора, эпифора и др. 

Основные жанры художественной литературы: лирики (ода, сонет, элегия, гимн, 

мадригал, эпиграмма); эпоса (рассказ, повесть, роман, эпопея, новелла, художественный 

очерк, эссе, биография); драмы (трагедия, комедия, драма, мелодрама, водевиль). 

 

4. Культура речи (20 ч) 

Культура речи как раздел лингвистики (4 ч) 



Культура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русского 

 литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), а 

также нормы построения речевого высказывания (устного и письменного) в рамках 

определённой функциональной разновидности языка и в соответствии с речевой 

ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной и 

письменной формах; умение выбрать и организовать языковые средства, которые в 

определённой ситуации общения способствуют достижению поставленных задач 

коммуникации; соблюдение в процессе общения речевых правил поведения. 

Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, состоящий в 

изучении норм языка), коммуникативный (изучение особенностей выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами речевого общения) и 

этический (описание речевого этикета, эффективных приёмов общения). 

Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают 

эффективность коммуникации и характеризуют уровень речевой культуры говорящего: 

правильность, точность, уместность, содержательность, логичность, ясность 

(доступность), богатство, выразительность, чистота, вежливость. 

Языковой компонент культуры речи (6 ч) 
Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. Норма как образец единообразного, 

общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений). 

Основные виды норм современного русского литературного языка: 

произносительные (орфоэпические, интонационные), лексические, грамматические 

(морфологические, синтаксические), правописные (орфографические, пунктуационные). 

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами лингвистики 

(орфоэпией, лексикой, морфологией и т. п.). 

Основные нормативные словари русского языка: орфографические, орфоэпические, 

грамматические; словари лексических трудностей русского языка; словари паронимов, 

синонимов, антонимов, фразеологические словари русского языка и др. 

Правильность как качество речи, которое состоит в её соответствии принятым 

нормам литературного языка и достигается благодаря знанию этих норм и умению их 

применять при построении устного и письменного речевого высказывания. 

Коммуникативный компонент культуры речи (7 ч) 

Коммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и 

употребления языковых средств в соответствии с коммуникативными задачами общения. 

Необходимость владения функциональными разновидностями языка, а также умение 

ориентироваться на условия общения — важное требование культуры речи. 

Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответствии её 

смысла отражаемой реальности и коммуникативному замыслу говорящего. Точность как 

требование правильности словоупотребления, умения выбирать необходимый синоним, 

пароним, учитывать многозначность и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения, 

содержанию передаваемой информации, избранному жанру и функциональной 

разновидности языка; как способность пользоваться стилистическими ресурсами языка в 

соответствии с обстановкой общения. 

Содержательность речи как наличие в высказывании четко выраженных мыслей, 

чувств, стремлений, желаний, что во многом зависит от словарного запаса, позволяющего 

человеку адекватно выразить самые различные свои мысли и оттенки мыслей. 

Логичность речи как логическая соотнесенность высказываний или частей одного 

высказывания, связанность мыслей, ясный композиционный замысел текста. 

Ясность (доступность) как коммуникативное качество речи, которое облегчает 

восприятие и понимание высказывания при сложности его содержания. Ясность речи 



связана с умением говорящего (пишущего) сделать свою речь удобной для восприятия, 

максимально учитывая при этом знания и речевые навыки собеседника. 

Богатство как коммуникативное качество речи, которое определяет способность 

выразить одну и ту же мысль, одно и то же грамматическое значение разными способами, 

используя разнообразные языковые средства (лексические, грамматические, 

интонационные, стилистические и др.). Лексико-фразеологическое и грамматическое 

богатство русского языка. Словообразование как источник богатства речи. 

Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языковых средств, 

которые позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и поддержать 

внимание и интерес у адресата, воздействовать на его разум и чувства. Достижение 

выразительности речи путем использования разнообразных изобразительных средств 

языка (тропов, риторических фигур и др.), фразеологических оборотов, пословиц, 

крылатых фраз и др. Выразительные возможности фонетики, интонации, лексики, 

фразеологии, грамматики. Невербальные средства выразительности (жесты, мимика, 

пантомимика). 

Неуместное, стилистически неопревданное употребление тропов, излишнее 

украшательство речи, использование слов, не сочетающихся в рамках одного стиля, как 

недостаток речи. 

Этический компонент культуры речи (3 ч) 

Этический компонент культуры речи как применение правил поведения, связанных 

с речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на сквернословие, 

разговор на «повышенных тонах» в процессе общения. 

Речевой этикет как правила речевого поведения (обобщение изученного). 

Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, нелитературных 

слов (жаргонных, диалектных, нецензурных). 

Вежливость речи как соответствие её коммуникативным нормам поведения. Это 

качество речи предполагает знание речевого этикета и умение применять его в разных 

ситуациях общения; внутреннюю потребность человека общаться доброжелательно, 

учтиво, благопристойно в любых обстоятельствах; способность уважительно относиться к 

собеседнику даже в непростой ситуации общения. 

Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов 

(спор, диспут, дискуссия). 

Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого отказа в 

выполнении просьбы. 

Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения во 

время спора, диспута, дискуссии. 

Итоговая контрольная работа (1ч) 

5. Повторение. Подготовка к ЕГЭ (16 ч) 
Повторение и обобщение изученного в 5—9 классах, подготовка к ЕГЭ. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
 

№ п/п 
Раздел, тема 

Кол-во 

часов 

Введение (1 Ч). 

1.  Входная контрольная работа. 1 ч  

 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА (4 Ч). 

2.  Язык как составная часть национальной культуры. 1 ч  

3.  
Лингвистика как наука о языке. Место лингвистики в кругу 

научных филологических культур. 

1 ч  



4.  Язык и его основные функции. 1 ч  

5.  Русский язык в современном мире. 1 ч  

 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА (25 Ч). 

6.  
Понятие о функциональных стилях. Функциональные 

разновидности русского языка 

1 ч 

7.  Разговорная речь. Основные признаки разговорной речи 1 ч  

8.  Невербальные средства общения 1 ч  

9.  Культура разговорной речи 1 ч 

10.  Разбор заданий ЕГЭ 1 ч  

11.  Р/р Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту 1 ч  

12.  Основные признаки официально-делового стиля 1 ч  

13.  Жанры официально-делового стиля. Форма делового документа 1 ч 

14.  
Практическая работа по созданию текста официально-делового 

стиля 

1 ч  

15.  Р/р Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту 1 ч  

16.  
Научный стиль. Сферы использования, назначения. Основные 

признаки научного стиля 

1 ч  

17.  Жанры научного стиля. Культура учебно-научного общения 1 ч  

18.  
Контрольная работа №2 по теме «Функциональные стили 

речи» 

1 ч  

19.  

Работа над ошибками. Особенности речевого этикета в 

официально-деловой и  научной сфере общения. 

Публицистический стиль речи, сферы его использования, 

назначение 

1 ч  

20.  
Основные признаки публицистического стиля. Жанры 

публицистического стиля 

1 ч 

21.  
Культура публичной речи. Публичное выступление. 

Композиция. 

1 ч  

22.  Р/р Написание портретного очерка 1 ч  

23.  Разбор заданий ЕГЭ 1 ч  

24.  
Язык художественной литературы и его отличия от других 

разновидностей современного русского языка 

1 ч  

25.  
Основные признаки художественной речи. Изобразительно-

выразительные средства языка. Тропы и фигуры речи. 

1 ч  

26.  
Р/р Анализ стихотворного текста с точки зрения употребления в 

нем изобразительно-выразительных средств 

1 ч  

27.  Контрольная работа за первое полугодие 1 ч  

28.  Работа над ошибками. Разбор заданий ЕГЭ 1 ч  

29.  
Р/р Сочинение-рассуждение на материале текста 

художественного стиля 

1 ч  

30.  Р/р Особенности стиля писателя 1 ч  

 КУЛЬТУРА РЕЧИ (22 Ч). 

31.  
Культура речи как раздел лингвистики. Литературный язык и 

его признаки 

1 ч  

32.  
Основные аспекты культуры речи. Речевая культура в бытовом, 

учебном и научном общении 

1 ч  

33.  
Речевой этикет. Основные критерии хорошей речи. Языковая 

норма, ее основные признаки и функции 

1 ч  

34.  Разбор заданий ЕГЭ 1 ч  

35.  
Р/р Сочинение-рассуждение на материале текста 

художественного стиля 

1 ч 



36.  
Основные виды языковых норм русского литературного языка. 

Варианты норм 

1 ч  

37.  
Орфоэпические (произносительные и акцентологические)  

нормы 

1 ч  

38.  Основные нормы литературного произношения и ударения 1 ч  

39.  Разбор заданий ЕГЭ 1 ч 

40.  Р/р Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту 1 ч  

41.  Лексические нормы 1 ч  

42.  Иноязычные слова в современной речи 1 ч  

43.  Разбор заданий ЕГЭ 1 ч  

44.  Контрольная работа №4 по теме «Языковые нормы» 1 ч  

45.  

Работа над ошибками. Грамматические нормы. Синонимия 

грамматических форм и их стилистические и смысловые 

возможности 

1 ч  

46.  
Орфографические нормы современного русского литературного 

языка 

1 ч 

47.  
Разделы русской орфографии и основные принципы написания. 

Трудные случаи орфографии 

1 ч  

48.  Разбор заданий ЕГЭ 1 ч  

49.  Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации 1 ч  

50.  Трудные случаи пунктуации.  1 ч  

51.  
Основные тенденции развития нормы в современном русском 

языке. Проблемы экологии русского языка 

1 ч  

52.  Итоговая контрольная работа 1 ч  

 ПОВТОРЕНИЕ. ПОДГОТОВКА К ЕГЭ (16Ч). 

53-54. Разбор заданий ЕГЭ. Речь. Текст 2 ч 

55-56. Разбор заданий ЕГЭ. Лексика и фразеология 2 ч 

57-59. Разбор заданий ЕГЭ. Речь. Нормы орфографии 3 ч 

60-62. Разбор заданий ЕГЭ. Речь. Нормы пунктуации 3 ч 

63-64. Разбор заданий ЕГЭ. Речь. Языковые нормы 2 ч 

65-66. Разбор заданий ЕГЭ. Речь. Выразительность русской речи 2 ч 

67-68. Разбор заданий ЕГЭ. Развитие речи. Сочинение 2 ч 

 



Контрольно-измерительные материалы 

Входной контроль 
 

Контрольная работа 

1 вариант 

Часть 1 

1. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1. В детстве она была очень ДОВЕРЧИВЫМ ребенком. 

2. В каждую эпоху формируются свои ЦЕННЫЕ ориентиры 

3. Он всегда был чересчур ПРАКТИЧНЫМ человеком. 

4. Сегодня сестра НАДЕЛА праздничное платье. 

5. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ тон разговора. 

