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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Русский язык.   

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего и рубежного контроля  

КОС разработаны на основании: 

-  федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. (Приказ от 17 

мая 2012г.№ 413) 

 -  порядка организации и осуществления деятельности по общеобразовательным программам среднего 

профессионального образования 

  -  положения фонда оценочных средств 

 -  программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик  -  
программы учебной дисциплины Русский язык. 

- положения о промежуточной аттестации обучающихся БПОУ «САПТ» 

 

В результате освоения учебной дисциплины Русский язык обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по 

профессии 23.01.03 Автомеханик  следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную 

компетенцию, и общими компетенциями: 

 З1 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 З2 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; 

 З3 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 З4 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения 

 У1 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 У2 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 У3 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

 У4 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

 У5 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

 У6 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 У7 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка;  

 У8 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; 

 У9 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

 У10 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

 

Содержание программы структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим у обучающихся 

развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

 ОК1 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

 ОК2 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 ОК3 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 ОК4 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

  

Итоговой формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих 

умений и знаний,а также динамика формирования общих компетенций: 

Результаты обучения: умения, 

знания и общие компетенции 

 

Основные показатели оценки 

результатов 

Форма контроля и 

оценивания 

 

умение осуществлять речевой 

самоконтроль;  умение оценивать 

устные и письменные 

высказывания с точки зрения 

языкового оформления 

эффективности достижения 

поставленных коммуникативных 

задач; 

анализ видов речевой деятельности, 

речевой ситуации ее компонентов 

преобразование монологической 

речи в диалогическую и наоборот 

Устный опрос 

умение анализировать языковые   

единицы с точки зрения 

правильности, точности и 

уместности их  

употребления; 

соблюдение социальных аспектов 

культуры речи 

Самостоятельная работа 

умение проводить 

лингвистический анализ текстов  

различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

выявление стилистических ошибок Практическая работа 

умение использовать основные 

виды чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

восприятие основных видов чтения Устный опрос 

умение извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, в 

том числе  представленных в 

электронном виде на различных 

информационных носителях;    

нахождение необходимой 

информации из различных 

источников 

Тестирование 

Практическая работа 

умение создавать устные и 

письменные монологические и 

диалогические высказывания 

различных типов и жанров в 

учебно-научной, социально-

культурной и деловой сферах 

общения;  

преобразование устных и 

письменных монологических и 

диалогических высказываний 

различных типов и жанров 

Практическая работа 

умение применять в практике 

речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных 

литературных норм в практике 

речевого общения 

Тестирование  

умение соблюдать в практике 

письма орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного литературного 

языка; 

использование  орфографических 

и пунктуационных норм 

литературного  языка в практике 

письма 

Тестирование 

Самостоятельная 

работа 

умение соблюдать нормы речевого 

поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

следование нормам речевого 

поведения в различных сферах и 

ситуациях 

Тестирование 

Практическая работа 

умение использовать основные 

приемы информационной 

переработки устного и 

употребление основных приемов 

информационной переработки 

текста 

Практическая работа 

Самостоятельная 

работа 



 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине Русский язык, 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

 

 

 

 

 

 

 

письменного текста;  

знание  связи языка и истории, 

культуры русского и других 

народов;                                       

воспроизведение   знаний  о связи 

языка и истории и культур разных 

народов 

Устный опрос 

знание  смысла понятий: речевая 

ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая 

норма, культура речи;                                           

систематизация основных понятий 

успешного общения 

Устный опрос 

знание основных единиц и уровней 

языка, их  признаков и 

взаимосвязи;                          

распознание основных языковых 

единиц, уровней, признаков и 

взаимосвязи 

Устный опрос 

Тестирование  

знание орфоэпических, 

лексических, грамматических, 

орфографических и 

пунктуационных норм 

современного русского 

литературного языка; норм 

речевого поведения в социо-

культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах 

общения.            

обобщение типов литературных 

норм и правил речевого поведения 

 



Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

 Элемент учебной дисциплины 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые  ОК, 

У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  ОК, 

У, З 

Раздел 1    У1,У5, У7,У8 

З 1, З2, З3,  

ОК 1, ОК 3 

  

Тема 1.1 

Введение. 

Устный опрос 

 

У1,У5, У7, У8 

З 1, З2, З3,  

ОК 3, ОК 7 

    

Раздел 2 

Лексика и 

фразеология. 

  Контрольная 

работа №1 

 У2, У5 

 З3, З4 

ОК 3, ОК 4 

  

Тема 2.1 

Лексическое и 

грамматическое 

значения слов. 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

 У2,У5 

З 3,  З4,  

ОК 3, ОК 4 

    

Тема 2.2. 

Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы и 

их употребление 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У2, У5, У6, У10 

З3,З4 

ОК3, ОК4 

    

Тема 2.3. 

Русская лексика с 

точки зрения ее 

происхождения и 

употребления 

  Тестирование 

Самостоятельная работа 

У2, У5, У6, У10 

З3,З4 

ОК2,ОК3, ОК4 

    

Тема 2.4. 

Фразеологизмы, 

афоризмы. 

Лексические и 

фразеологические 

словари 

 

Самостоятельная работа У2, У5, У6, У10 

З3,З4 

ОК3, ОК4 

    

Раздел 3 

Фонетика, орфоэпия, 

  Контрольная 

работа 

У1, У2, У5,У7,У8 

З 4 

  



графика, орфография 

 

ОК 3, ОК 4,ОК5 

      Тема 3.1. 

Фонетические 

единицы. Ударение 

словесное логическое. 

Фонетический разбор 

слова 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

 

У1, У2, 

У5,У7,У8 

З 4 

ОК 3, ОК 4,ОК5 

    

      Тема 3.2. 

Орфоэпические нормы. 

Устный опрос 

Тестирование 

 

У1, У5,У7,У8 

З 4 

ОК 3, ОК 4,ОК5 

    

     Тема 3.3. 

Правописание 

безударных гласных, 

звонких и глухих 

согласных. 

Употребление ь. 

Тестирование 

 

У1, У2, 

У5,У7,У8 

З 4 

ОК 3, ОК 4,ОК5 

    

     Тема 3.4. 

Правописание о/ё 

после шипящих и ц 

Тестирование 

 

У1, У5,У7,У8 

З 4 

ОК 3, ОК 4,ОК5 

    

Тема 3.5. 

Правописание 

приставок на з-/с- 

Правописание И-Ы 

после приставок 

Тестирование 