2. В каком ряду во всех словах пишется буква е? 

1) неприм_римый, кам_ра, ном_р 

2) прим_рять туфли, отм_рать, комм_рсант 

3) нам_реваться, изм_рять, м_рцание 

4) зам_рли, зам_рающий, сум_рки 

3.  В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) раз_грать, по_грать, пред_стория 

2) во_становить, бе_дельник, _бросить 

3) пр_остановить, пр_следовать, пр_дводитель 

4) пред_ставить, воз_бновить, п_дробно 

4.В каком предложении не пишется отдельно? 

1) Художник (не)навидит фальшь. 

2) Мы купили (не)большую вместительную сумку. 

3) Работа (не)закончена. 

4) Раздумывать было (не)когда. 

5. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) (В)ТЕЧЕНИЕ часа разговор не смолкал: говорили в основном (НА)СЧЁТ 

предстоящего путешествия. 

2) А если (ОТ)ТОГО, что делать начинаю, не мне лишь одному я пользы 

ожидаю, то, признаюсь, ЗА(ТО) охотнее берусь. 

3) И КАК(БЫ) вы ни торопились поскорей дойти до воды, всё равно на 

спуске с холма вы несколько раз остановитесь, ЧТО(БЫ) взглянуть на 

дали по ту сторону реки. 

4) (В)СЛЕДСТВИЕ прошедших ливней река вышла из берегов, и всё 

пространство (ВО)КРУГ было покрыто водой. 

6.Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) с двадцатью пятью рублями 

2) нет претензий 

3) хуже всего 

4) не ложите сюда тетради 

7. Выберите грамматически правильное продолжение предложения: 

Работая над сочинением, 

1) сначала составляется план. 

2) не отвлекайтесь. 

3) вас ничто не должно отвлекать. 

4) вам нужны будут дополнительные материалы. 

 

 

8. Установите соответствие 



ГР AM М АТИ Ч ЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильный выбор предложно-

падежной формы существительного. 

1) Рассматривая антикварные вещи, понимаешь, 

как много ценного они хранят. 

Б) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

2) Мотив безумия в романе «Мастер и 

Маргарита» тесно связан с мотивом беззвучия. 

В) неправильное построение предложения 

с деепричастным оборотом 

3) Исследуя нравственные изъяны современного 

общества, В. Пьецух в своих произведениях часто 

обращается к классическим сюжетам и 

классическим героям, отмечая, что «фабульная 

основа – категория бессмертная». 

Г) неправильное построение предложения 

с причастным оборотом 

4) М. Веллер пишет: «Шукшин не судит героев, а 

понимает их, и это даёт двойственный взгляд о 

предмете рассказа». 

Д) нарушение в построении предложения 

с однородными членами 

5) Платонов в повести «Котлован» не только 

ведёт спор с философией Нового времени на 

уровне содержания, но и на уровне формы. 

 6) Долгое время вопрос о датировке поэмы 

Есенина «Чёрном человеке» оставался 

дискуссионным. 

 7) В мировой литературе есть огромное 

количество произведений, посвящённым 

женщине. 

 8) Приятно смотреть со стороны, когда по морю 

плывёт корабль, окрылённый белыми парусами, 

словно лебедь. 

 9) Закончив все сборы, по громкой связи было 

объявлено о том, что на первом этаже корпуса 

№1 состоится общая заключительная встреча. 

9. В каком слове ударение на втором слоге? 

1) положить 

2) поднялась 

3) приняты 

4) ходатайствовать 

10. Укажите способ образования слова  переделывает 

11. Напишите, какой тип связи используется в словосочетании наращивает скорости. 

12.  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

НН? 

Одинаково построе(1)ые, краше(2)ые одной и той же лиловой краской домики пансионата 

разброса(3)ы небольшими группами среди вековых сосен. 

1)    1, 2 

2)    2 

3)    1 

4)    1, 2, 3 

13. На месте каких цифр должны быть запятые? 

Не так-то просто (1) живя в отеле (2) и (3) разъезжая в автомобиле (4) почувствовать себя 

настоящим путешественником. 

1) 1                   2) 1, 2, 3, 4              3) 1, 4                       4) 4 

14. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой: 

1) Цвет топаза и при дневном, и при искусственном освещении остается тем же. 



2) На экзамене предлагалось прочесть басню, или рассказ. 

3) Гость недолго гостит, да много видит. 

4) Везде: на стенах домов, беседках, оградах – лепился плющ. 

15. В каком предложении не нужно ставить тире? (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Северное солнце неяркое. 

2) Есть кто-нибудь в доме спросил один из путников. 

3) Сейсмограф простой прибор для регистрации землетрясений. 

4) Тополиный пух был на земле на крышах на балконах всюду. 

 

Часть 2 
Прочитайте текст и выполните задания 1-5 

(1) «Все, о Люцилий, не наше, а чужое, только время наша собственность. (2) Природа 

предоставила в наше владение только эту вечно текущую и непостоянную вещь, которую, 

вдобавок, может отнять у нас всякий, кто этого захочет... (3) Люди решительно ни во что 

не ценят чужого времени, хотя оно единственная вещь, которую нельзя возвратить 

обратно при всем желании». 

(4) Так писал Сенека в самом начале нашей эры, в 50-м году от Р.Х. 

(5) Древние философы первыми поняли ценность времени – они наверняка еще до Сенеки 

пробовали как-то обуздать время, приручить, понять его природу, ибо и тогда оно 

угнетало своей быстротечностью. 

(6) Однако мы по своему самомнению уверены, что у древних времени девать было 

некуда. (7) Что они, со своими солнечными, водяными и песочными часами, измерять его 

как следует не умели, а значит, и не берегли. (8) Прогресс – он ведь к тому сводится, по 

мнению делового человека, чтобы сэкономить этому деловому человеку время. (9) Для 

этого деловой человек из кареты пересел в поезд, оттуда в самолет. (10) Вместо писем 

придумали телеграммы и телефоны, вместо театров – телевизоры, вместо гусиного пера – 

шариковую ручку. (11) Эскалаторы, компьютеры, универмаги, телетайпы, электробритвы 

– все изобретается для того, чтобы сберечь человеку время. (12) Однако почему-то 

нехватка этого времени у человека возрастает. (13) Деловой человек наращивает скорости, 

внедряет ЭВМ, переделывает универмаги в универсамы, печатает газеты фотоспособом, а 

дефицит времени увеличивается. (14) Не только у него – цейтнот становится всеобщим. 

(15) Недостает времени на друзей, на детей, нет времени на то, чтобы думать, чтобы не 

думая постоять в осеннем лесу, слушая черенковый хруст облетающих листьев. (16) 

Времени нет ни у школьников, ни у студентов, ни у стариков. (17) Время куда-то исчезает, 

его становится все меньше.                   (По Д.Гранину) 

1. Укажите фразу, которая не противоречит содержанию текста. 

1) Деловой человек способен покорить время. 

2) Древние не ощущали недостатка времени. 

3) Времени не хватает только тем, кто не умеет организовать свою работу. 

4) Технический прогресс пока не победил время. 

2. Определите стиль и тип речи данного текста. 

1) художественный стиль; повествование 

2) научный стиль; рассуждение 

3) публицистический стиль; рассуждение 

4) разговорный стиль; повествование 

3. Какие средства выразительности использует автор текста? 

1) ряды однородных членов 

2) развернутые метафоры 

3) риторические вопросы 

4) сравнительные обороты 

4. Из предложения 2 выпишите причастие(я). 

5. У какого слова из текста неправильно определены грамматические признаки? 



1) только – частица 

2) привычный – причастие от глагола привыкнуть 

3) попавшего – причастие от глагола попасть 

4) увидел – глагол 2-го спряжения 

 

2 вариант         

Часть 1 

1. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте ошибку и запишите это слово правильно. 

Глобальные перемены предстоит ПРЕТЕРПЕТЬ всему европейскому миру. 

Если костюм на вас чуть мешковат, то это недостаток чисто ЭТИЧЕСКИЙ, он касается 

только внешности, к тому же его легко можно исправить. 

Этот мужчина весь был беспощадно вежливый, ИРОНИЧНЫЙ, строгий и 

всепонимающий. 

Кроме того, учреждены специальные призы правительства, мэрии, приз союза цирковых 

деятелей и ЗРИТЕЛЬСКИХ симпатий. 

В день свадьбы отец НАДЕЛ парадный наряд с лентой через плечо и был необыкновенно 

красив на церемонии бракосочетания своей дочери. 

2. В каком ряду во всех словах пишется буква а? 

1) отр_сль, сокр_щать, р_скошный 

2) ск_кать, ди_гональ, просл_вление 

3) л_жбина, безотл_гательный, предв_рительно 

4) предпол_жительно, прор_стать, п_норама 

3. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) _бросить, во_становить, бе_дельник 

2) пр_следовать, пр_остановить, пр_дводитель 

3) раз_грать, пред_стория, по_грать 

4) воз_бновить, пред_ставить, п_дробно 

4. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Выпишите. 

Дверь на веранду была (НЕ)ЗАКРЫТА. 

Рукопись эта проливает свет на страну, никому до сего времени в подробностях 

(НЕ)ИЗВЕСТНУЮ. 

Халат имел в глазах Обломова тьму (НЕ)ОЦЕНЁННЫХ достоинств. 

Воздух здесь был (НЕ)НАШ, чужой, и у меня защемило сердце. 

Ящик оказался (НЕ)ЧЕМ иным, как хранилищем патронов. 

5. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 

1. Большие глаза гражданки Мухиной (ТАК)(ЖЕ), как и ее короткий нос вызывали такую 

отчаянную зависть гражданки Комаровой, что она прилагала все усилия, (ЧТО)(БЫ) 

скрыть это недостойное чувство. 

2. (В)(ЗАКЛЮЧЕНИЕ) своей речи на детском утреннике для юных Комаровых гражданка 

Комарова призналась, что (В)(СВЯЗИ) с полетами на речку она тоже опаздывала на уроки. 

3. (НА)(ХОДУ) поправляя галстук, гражданин Мухин летел (НА)(ВСТРЕЧУ) любимой. 

4. (ЧТО)(БЫ) ни говорил гражданин Мухин хорошенькой, зеленой и блестящей гражданке 

Мухиной (НА)(СЧЕТ) нежных чувств, она висела себе вниз головой и не очень слушала 

его. 

6. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) в пятистах шагах 

2) пять килограммов 

3) более красивее 

4) лягте на коврик 

7. Выберите грамматически правильное продолжение предложения: 

 Окончив училище, 



1) нас направили на Дальний Восток. 

2) мне было присвоено звание лейтенанта. 

3) многие из нас остались работать в родном городе. 

4) все преподаватели советовали мне продолжать учебу. 

8. Установите соответствие  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

Б) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

В) нарушение в построении предложения с 

деепричастным оборотом 

Г) неправильное построение предложения с 

причастным оборотом 

Д) нарушение в построении предложения с 

однородными членами 

1) Сидя на берегу, мы любовались как красотой 

заката, так и счастливыми лицами друг друга. 

2) Заказ будет аннулирован по истечению срока 

хранения. 

3) Она лежала в своём кресле, в сотый раз перебирая 

несколько услышанных ею сегодня фраз. 

4) Я не узнал своего любимого деревца: его ветви 

обрубили, расположенные низко. 

5) Находясь в лесу, многое представляет опасность, 

поэтому будьте осторожны и внимательны. 

6) Картины этой группы молодых художников не 

только выставлялись в скромных клубах и на 

городских площадках, но и в больших музейных 

залах. 

7) Некоторые ученики не выполняют домашних 

заданий. 

8) Я и мои друзья готовлюсь к общегородской 

конференции по обществознанию. 

9) Прочитанная профессором лекция имела большой 

успех, так как затрагивала актуальные проблемы.  

9. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

свЕрлит 

оптОвый 

мозаИчный 

зАгнутый 

донЕльзя 

10. Назовите способ образования слова рассматривает. 

11. Назовите тип связи, который используется в словосочетании предшествует 

реализму. 

12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

НН? 

Когда ветре(1)ым вечером двоечник Громобоев гнал на своем новеньком скутере по 

городу, беше(2)ый порыв ветра сорвал с его шеи шарф, вяза(3)ый любимой бабушкой. 

1. 1 

2. 1, 2, 3 

3. 2, 3 

4. 3 

13. На месте каких цифр должны быть запятые? 

В вестибюле училища (1) располагавшегося в старинном особняке (2) выставлялись (3) 

изготовленные студентами (4) модели самолетов. 

1) 1, 2, 3, 4 

2) 1, 2 

3) 1, 3, 4 

4) 2 

14. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой: 



1) Давыдов прочел всего две или три лекции по философии. 

2) Среди студентов встречались, и мало подготовленные к серьезному учению, и просто 

шалуны. 

3) Я неплохо знал основные новые языки: французский, немецкий, английский – и 

свободно переводил с латинского. 

4) В гимназии изучали не только историю, но и философию. 

15. В каком предложении нужно поставить тире? (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Глаза у галчонка черные и блестящие. 

2) Звезды небесные тела состоящие из раскаленных газов. 

3) Все было мокрым от росы трава, кусты, скамейки. 

4) Наташа все время повторяла ах как здесь чудесно. 

 

 

 

Часть 2 

ЧИТАЯ ГОГОЛЯ 

(1) Гоголь велик в каждом своем зрелом, то есть в каждом гоголевском произведении. 

(2) «Ревизор», или «Мертвые души», или «Игроки», или «Шинель» – это образцы истинно 

мировой литературы, тот язык мира, на котором человек познает человечество. 

(3) В определенном смысле Гоголь близок к другому русскому гению – Менделееву, 

потому что подобно менделеевской таблице химических элементов он создает таблицу 

человеческих образов и характеров. 

(4) Здесь у него свой метод: он рассматривает то или иное свойство человека – жадность, 

грубость, хвастовство, беспредельную отвагу или ничтожество, – персонифицирует эту 

черту в одном образе и соответственно получает Плюшкина, Собакевича, Хлестакова, 

Тараса Бульбу или Шпоньку. 

(5) Конечно, он не закончил эту работу, но, кажется, никто в мировой литературе не 

сделал в этом направлении столько же. (6) Даже Бальзак. (7) Даже Диккенс. 

(8) Бросим взгляд на его творчество в целом, и тогда мы увидим, что он был предтечей 

если не всех, так очень многих современных литературных направлений. 

(9) Разве «Шинель» не предшествует современному реализму? (10) А что такое 

современный мистицизм в литературе? (11) Это – «Вий» и «Портрет». 

(12) Школе исторического романтизма в ее современном виде предшествовал «Тарас 

Бульба». 

(13) Это отнюдь не рыцарский роман, но в то же время это подлинный романтизм. 

(14) Художественно-социологическим исследованиям предшествовали «Мертвые души. 

(15) Художественному бытописанию – «Старосветские помещики», «Коляска». 

(16) Детектив? (17) Это – «Игроки». 

(18) Водевиль? (19) Это – «Женитьба». 

(20) Эссе? (21) Это – «Выбранные места из переписки с друзьями», «Театральный 

разъезд». 

(22) Кажется, ни один писатель за всю историю существования художественной 

литературы не угадал столько путей, столько возможностей, заложенных в литературе, 

сколько Гоголь. 

(По С.Г. Залыгину) 

1. Какое высказывание противоречит мысли автора текста? 

1) Гоголь создал галерею человеческих характеров. 

2) Каждый из героев Гоголя воплощает ту или иную типичную черту характера 

человека. 

3) Все произведения Гоголя – образцы критического реализма. 



4) Он был основоположником многих современных литературных направлений. 

     2. Определите стиль и тип речи. 

1) публицистический стиль; повествование 

2) научный стиль; описание 

3) публицистический стиль; рассуждение 

4) художественный стиль; рассуждение 

   3. Какие средства выразительности не используются в тексте? 

1) ряды однородных членов 

2) неполные предложения 

3) синтаксический параллелизм 

4) метафора, олицетворение 

  4. Укажите предложение(я), в котором(ых) тире разделяет определяемое слово и 

обособленное приложение. 

1) 11, 17, 19            2) 2            3) 3             4) 15 

  5. Какой частью речи является слово подобно в предложении 3? 
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Контрольный тест по теме «Функциональные стили речи» 

1. Выберите неправильное утверждение: 

а) Рассказ — это жанр художественного стиля 

б) Произведения художественного стиля создаются в форме монолога 



в) Нет правильного ответа+ 

г) Автор художественного текста делится своим мнением или впечатлениями с читателем 

2. Выберите ряд, в котором представлены слова, которые свойственны научному стилю: 

а) Читалка, болтунишка 

б) Вышеизложенное, докладная записка 

в) Тепловые явления, следовательно+ 

г) Красной нитью, притча во языцах 

3. Какому стилю речи присуща эстетическая функция: 

а) публицистический 

б) художественный + 

в) разговорный 

4.Определите стиль речи, для которого характерны осложненные предложения, 

сложноподчиненные конструкции: 

а) разговорный 

б) официально-деловой 

в) научный + 

5. Отметьте, какого подстиля научного стиля не существует: 

а) Учебно-научный 

б) Научно-монографический+ 

в) Научно-популярный 

г) Научно-справочный 

6. Выберите, кому адресованы научно-популярные тексты: 

а) Тем, кто интересуется определенной научной темой 

б) Школьникам 

в) Всем перечисленным адресатам+ 

г) Тем, кто интересуется наукой в целом 

7. Определите, верны ли утверждения: 

А) Научному стилю свойственно строгое, безэмоциональное перечисление фактов и их 

интерпретация. 

Б) В текстах научного стиля часто используются яркие, выразительные слова, тропы 

1) Верны оба утверждения 

2) Верно только А+ 

3) Оба утверждения ошибочны 

4) Верно только Б 

8. Научному стилю свойственно использование: 

а) Простых нераспространенных предложений 

б) Риторических фигур 

в) Монологического высказывания+ 

г) Уменьшительно-ласкательных суффиксов 



9. Отметьте стиль текста: 

«Слушай, сегодня на улице такой ветрище! Мне аж страшно! Дует так сильно, что с ног 

сбивает!» 

а) художественный 

б) научный 

в) разговорный+ 

г) публицистический 

д) официально-деловой 

10. Цель научного стиля такова: 

а) Сообщение точных фактов+ 

б) Убеждение адресата в чем-либо 

в) Все вышеперечисленное 

г) Общение 

11. В текстах научного стиля часто можно встретить: 

а) Канцеляризмы 

б) Термины+ 

в) Ничего из перечисленного 

г) Диалектные слова 

12. Выберите, к какому стилю относится текст: 

«Орфоэпия – раздел науки о языке, в котором содержатся правила произношения звуков и 

ударения в словах». 

а) художественный 

б) научный+ 

в) разговорный 

г) публицистический 

д) официально-деловой 

13. Цель сообщения текстов официально-делового стиля: 

а) создание картин и образов; 

б) непосредственное повседневное общение; 

в) убеждение, воздействие на слушателя; 

г) точная передача информации;+ 

д) передача научных сообщений. 

14. Выберите жанры, которе есть в художественном стиле речи: 

а) письмо, беседа, записка; 

б) диссертация, конспект, доклад; 

в) очерк, фельетон, репортаж; 

г) резолюция, заявление, докладная записка; 

д) поэма, драма, рассказ.+ 

15. Определите стиль текста: 

«Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родной речи 

начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. И ещё – с 



уважения к таким же чувствам людей, которые тоже любят свой дом, свою землю, свое – 

пусть и непонятное тебе – родное слово». (Лихачёв Д.С.) 

а) художественный 

б) научный 

в) разговорный 

г) публицистический+ 

д) официально-деловой 

16. Определите стиль текста: 

«Серёжа накатывает мяч на Ваньку, и тот — бац! — неожиданно бьёт с ходу. Мяч со 

свистом летит в ворота». 

а) художественный 

б) научный 

в) разговорный+ 

г) публицистический 

д) официально-деловой 

17. Определите черты публицистического стиля речи: 

а) логичность, объективность, обобщенность, смысловая точность; 

б) эмоциональность, конкретность, простота речи;+ 

в) оценочность, образность, эмоциональность, призывность; 

г) образность, эмоциональность, конкретность; 

д) смысловая точность. 

18. Обычно в русском языке выделяют __ стилей текста. 

а) 5 + 

б) 3 

в) 4 

19. Выберите правильное утверждение: 

а) в тексте художественного стиля важно передать точные факты 

б) в художественном тексте создается образ + 

в) текст художественного стиля призван убедить в чем-то адресата 

20. Определите стиль речи, для которого характерна стандартизованность: 

а) публицистический 

б) официально-деловой + 

в) научный 

21. В каком стиле речи уместно употребление междометий: 

а) официально-деловой 

б) разговорный 

в) разговорный + 

22. Отметьте, какой стиль речи используется на собраниях и митингах: 

а) официально-деловой 



б) публицистический + 

в) разговорный 

23. Отметьте, какой из стилей речи не относится к книжному стилю: 

а) официально-деловой 

б) разговорный + 

в) художественный 

24. Выберите стиль речи, для которого важнейшая функция – не передача информации, а 

общение: 

а) разговорный + 

б) публицистический 

в) научный 

25. Отметьте жанр, который не является жанром научного стиля: 

а) Лекция 

б) Интервью+ 

в) Энциклопедическая статья 

г) Монография 

26. Что редко встретится в тексте научного стиля? 

а) Данные исследований 

б) График 

в) Лозунг+ 

г) Теорема 

27. Выберите, к какому типу речи относится отрывок: 

По ясному небу едва-едва неслись высокие и редкие облака, изжелта-белые, как 

запоздалый весенний снег, плоские и продолговатые, как опустившиеся паруса. Их 

узорчатые края, пушистые и легкие, медленно изменялись и таяли. 

а) повествование 

б) рассуждение 

в) описание + 

28. Выберите правильное определение: 

а) стилистка – это наука, изучающая словарный состав языка 

б) стилистка – это наука, изучающая различные стили языка, а также нормы и способы их 

употребления в условиях языкового общения + 

в) стилистка – это наука о текстах произведений художественной литературы, 

устанавливающая подлинность того или иного текста 

29. Выберите правильное определение: 

а) публицистический стиль – это стиль художественных произведений, романов, повестей, 

рассказов, которые воздействуют на общественное мнение 

б) публицистический стиль – это стиль научных статей, докладов, монографий, которые 

точно и полно объясняют закономерности развития природы и общества 

в) публицистический стиль – это стиль общественно-политической литературы, 

периодической печати, ораторской речи. Он призван воздействовать на массы, призывать 

их к действию, сообщать информацию + 



30. Выберите основные функциональные стили: 

а) книжный, разговорный, литературный, канцелярский, научный; 

б) высокий, низкий, полный, нейтральный, разговорный; 

в) литературный, нелитературный, просторечный, канцелярский, газетный; 

г) разговорный, научный, официально-деловой, публицистический, художественный.+ 

 

 

Контрольная работа за 1 полугодие 
Вариант 1 

 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-

иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания 

проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к 

каждому примеру-иллюстрации. Укажите смысловую связь между примерами-

иллюстрациями и проанализируйте её. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Сформулируйте и обоснуйте своё отношение 

к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста. 

Объём сочинения — не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

(1)Почему-то многие современные эстрадные «звёзды» с особенным удовольствием 

говорят о том, как плохо они учились в школе. (2)Кому-то объявляли выговоры за 

хулиганство, кого-то оставляли на второй год, кто-то доводил педагогов до обморочного 

состояния своими умопомрачительными причёсками... (3)Можно по-разному относиться к 

подобным откровениям наших «звёзд»: одних эти рассказы об озорном детстве приводят в 

умиление, другие начинают ворчливо сетовать на то, что сегодня путь на сцену открыт 

только бездарям и невеждам. 

  

(4)Но больше всего беспокоит реакция подростков. (5)У них возникает стойкое 

убеждение, что наиболее короткий путь к известности пролегает через детскую комнату 

милиции. (6)Они-то всё принимают за чистую монету. (7)Они далеко не всегда понимают, 

что рассказы о «безбашенном» детстве, когда будущая «звезда» поражала всех 

окружающих своим экзотическим своеобразием, — это всего лишь сценическая легенда, 

что-то вроде концертного костюма, который отличает артиста от обычного человека. 

(8)Подросток не просто воспринимает информацию, он её активным образом 

преобразовывает. (9)Эта информация становится основой для его жизненной программы, 

для выработки путей и способов достижения цели. (10)Вот почему человек, который что-

то вещает на многомиллионную аудиторию, должен обладать высоким чувством 

ответственности. 

  

(11)На самом ли деле он выражает свои мысли или бессознательно продолжает 

сценическую игру и говорит то, чего от него ждут поклонники? (12)Посмотрите: я «свой», 

такой же, как все. (13)Отсюда и иронично-снисходительное отношение к образованности, 

и кокетливое ёрничанье: «Ученье — свет, а неученье — приятный полумрак», и 

надменное самолюбование. (14)Но вот передача закончилась. (15)Что осталось в душе тех, 

кто слушал артиста? (16)Какие семена он посеял в доверчивых сердцах? (17)Кого он 

сделал лучше? (18)Кого он направил на путь творческого созидания? (19)Когда одному 

известному ди-джею молоденькая журналистка задала эти вопросы, он просто фыркнул: 

да идите вы, я совсем не для этого... (20)И в этом недоуменном возмущении «поп-звезды» 



проявляется её гражданская незрелость, её человеческая «недообразованность». (21)А 

человек, который ещё не построил себя как личность, не осознал своей миссии в 

обществе, становится покорным слугой толпы, её вкусов и потребностей. (22)Он, может 

быть, и умеет петь, но не знает, для чего поёт. 

  

(23)Если искусство не зовёт к свету, если оно, хихикая и лукаво подмигивая, тащит 

человека в «приятный полумрак», если оно ядовитой кислотой иронии уничтожает 

незыблемые ценности, тогда возникает резонный вопрос: а нужно ли такое «искусство» 

обществу, достойно ли оно того, чтобы стать частью национальной культуры? 

(По И. Гонцову*) 
  

*Игорь Гонцов — современный публицист. 

 

 

Вариант 2 
 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-

иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы 

исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру-

иллюстрации. Укажите смысловую связь между примерами-иллюстрациями и проанализируйте её. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к 

позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста. 

Объём сочинения — не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если 

сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без 

каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

(1)Немцы были изгнаны из Умани, и на улицах города вплотную, впритык, стояли 

брошенные ими в бегстве автомашины, бронетранспортёры и танки. (2)В городе ещё 

пахло гарью, тем звериным, душным запахом, какой оставляют после себя бегущие массы 

людей, и вонью гниющих продуктов: в грузовиках стояли бочки с огурцами и капустой. 

  

(3)На одной из улиц сквозь разбитое окно нижнего этажа я увидел груды сваленных на 

полу книг. (4)Вид книг всегда волнует меня, и я зашёл в помещение, в котором сразу по 

стеллажам определил библиотеку. (5)Никого в помещении, казалось, не было, только 

вглядевшись, я увидел скорбные фигуры двух немолодых женщин, разбиравших в 

соседней комнате книги. (6)Часть книг уже стояла на полках. (7)Я подошёл к женщинам, и 

мы познакомились: одна оказалась учительницей русского языка Зинаидой Ивановной 

Валянской, другая — библиотекаршей районной библиотеки Юлией Александровной 

Панасевич, а книги, лежавшие на полу, они перетаскали из подполья, где те пережили всю 

оккупацию. (8)Я взял в руки одну из книг — это был учебник экономической географии, 

но, перелистав несколько страниц, я с недоумением обратился к титулу книги: 

содержанию он никак не соответствовал. 

  

(9)Работа нам предстоит немалая, — сказала одна из женщин, — дело в том, что по 

приказу гебитскомиссара Оппа мы должны были уничтожить все книги по прилагаемому 

списку, — и она достала из ящика целую пачку листков с тесными строками машинописи: 

это был список подлежавших уничтожению книг. — (10)Мы переклеивали со старых 

учебников и разных других книг заглавные страницы, и нам удалось спасти почти всё, что 

подлежало уничтожению, — добавила женщина с удовлетворением, — так что не 

удивляйтесь, если том сочинений Пушкина, например, называется руководством по 

вышиванию. 



  

(11)Это было действительно так: две мужественные женщины спасли целую районную 

библиотеку, вклеивая в подлежавшие уничтожению книги другие названия или вкладывая 

их в другие переплёты. (12)А теперь они разбирались в своих богатствах, восстанавливали 

то, что по распоряжению назначенного директором библиотеки Крамма они должны были 

разорвать в клочки. 

  

(13)В Умани, в помещении районной библиотеки, я убедился в бессмертии книги. 

(По В.Г. Лидину*) 

  
*Владимир Германович Лидин (1894-1979) — русский писатель. Во время Великой Отечественной войны 

был военным корреспондентом «Известий». 

 

 

 

 

Контрольный тест по теме «Языковые нормы» 

 
1. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? 

 

1) граждАнство 

2) дозвонИтся 

3) снЯта 

4) бухгАлтеров 

 

2. В каком слове ударение падает на последний слог? 
 

1) банты 

2) каталог 

3) местностей 

4) ногтя 

 

3. В каком предложении вместо слова ФАКТ нужно употребить слово ФАКТОР? 

 

1) Тип взаимоотношений, который складывается в семье между ребёнком и родителями, 

является чрезвычайно важным ФАКТОМ в развитии каждого человека. 

2) В последнем выпуске журнала были собраны самые интересные, весёлые и 

удивительные ФАКТЫ из истории советского кинематографа. 

3) К сожалению, в представленном нам докладе было больше субъективных оценок, чем 

ФАКТОВ. 

4) Судьбе великого математика Джона Нэша посвящён фильм «Игры разума», 

основанный на ФАКТАХ биографии ученого. 

 

4. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 

 

1) ДЛИННЫЕ мускулистые руки шимпанзе позволяют им легко передвигаться по 

деревьям. 

2) Человек гибкий и дипломатичный, Меншиков ВОСПОЛНЯЛ недостаток образования 

остротою ума и исполнительностью. 

3) Если у человека нет воли, то его слова никогда не превращаются в действия, в 

ПОСТУПКИ. 



4) Будущий покоритель океанов рано остался сиротой и вырос в БЕДНОТЕ. 

 

5. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

1) более слабо 

2) семистами рублями 

3) с две тысячи восьмого года 

4) колышет 

 

6. Укажите предложение, в котором есть неверно образованная форма слова. 
 

1) После ранения старший капитан более месяца провёл в госпитале. 

2) Каждая пара носков была положена в специальный непромокаемый пакет. 

3) Трудно было придумать более худший для нас вариант развития событий. 

4) Поезжайте, пожалуйста, быстрее, иначе мы не успеем к отходу поезда. 

 

7. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. Отвечая на 

вопросы радиослушателей, 
 

1) у журналиста возникала необходимость в некоторых статистических данных. 

2) было высказано много интересных мнений. 

3) голос ведущего выдавал сильное волнение. 

4) музыканты поделились своими творческими планами на ближайший год. 

 

8. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

 

1) Став победителем математической олимпиады, Александр поступил на механико-

математический факультет МГУ без вступительных экзаменов. 

2) Погрузившись на дно залива в акваланге, можно подолгу наблюдать за тропическими 

рыбами. 

3) Изучая архивные документы, узнаёшь много такого, о чём никогда не напишут в 

учебниках и никогда не расскажут на уроках. 

4) Подводя итоги обсуждения нового проекта, докладчиком были намечены основные 

задачи развития компании. 

 

9. Укажите словосочетание с нарушением нормы управления. 
 

1) упрекать в трусости 

2) рад замужеству дочери 

3) удостоить наградой 

4) предостеречь от ошибки 

 

10. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 

синтаксической нормы). 
 

1) Одним из упрямцев, умевших отстоять своё мнение перед преподавателем, был 

Дельвиг. 

2) Те из учеников, кто невнимательно делал домашнее задание, вряд ли справятся с 

контрольной работой. 

3) Согласно официальным источникам причиной пожаров в крае стало самовозгорание 

торфа. 

4) Балаклава сегодня не только удобная морская бухта, а один из самых популярных 



курортов Крыма. 

 

11. В каком случае придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя 

заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 
 

Рене Декарт, без сомнения, относится к типу людей, 

 

1) которые определяют пути развития науки. 

2) которые способны к нетривиальному мышлению. 

3) которые целиком поглощены своей научной деятельностью. 

4) для которых любовь к истине важнее жизненных благ. 

 

12. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения 

нельзя заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 
 

1) На конце лески над водой забился тёмный судак, который был весь осыпан блёстками 

солнца. 

2) Иван Степанович положил яблоки, которые Марфа собрала во дворе, в большую 

стеклянную вазу. 

3) На плацу собрались офицеры, которым поручено было прибыть для получения 

предписаний к новым местам службы. 

4) Образ восставшей стихии играет в поэме особую роль, которая раскрывается по мере 

развития сюжета. 

 

13. В каком предложении слово ПОЛНЫЙ имеет значение «достигший высшего 

предела в своём развитии»? 
 

1) Сестра налила мне ПОЛНЫЙ кувшин воды и подала жёсткое банное полотенце. 

2) Глаза девочки, ПОЛНЫЕ удивления и счастья, были устремлены прямо на арену цирка. 

3) В институте питания разработали особую гимнастику для ПОЛНЫХ людей. 

4) ПОЛНЫЕ солнечные затмения можно наблюдать нечасто. 

 

14. Укажите значение слова СТОРОНА в приведённом ниже предложении. 

 

Специалисты не рекомендуют самостоятельно тушить торфяной пожар, лучше обойти его 

стороной, двигаясь против ветра, чтобы дым не затруднял ориентирование. 

 

1) одна из поверхностей, один из боков чего-либо 

2) отличительная черта, особенность 

3) пространство, расположенное в некотором отдалении 

4) трудный, извилистый путь 

 

15. Какое из выделенных слов использовано в переносном значении? 

 

1) Раненый слушал, ЗАКРЫВ глаза; его губы, бескровные и сухие, судорожно двигались, 

выражая сильную борьбу. 

2) В косых лучах ВЕЧЕРНЕГО солнца ручей был особенно красив. 

3) Мы не могли ЗАМЕТИТЬ её фигуру на фоне темнеющего леса. 

4) Конечно, завтра можно было бы с ЧИСТОЙ совестью сворачивать поиски пропавшей 

группы туристов. 

 

16. Укажите предложение, в котором используются антонимы. 



 

1) Духовная культура - это не внешнее многообразие впечатлений жизни, не театры, балет 

и книги, а внутренняя беспредельность человека. 

2) Дурная литература, пытаясь насытить культурный голод своего читателя (он обычно 

молод и наивен), часто повествует об экзотике и странствиях, но проповедует нам бегство 

от самих себя. 

3) В полной мере человеком учёный становится именно тогда, когда он наблюдает, когда 

он осмысливает свои наблюдения. 

4) Тут ему открывается та глубина, которую я называю беспредельностью. 

 

17. Из приведённых ниже предложений выпишите слово, образованное приставочно-

суффиксальным способом. 
 

Во-первых, человеку нужна способность сконцентрировать своё внимание не на том, чего 

он лишён, но на том, что ему дано. Кто постоянно думает о недостающем, тот будет 

всегда завистлив, заряжен ненавистью. 

 

18. Укажите способ образования слова РАЗМЕТКА. 
  

 

Ответы 

 

1) 3 

2) 2 

3) 1 

4) 4 

5) 2 

6) 3 

7) 4 

8) 4 

9) 3 

10) 4 

11) 4 

12) 3 

13) 4 

14) 3 

15) 4 

16) 1 

17) во-первых 

18) суффиксальный 

 

Итоговая контрольная работа 

 
Вариант 1 

Часть 1 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

      В середине 50-х гг. XX в. человечество вступило в совершенно новую эпоху, которая 

не завершилась до сих пор, — эпоху информационной революции (ИР). Буквально на 

глазах ранее неизвестные технологии входили в повседневную жизнь, а привычные 

средства информации приобретали новые формы. ...С появлением сети Интернет 

осуществилась давняя мечта ученых и инженеров о простом и быстром способе обмена 

идеями, также позволяющем найти любую нужную информацию. 



      <…> сеть возникла в конце 60-х гг. XX в. в военном ведомстве США. Тогда она 

называлась ARPAnet. Военные считали, что подобное соединение компьютеров позволяет 

сохранить находящиеся в них данные в полной безопасности на случай как стихийного 

бедствия, так и нападения противника. Вскоре сеть стала гражданской, в нее включились 

университеты, а затем и бизнес-предприятия. Возник Интернет. 

      Сначала с помощью сети Интернет (сейчас ее часто называют просто Сеть) можно 

было обмениваться только текстовыми сообщениями, но в 1991 г. была разработана 

технология World Wide Web (Всемирная паутина), позволившая сопровождать 

информацию видео- и звуковым рядом. Каждый человек, имеющий компьютер, модем и 

телефон, может получить доступ к информации в Сети или создать в ней собственную 

страницу. По некоторым сведениям, к началу XXI в. число пользователей Интернета 

приблизится к 100 миллионам. 

      Уже в начале 70-х гг. он довольно активно использовался, однако настоящий взрыв 

произошел тогда, когда появились персональные компьютеры. Их владельцы стремились 

получить доступ к международной сети, поэтому число ее пользователей на рубеже 90-х 

гг. увеличилось в десятки тысяч раз. 

     Таким образом, самым существенным итогом ИР (информационной революции) стало 

информационное единство мира. Сегодня посредством телефонной связи или сети 

Интернет человек без труда узнает новости даже из самого дальнего уголка нашей 

планеты. 

 

1. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента 

текста. Запишите номера этих ответов. 

1) В тексте есть отглагольные существительные появление, нападение, выражающие 

длительность действия, есть отглагольные существительные доступ, взрыв, 

обозначающие мгновенность действия. 

2) В официально-деловом стиле причастные обороты (также позволяющем найти любую 

нужную информацию; позволившая сопровождать информацию видео- и звуковым рядом 

; имеющий компьютер, модем и телефон) помогают эффективно воздействовать на 

читателя, придают образность, эмоциональность данному тексту. 

3) Текст относится к художественному стилю, так как основные цели автора - выявление и 

описание новых фактов, закономерностей, открытий. 

4) Сложноподчиненные предложения как бы «приспособлены» для выражения сложных 

смысловых и грамматических отношений: они позволяют не только точно 

сформулировать тот или иной тезис, но и подкрепить его необходимой аргументацией, 

дать точное обоснование. (Например: Военные считали, что подобное соединение 

компьютеров позволяет сохранить находящиеся в них данные в полной безопасности на 

случай как стихийного бедствия, так и нападения противника. <…>настоящий взрыв 

произошел тогда, когда появились персональные компьютеры). 

5) вводные конструкции указывают на источник сообщаемого (По некоторым сведениям), 

на связь мыслей, последовательность изложения (таким образом) 

 

2. Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое должно стоять на 

месте пропуска в первом предложении второго абзаца текста. Запишите это 

указательное местоимение. 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова, 

выделенного в начале второго абзаца текста. Определите значение, в котором это 

слово употреблено в тексте. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи. 

СЕТЬ, -и, предл. о се́ти, в сети́, род. мн. -е́й, ж.  



1) Приспособление различного назначения из перекрещивающихся нитей, закрепленных 

на равных промежутках узлами, употребляемое для ловли рыб, птиц и т. п. Вязать сеть. 

Мы вступили в период боевой подготовки. --- Учились ставить сети заграждения против 

мин. 

| Сходного вида приспособление из веревок, проволок и т.п. материала, применяемое для 

преграждения доступа куда-нибудь или обвязывания чего-нибудь (спец.). Маскировочная 

сеть (воен.). Сеть аэростата (для прикрепления корзины с пассажирами к аэростату). 

2) перен., только мн. То, что лишает свободы, сковывает волю (книж. поэт.). «Знаю: на 

место сетей крепостных люди придумали много иных.» Некрасов. «Уж он в ее сетях.» 

Пушкин. «Сети разорвав, где бился я в плену, для сердца новую вкушаю тишину.» Пушкин. 

Расставлять сети кому-нибудь. 

3) перен., только ед., чего. То, что очертаниями своими напоминает множество 

скрещенных, пересеченных, переплетенных линий, нитей, прядей. Сеть паутины. Сеть 

проводов. Сеть морщинок. 

4) только ед. Совокупность расположенных, рассеянных на какой-нибудь территории и 

связанных одной системой учреждений, предприятий и лиц. Товаропроводящая сеть. 

Школьная сеть или сеть школ. Сеть ремонтных мастерских. Сеть морских баз. 

Агентурная сеть. 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

обогналА                   мозАичный               экспЕрт            диспансЕр              рвалА 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1) Механическая обработка не полностью отвердевшей формованной конструкции бывает 

ЗАТРУДНИТЕЛЬНОЙ вследствие повышенной вязкости этой конструкции. 

2) Уже не в первый раз российская женская сборная по баскетболу одерживает 

ВПЕЧАТЛЯЮЩУЮ победу над командой соперниц. 

3) Бойкий ЯЗЫКАСТЫЙ парень, продававший неподалёку книги и календари, время от 

времени сочувственно поглядывал на молоденькую продавщицу, у которой никак не 

получалось привлечь покупателей. 

4) Человек, искренне любящий свою страну, не позволит, чтобы в его присутствии 

УНИЖАЛИ заслуги отечественных учёных, новаторов и изобретателей. 

 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного 

русского литературного языка. 

Китай продаёт и покупает миллиарды товаров в год; это страна, имеющая огромную роль 

в мировом обороте товаров. 

 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

любимые профессора          ярче солнца 

более восемьсот миллионов           поезжайте поездом              кудахчет курица 

 



8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

А) Нарушение 

согласования 

1) Бабушка вяжет шарф и подарила его своему внуку. 

Б) Ошибка в построении 

сложного предложения 

2) В предложенном очерке для анализа автор обратился к теме, важной 

всегда. 

В) Неправильное 

построение предложения 

с косвенной речью 

3) Автор возмущён, что памятники русских великих писателей и 

поэтов исчезают с наших улиц... 

Г) ошибки, связанная с 

нарушением порядка слов 

4) Автор статьи пишет, что «я обращаюсь ко всем, кому не 

безразлична судьба России». 

Д) Нарушение 

видовременной 

соотнесённости 

глагольных форм 

5) Нужно было время, чтобы слух, отупевший от скрежета городских 

улиц, мог отдохнуть и уловить очень чистые и точные звуки осенней 

земли. 

 6) Я посмотрел на клён и увидел, как осторожно отделился от ветки 

красный лист, вздрогнул, на одно мгновение остановился в воздухе и 

начал падать к моим ногам, чуть шелестя и качаясь. 

 7) Во весь опор мчались лошади казаков, покрытых пеной. 

 8) При щелчке фотокамеры, запечатлевшей двух малышей, дремавшая 

где-то поблизости мать кинулась ко мне, как торпеда. 

 9) Снимая зверей, надо, во-первых, знать их повадки и, во-вторых, не 

лезть на рожон. 

 

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится 

безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) резиденция, увлекаться, сочетание            3) персонаж, сцепление, скрипучий 

2) пестреть, забастовка, заблистал               4) увядал, развивать, задрожать     5) уравнение, 

аннотация, словарный 

 

10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) пр…емник (дел), пр..старелый, пр..дел (желаний)           4) об..скать,  под…грать, 

пред…юльский 

2) ра…бежаться, и..подтишка, ра..жалобить                 5) н..лево, д...гадываться, 

з…играться 

3) о..гадать, по..бить, на…пилить   

 

11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) тюл..вый, алюмини…вый                      3) подмиг..вать, ключ…вой 

2) претерп..вающий, дол…вой                   4)  заманч..вый, приветл…вый          

                 5) наста…вать, обескров…ть (врага) 

 

12. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 



1) крикн..шь, незыбл..мый         3) разве..шь, выгляд..вший     

2) прогон..шь, незнач..мый         4) выточ..шь, довер..нный                       

                         5) ка...щийся, вид...щий 

 

13. Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Такое случается далеко (не) часто. 

Коту Тимофею (не) меньше десяти лет. 

Воздух, ещё (не) ставший знойным, приятно освежает. 

(Не) сули журавля в небе, дай синицу в руки. 

У Насти были (не)правильные, но приятные черты лица.. 

 

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

В эти минуты так хочется, ЧТО (БЫ) не было на земле неправды, а ТАК (ЖЕ) бед и 

несчастий. 

Кузнечики не звенели, ласточек ТАК (ЖЕ), как и стрижей, не было, ЗА (ТО) какие-то 

пичуги ныряли в траве. 

Василёк во ЧТО(БЫ) то ни стало хотел рассказать всё брату. ПО(ТОМУ) что доверял ему. 

Вам нужно свернуть направо (ОТ) ТОГО здания, ЧТО(БЫ) попасть на вокзал. 

(ЗА)ТЕМ поворотом я увидел Андрея, но ТАК(ЖЕ), как он вчера, я не подошёл к нему.  

 

15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

После длительного путешествия по России художник Айвазовский задержался в Крыму; 

который с этого времени стал местом его постоя(1)ого жительства: здесь им были 

построе(2)ы художестве(3)ая мастерская и дом. 

 

16. Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Выпускник историко-филологического факультета Петербургского университета Лев 

Щерба был награждён за блестящую работу по языкознанию золотой медалью и ему 

предложили остаться в университете. 

2) Зажглись фонари и от фонарей поползли по морю золотистые дорожки света. 

3) О древних поселениях говорят и названия улиц и старые здания и археологические 

раскопки. 

4) Пыль и пепел разносятся ветром на сотни и тысячи километров. 

5) В воздушной оболочке Земли есть как кислород так и углекислый газ. 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Образованный на речке (1) пруд (2) по диагонали пересекавший усадьбу Абрамцево (3) 

явился естественной границей двора с хозяйственными постройками и парка (4) 

раскинувшегося к юго-востоку от усадебного дома. 

 

18. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложениях должны стоять запятые. 

Я никому не мог сказать (1) 

Священных слов «отец» и «мать». 

Конечно (2) ты хотел (3) старик (4) 

Чтоб я в обители отвык (5) 

От этих сладостных имен –   

Напрасно: звук их был рождён 



Со мной.            (М.Ю.Лермонтов) 

 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Когда жара пошла на убыль(1) и (2)стало смеркаться(3) мы пошли на рыбалку. 

 

20. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Для археологии важны вещественные источники (1) и (2) даже если они спрятаны в земле 

(3) то они всё равно составляют основной разряд памятников (4) исследованием которых 

занимается эта наука. 

 

21. Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем 

же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

      (1)Если вам приходится нелегко, если печаль овладела вашим сердцем, отправляйтесь 

туда, где у реки, на холме, стоит храм Покрова на Нерли. (2)Вглядитесь в благородные 

пропорции белого храма, отражающегося свыше восьми веков в водах… (3) Вы увидите, 

как естественно вписано строение в окружающий пейзаж. 

    (4) Заблуждается тот, кто, увидев храм один раз, считает, что знает его. (5) Эту поэму из 

камня надо перечитывать многократно, чтобы понять, в чем прелесть этого 

необыкновенного сооружения. 

     (6) Когда лучше любоваться им? (7)Весной, когда Клязьма и Нерль разливаются, 

впитывая в себя бегущие из лесов ручьи, и вода затопляет луга. (8)В темных волнах 

отражаются березы, ивы и похожие на богатырей-великанов дубы. 

     (9)Храм  — лирическая поэма, обращенная к внутреннему миру человека.       (По Е. 

Осетрову) 

 

Прочитайте текст и выполните задания 22–271 

(1)Утро следующего дня было холодным и пасмурным. (2)Услышав голос Андрея 

Ивановича, Наташа, как всегда, попыталась встать с постели, но едва она приподнялась, 

как голова её закружилась, и она снова неловко опустилась на землю. (3)Всё тело у неё 

болело. (4)Сильная тошнота подступала к горлу. 

(5)Наташа стиснула зубы: «Только бы встать! (6)Только бы подняться на ноги!» — 

мысленно твердила она, проклиная свою слабость. (7)Она слышала, как легко и быстро 

поднялся Валерий. (8)Он даже насвистывал что-то. (9)Почему же у неё так кружится 

голова? 

(10)Она снова попыталась встать и снова бессильно опустилась на землю. 

(11)К ней подошел Андрей Иванович. 

— (12)Что, Наточка, тяжело? 

(13)Он сел возле нее. 

(14)Наташа подняла глаза и увидела его худое потемневшее лицо и большие, лихорадочно 

блестевшие глаза. (15)Видно было, что и он еле поднялся. 

(16)Наташа сделала над собой усилие и села, прислонившись спиной к влажному стволу 

дерева. 

— (17)Ничего, Андрей Иванович. (18)Я ещё могу идти… 

— (19)Надо идти, Наташенька. — (20)Он помог ей подняться. — (21)Ещё немного. (22)А 

сегодня… (23)Сегодня мы немного увеличим нашу утреннюю норму. 

(24)Он отыскал глазами Валерия. 

— (25)Валерий! (26)В твой рюкзак я положил шоколад. (27)Вынь-ка одну плитку. (28)Все 

мы очень ослабли… 

                                                
1 Реальный текст с ЕГЭ-2021 https://rustutors.ru/vsetekstiege/1876-realnye-teksty-egje-2019.html 

 

https://rustutors.ru/vsetekstiege/1876-realnye-teksty-egje-2019.html


— (29)Что вы, Андрей Иванович! (30)Шоколад надо оставить на конец пути, — ответил 

Валерий не оборачиваясь. 

— (31)Мы очень ослабли, — повторил Андрей Иванович, — а конец уже недалеко. 

(32)Одну плитку давайте разделим сейчас. 

— (33)Андрей Иванович! — Валерий решительно застегнул рюкзак. — (34)Вы же 

мужчина! (35)Стыдитесь! (36)Впереди ещё столько дней пути, а вы предлагаете 

уничтожить наш неприкосновенный запас. (37)Я мальчишка и то… 

(38)Геолог побледнел. 

— (39)Хорошо, — сказал он с расстановкой, — я могу идти без шоколада. (40)Но Наташе 

он необходим сейчас. (41)Она еле поднялась с постели. 

(42)Наташа хотела возразить, но Валерий опередил её: 

 — Ах, вот как! (43)Это другое дело. (44)Что ж… (45)Я отдаю Наташе свой сегодняшний 

завтрак, — сказал он вызывающим тоном. — (46)Но шоколад останется 

неприкосновенным! 

(47)Валерий быстро вскинул рюкзак на плечи и, не оглядываясь, зашагал вдоль реки. 

(48)С минуту Андрей Иванович смотрел ему вслед, и вдруг страшное подозрение обожгло 

его мозг. 

— (49)Стой!!! — закричал он. 

(50)Валерий остановился. (51)Геолог подошёл к нему. 

— (52)Снимай рюкзак! 

(53)Валерий отступил на шаг, и вдруг лицо его задёргалось. 

— (54)Что?.. (55)Что вы думаете?.. 

(56)Андрей Иванович взялся за его рюкзак. 

— (57)Не дам! — рванулся Валерий. 

— (58)Приказываю! — раздельно и властно потребовал геолог. 

(59)Лицо его сделалось страшным. (60)Правая рука сжалась в кулак. (61)Валерий 

дрожащими руками снял рюкзак. (62)Андрей Иванович быстро расстегнул его и вдруг 

почувствовал, что земля уходит у него из-под ног: в рюкзаке лежала смятая хвоя пихты. 

(63)Медленно поднял он глаза на Валерия и словно впервые увидел его красивое 

надменное лицо, прищуренные веки и наглый бегающий взгляд. 

— (64)Ну что? (65)Что смотрите! (66)Может, и мораль начнёте ещё читать? (67)А мне 

наплевать на вас! (68)Я жить хочу! — голос Валерия перешёл на крик. — (69)Я моложе 

вас! 70)Я имею больше прав на жизнь! (71)Я… — (72)И вдруг голос его осёкся. (73)Прямо 

перед собой он увидел ввалившиеся, полные муки глаза Наташи. 

— (74)А-а-а! — взвыл он и бросился на землю. 

(75)Ни слова не говоря, Андрей Иванович медленно подошёл к костру, тщательно 

разломил на три равные части сухарь и к каждому кусочку положил по крошечной дольке 

сахару. (76)После этого он направился к реке, чтобы набрать в котелок воды. 

(77)Наташа словно оцепенела. (78)Всё происшедшее было настолько невероятным, что 

казалось каким-то чудовищным недоразумением, которое следовало сейчас же, 

немедленно разрешить. (79)Валерий не мог этого сделать! (80)Несмотря на всё, что она 

узнала о нём за последнее время, он не мог так низко пасть — обворовать её, слабую 

девушку, своего школьного товарища, и пожилого мужчину, делавшего всё возможное 

для их спасения. (81)Разве мог это сделать человек, который так много и с таким чувством 

говорил о любви, о красоте, о дружбе, который так любил музыку, который писал стихи, 

который… 

(82)Но этого человека уже не было. (83)Перед ней лежало на земле и скулило, как побитая 

собака, какое-то жалкое мерзкое существо, которое стыдно было даже сравнивать с 

человеком.   (По В.В. Корчагину) 

 

* Корчагин Владимир Владимирович — русский советский и российский писатель, ученый-

геолог.  



Фрагмент взят из книги «Тайна реки Злых Духов» 

 

22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Наташа после истории с шоколадом изменила своё отношение к Андрею Ивановичу. 

2) Валерий предложил Наташе и Андрею Ивановичу разделить неприкосновенный запас 

на троих, чтобы набраться сил. 

3) Наташа никак не могла поверить, что Валерий смог поступить подло, но она поняла: он 

перестал быть человеком, превратившись в мелкое существо, которое стыдно было даже 

сравнить с человеком. 

4) Наташа ослабла настолько, что не смогла встать с постели. 

5) Когда Валерий отказался достать шоколад из рюкзака, Андрей Иванович понял, что тот 

съел весь неприкосновенный запас. 

 

23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1) Предложения 3 и 4 раскрывают смысл предложения 2.         4) В предложениях 50-51 

представлено описание. 

2) В предложении 14 содержатся элементы описания.                     5) В предложениях 77-81 

представлено рассуждение. 

3) В предложении 47 представлено повествование. 

 

24. Из предложений 5-9 выпишите фразеологизм.  

 

25. Среди предложений 1–6 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

предыдущим при помощи личного местоимения. Запишите номер(а) этого (-их) 

предложения(-ий). 

 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 22–25. 

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые 

термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 

пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов из списка. 

Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 

номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

26. Валере и Наташе повезло. Их взяли с собой в экспедицию геологи. Маршрут 

несложный, провизия есть, все мешки уложены. Но самолет терпит бедствие, и 

экспедиция остается в тайге без связи. Именно в этой обстановке и проявляется характер 

всех, особенно характер Валерия. С помощью такой формы речи, как (А)______ 

(предложения 25-37, 64-71), раскрывается гнилая сущность этого героя. Споря с Андреем 

Ивановичем, маскируя свой подлый поступок, он еще больше демонстрирует эгоизм и 

изворотливость. Это показано с помощью стилистического приёма (Б) _________ 

(предложения 37,71). Описывая негодование Андрея Ивановича, когда тот понимает, что 

сделал Валерий, В.В.Корчагин применяет синтаксическое средство (В) ______ 



(предложение 63). Противопоставляя эгоизм Валерия и силу духа Наташи, автор 

использует такое синтаксическое средство, как (Г)_____ (предложения 5,6). 

 

Список терминов 

1) умолчание 4) парцелляция 7) анафора 

2) метафора 5) однородные 

члены 

8)лексический повтор 

3) диалог 6) термины 9) восклицательные предложения 

 

Часть 2 

27. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-

иллюстрации из прочитанного текста, которые важны для понимания проблемы 

исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к каждому 

примеру-иллюстрации. Укажите смысловую связь между примерами-иллюстрациями и 

проанализируйте её. Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Сформулируйте и 

обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста. 

Объём сочинения – не менее 150 слов. Работа, написанная без опоры на прочитанный 

текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой 

пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. Сочинение пишите аккуратно, 

разборчивым почерком. 

 

 

 

Вариант 2 

Часть 1 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

Человек осуществляет себя и утверждает делом. <…> выбор дела — это выбор судьбы. 

Путь к величию человека лежит в высочайшем его призвании, которое выражается в 

одном: работать, работать, работать. Ибо никто не сделает за тебя того, что должен 

сделать ты сам. 

С младых лет должно усвоить, что иждивенчество унизительно. Не живите ожиданием 

благ от других, а делайте всё, что в ваших силах. В противном случае вы или гость за 

чужим столом, или дикий вьюн, бессмысленно обвивающий древо жизни. 

Работа имеет высший смысл — это путь по-настоящему познать самого себя, свои 

возможности, утвердить себя в жизни. Это и путь самосовершенствования, ведь человек 

начинается именно с его отношения к труду.  

(По Ю. В. Бондареву) 

1. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента 

текста. Запишите номера этих ответов. 

1)Яркая экспрессия повелительного наклонения позволяет привлечь внимание читателя, 

потому что повелительные формы глагола служат средством создания эмоционально 

ярких побудительных конструкций: не живите, делайте. 



2) Парцелляция способствует акцентированию внимания читателя на главном в 

изображаемом, усиливает эмоциональное воздействие текста на него (например: Ибо 

никто не сделает за тебя того, что должен сделать ты сам). 

3) В тексте использованы фразеологизмы, устойчивые словосочетания, что служит 

выразительности речи, её образности, яркости и точности. Употребляя такие сочетания, 

автор придает тексту эмоциональность, афористичность и даже метафоричность. 

(например: за чужим столом, путь к величию человека, свои возможности). 

4) Основной функционально-смысловой тип речи текста – повествование, которое 

помогает наглядно представить действия, движения людей и явлений во времени и 

пространстве. 

5) Публицистический стиль позволяет автору прямо, открыто выразить свою мысль: труд 

составляет высший смысл человеческой жизни. 

 

2. Самостоятельно подберите наречие причины, которое должно стоять на месте 

пропуска во втором предложении текста. Запишите это наречие. 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова, 

выделенного во втором предложении текста. Определите значение, в котором это 

слово употреблено в тексте. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи. 

ПУТЬ, -и, путём, о пути, мн. -и, -ей, -ям, муж. 

1. То же, что дорога (в 1 знач.). Широкий п. На обочине пути. Каменистый п. Горные 

пути. Расчистить п. (также перен., кому (чему): дать возможность свободно действовать, 

развиваться). Куда п. держите? (куда направляетесь?). 

2. Место, линия в пространстве, где происходит передвижение, сообщение. Воздушные 

пути. Водные пути. Пути сообщения (железнодорожные, автомобильные, воздушные, 

водные). 

3. Железнодорожная колея, линия. Служба пути. Запасный п. Ремонт путей. П. открыт 

(о соответствующем сигнале светофора, семафора). 

4. То же, что дорога (во 2, 3 и 4 знач.). Жизненный п. (перен.: жизнь человека). Сбиться с 

пути (также перен.). В последний п. провожать кого-н. (перен.: хоронить; высок.). 

Стоять поперёк пути кому-н. или на пути у кого-н. (также перен.: служить препятствием, 

мешать кому-н.). Счастливого пути! и счастливый п.! (прощальное пожелание 

уезжающему, уходящему). Во время пути. В пути кто-н. (едет или идёт, направляется 

куда-н.). Наш п. лежит на север. Не ищет лёгких путей кто-н. (перен.: не боится 

трудностей). Идти своим путём (также перен.: никому не подражая, действуя 

самостоятельно). П. развития. Направить на п. истины. Действовать мирным путём. 

5. Польза, толк (прост.). В этом парне пути не будет. В мальчишке будет п. 

6. путём, предл. с род. Посредством, при помощи чего-н. Решить задачу путём сложных 

вычислений. Добиться своего путём обмана. 

7. только мн. Орган в виде канала, в котором совершается какая-нибудь деятельность 

(спец.). Дыхательные пути. Пищеварительные пути. 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

сверлИшь             суетлИва            слИвовый                снятА             Эксперт 

 



5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

1) После болезни у меня разыгрался ЗВЕРИНЫЙ аппетит. 

2) Научный эксперимент начнётся только после ОБОСНОВАНИЯ практической 

необходимости подобного исследования. 

3) ДЛИТЕЛЬНОЕ пребывание на воздухе оказывает благотворное влияние на человека. 

4) Без современных оптических приборов наблюдать за снежными барсами довольно 

сложно: это очень осторожный и СКРЫТНЫЙ зверь. 

5) Венецианская штукатурка способна передать оптические свойства мрамора: 

неповторимый блеск, глубинное свечение, игру света и тени, на фоне которых проступает 

ПРИЧУДЛИВАЯ вязь прожилок. 

 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишите это слово. 

Температура атмосферного воздуха в феврале была выше нормы, поэтому первоцветы 

распустились раньше обычного. 

 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

более красивый        день именин       менее семьдесят пяти рублей        поезжайте завтра         

лягте (на пол) 

 

8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

А) нарушение в 

построении 

предложения с 

деепричастным 

оборотом 

1) Когда в сознании писателя рождается книга, он испытал  чувство 

приближающегося неизвестного счастья. 

Б) нарушение 

видовременной 

соотнесённости 

глагольных форм 

2) Книга не только имеет познавательную ценность, но и большое 

воспитательное значение. 

В) ошибка в 

построении 

предложения с 

однородными членами  

3) Оставшись в одиночестве, наконец-то появилась возможность 

собраться с мыслями. 

Г) неправильное 

употребление 

падежной формы 

существительного с 

предлогом 

4) Консул представил меня, и мы вошли в комнату, расположенную 

справа от небольшой полутёмной прихожей. 

Д) нарушение связи 

между 

подлежащим и 

сказуемым 

5) По завершении эксперимента ученые опубликуют аналитический 

отчет. 

 6) Многие из тех, кто знал Чехова, вспоминали о его лютой ненависти 

к самовозвеличиванию и чванству. 



 7) Десять бойцов переплывало реку на надувной лодке. 

 8) Миновав небольшой перевал, мы попали в круглую впадину. 

 9) Согласно приказа в больнице ввели карантин. 

 

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) загорелый, расстелить, умирать                                4) макать (хлеб), загорелый, 

собирать 

2) этикетка, тревожиться, побледневший                     5) проявляющийся, разуверять, 

сочетание 

3) пожалеть, хранитель, действительный 

 

10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) нед..верчивый, пр…бабушка, п…дписать                             4) бе..ценный, 

не..гибаемый, чере…чур 

2) не..скусный, дез…нфекция, контр…гра                                5) в..ются, видеос..ёмка, 

в…юга 

3) пр..воз, пр…думать, пр…школьный 

 

11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1)  перекра..вающий, подпрыг…вающий      3)  черешн..вый, ливн…вый 

2)  удоста..вая, локт…вой                               4)  дешёв..нький, син…ватый         5) 

створч…тый, бревенч…тый 

 

12. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) много знач..щий для меня, санки ещё послуж..т    4) демонстранты маш..т флагами, 

тащ..щий в гору 

2) рыбы дыш..т, грохоч..щие волны                           5) родители науч..т, завис...щий 

3) бормоч..щий во сне, колыш...щиеся (деревья) 

13. Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Мои друзья (не)досыпали вместе со мной, заканчивая сборку модели. 

На уставших от зимы деревьях ещё (не) распустились почки. 

Долина, ещё (не)озаряемая солнцем, лежит в дымке тумана. 

В окна, (не)занавешенные шторами, вливался холодный свет луны. 

Такая речь, отнюдь (не)лишённая смысла, озадачила Ивана. 

 

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

(С) НАЧАЛА оленёнок брёл за оленихой, но потом, когда стемнело, он побежал 

вперёд, (ЧТО) БЫ не остаться во тьме. 

(КАК) БЫ вы ни торопились поскорей дойти до воды, всё равно на спуске с холма вы 

несколько раз остановитесь, (ЧТО) БЫ взглянуть на лес по ту сторону реки. 

А если (ОТ) ТОГО, что делать начинаю, не мне лишь одному я пользы ожидаю, то. 

признаюсь, ЗА (ТО) охотнее берусь. 



(В) ЗАКЛЮЧЕНИЕ деловой встречи присутствующим предложили осмотреть 

присутствующим предложили осмотреть приусадебное хозяйство, пострадавшее (В) 

СЛЕДСТВИЕ наводнения. 

ЧТО (БЫ) такое придумать, ЧТО (БЫ) не пойти сегодня в школу? 

 

15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

В 60-70-е годы XVIII века в России начинается подли(1)ый фольклорный бум, хотя 

отношение к песне как к це(2)ому памятнику народной истории и культуры ещё не 

сформирова(3)о.  

 

16. Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) В зарослях всю ночь жалобно кричали коростели или какие-то другие птицы. 

2) Шашку можно передвигать только вперёд и только на одну клетку по диагонали. 

3) Для праздничной иллюминации использовались как электрические гирлянды так и 

фонари. 

4) Приезжий сбросил на лавку потёртую армейскую шинель и все узнали в солдате 

Митьку. 

5) Оба слишком оживлённо и естественно слушали и говорили и это-то не понравилось 

Анне Павловне. 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Маша просидела в углу до самого обеда (1) внимательно глядя на старшую сестру и (2) 

вслушиваясь в (3) произносимые ею (4) слова. 

 

18. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложениях должны стоять запятые. 

Третьяковская галерея (1) как известно (2) названа в честь Павла Михайловича 

Третьякова – купца, своё богатство употребившего на пользу общества. Увлечённый 

живописью, он положил начало (3) поистине (4) замечательному собранию картин. 

 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Мне стало ясно(1)по каким тропинкам бродит зверёк(2) куда он уходит (3) и чем 

промышляет. 

 

20. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Он [Жухрай] стоял прислушиваясь(1) и (2)когда луна выскользнула из-за туч(3)и стала 

видна дорога(4)он оглядел её внимательно (5) и обернулся к Павлу (Н. Островский). 

 

21. Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним и 

тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)Для всех странников, для всех любителей природы: ветра, неба, душистых трав и 

бездонной воды – Паустовский открыл страну со сказочно древним названием Мещера. 

(2)Зимними вечерами, когда в окошко стучится колючий снег, на сон грядущий 

перелистаешь страницы, и сразу к лампе подступят ветки нагретого ельника, пахнет 

болотной сыростью, услышишь вдруг: падают капли с весел, от чавканья сапог по 



ковровому мху взлетают тетерева. (3)Увидишь вдруг: стоят в поле копны сена, светятся на 

солнце болотные кочки с крупной дробью созревших ландышей; луна, разбитая на 

осколки рыбьим хвостом, отражается в реке; черного цвета озера, грибы с телячью голову, 

птицы, названия которых не знаешь. (4)Тушишь лампу и даешь себе слово: вот как 

растает — сразу туда...         (По В. Пескову) 

 

Прочитайте текст и выполните задания 22–272 

(1)На фотографии Иван Михайлович кажется серьезным, даже суровым. (2)Она нередко 

обращает мою память к Ивану Михайловичу. 

(3)В пятиместной палате койка его стояла напротив другой, несколько дней пустовавшей. 

(4) И если кто-либо обращал внимание на нее, Иван Михайлович неизменно повторял: 

«Так слава Богу, как говорится, одним больным на свете и поменьше...». (5)Сам он после 

операции мог лежать в постели три-четыре дня. (6)Остальные проводил в заботах о 

соседях. (7)Особенно много внимания он уделял Алеше — парнишке в большой гипсовой 

повязке. (8)Ухаживал за ним, как нянечка. (9)И всем другим в палате помогал: умоет тех, 

кто пока сам не может этого сделать, чаем свежезаваренным напоит, грелку нальет, кому 

понадобится, одеяло поправит, у кого сползет. (10)Благодаря Ивану Михайловичу Алеша 

прямо-таки переродился. (11)Войду в палату — он теперь улыбается, приветливо говорит 

«доброе утро», «спасибо». (12)Раньше такой общительности за ним не замечалось. 

(13)Всё же пришел тот день, когда долго не занятая в палате койка понадобилась. (14)На 

нее положили молодого мужчину — моряка, накануне вернувшегося из длительного 

плавания. (15)Он куда-то торопился, вскочил на ходу в вагон, сорвался с подножки и 

ногой попал под колесо. (16)Раздробленную голень пришлось ампутировать. Иван 

Михайлович весь остаток ночи провел без сна и во многом помог сестре. 

(17)— У нас пополнение... (18)Вот Володя поступил, несчастье-то какое произошло... — 

нарушил тишину Иван Михайлович.  

(19)Повязка на лице Ивана Михайловича сбилась, глаза выражали усталость. 

(20)Остальные лежали молча, уткнувшись головой в подушку. (21)Алеша забыл 

поприветствовать меня. (22)А Володя словно застыл. (23)Он смотрел в одну точку и вряд 

ли что видел или слышал. (24)Остывший завтрак стоял на тумбочке нетронутым. 

(25)Я говорила слова утешения, призывала его собрать все силы, чтобы пережить горе. 

(26)Называла имена известных людей, перенесших подобную трагедию, но сумевших 

подняться над ней, рассказывала о солдатах с тяжелыми ранениями, полученными на 

фронтах Великой Отечественной войны, изувеченных, но определивших для себя место в 

жизни. (27)Повернул ко мне лицо Володя: высокий лоб, большие глаза. (28)Еле слышно 

ответил: «Что делать, на протезе ходить буду...» 

(29)Теперь уже не могу вспомнить точно, когда в палате появились первые приметы 

восстановленного покоя. (30)Алеша снова начал произносить «доброе утро», и все 

обитатели палаты вторили ему. (31)Однажды утром, войдя к ним, сразу обратила 

внимание на стол. (32)Иван Михайлович расставил на нем какие-то вкусные припасы. 

(33)Глаза его с лукавой хитринкой будто говорили: «Смотри и любуйся». (34)Я смотрела 

и любовалась. (35)Готовился завтрак в честь окончательного появления у Володи радости 

жить. 

(36)Опираясь ладонями на край накрытого стола, на котором лежали и бумажные 

салфетки с зеленой каемочкой (трогательный намек на домашний уют), Иван Михайлович 

произнес слова, простые и мудрые: 
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(37)— Что я Володе-то говорю. (38)Живой остался, вот и ладно. (39)Парень молодой, 

собой пригожий, специальность есть и морская, и земная. (40)Протезы ноне делают, паря, 

— от здоровой ноги не отличишь. (41)Летом приедешь к нам в Устюг Великий. 

(42)Отдохнуть у нас можно. (43)А невесты-то у нас до того хороши, что нигде таких, паря, 

нету... 

(44)— Иван Михайлович все верно говорит. (45)Он так много сделал для меня в эти 

тяжелые дни... (46)А жениться к Вам в город приеду, Иван Михайлович,— 

приподнявшись на локти и весело улыбаясь, добавил Володя.  

(47)Чтобы вот так улыбнулся он, сколько было всего переговорено в пятиместной палате 

за долгие дни. Он поверил в себя снова. (48)Как повезло ему, что имел он возможность в 

беде своей оказаться рядом с Иваном Михайловичем.            (По Н.И. Батыгиной*) 

 

*Надежда Ивановна Батыгина (1919-1990) – хирург, кандидат медицинских наук, 

писатель. 

 

22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Доброта Ивана Михайловича проявляется в его поступках: основа её – в любви к 

людям.  

2) Алёша заботился о соседях по палате, словно они были его родными людьми, 

радовался, когда они выздоравливали. 

3) Рассказчица, наблюдая за поступками Ивана Михайловича, приходит к выводу: он 

заставляет людей поверить в себя. 

4) Володя так и не смог справиться с трагедией, произошедшей с ним: морально он был 

раздавлен. 

5) Рассказчица старалась изменить настроение Алёши, молодого моряка, после аварии: 

говорила слова утешения, призывала его собрать все силы, чтобы пережить горе. 

 

23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1) В предложениях 8-9 представлено повествование. 

2) Предложения 23-24 поясняют предложение 22. 

3) В предложениях 36-43 представлено описание. 

4)В предложениях 25-27 перечислены происходящие друг за другом события. 

5) В предложениях 47-48 содержится повествование. 

 

24. Из предложений 3 - 6 выпишите фразеологизм.  

 

25. Среди предложений 1–6 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 

предыдущим при помощи притяжательного местоимения. Запишите номер(а) этого(-

их) предложения(-ий). 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 22–25.  

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на 

места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов из 



списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 

номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

26. В произведении Н.И.Батыгиной рассказывается об удивительном человеке – Иване 

Михайловиче. Её добрые воспоминания о нём описаны с помощью тропа (А) _____ 

(предложение 2). Этот отзывчивый человек не может пройти мимо чужой беды, помогая 

всем, кто вместе с ним находится в больничной палате. О его заботе свидетельствует 

такой троп, как (Б)______ (предложение 8: «ухаживал… как нянечка»), и синтаксическое 

средство (В) _______ (предложение 9). Используя троп (Г) _______ («восстановленного 

покоя», «трогательный намёк»), автор рисует изменения, которые произошли с Володей 

благодаря заботе Ивана Михайловича. 

Список терминов: 

1) метонимия 4) эпитеты 7) обращение 

2)перифраз 5) сравнение 8) метафора 

3) однородные члены 6) вводные 

слова 

9) восклицательные предложения 

 

Часть 2 

27. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-

иллюстрации из прочитанного текста, которые важны для понимания проблемы 

исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Дайте пояснение к каждому 

примеру-иллюстрации. Укажите смысловую связь между примерами-иллюстрациями и 

проанализируйте её. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). 

Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме 

исходного текста. 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

ОТВЕТЫ 

 Вариант 1 Вариант 2 

1 145 1235 

2 эта поэтому 

3 3 4 

4 мозаИчный экспЕрт 



5 принижали зверский 

6 играющая атмосферного 

7 восьмисот семидесяти 

8 73421 31297 

9 34 14 

10 14 234 

11 1245 1345 

12 123 13 

13 неправильные  недосыпали 

14 чтобы также сначала чтобы 

15 13 12 

16 125 345 

17 234 1 

18 234 12 

19 3 12 

20 1234 124 

21 13457 234 

22 345 13 

23 1235 124 

24 Стиснула зубы Слава Богу 

25 3 3 

26 3159 8534 
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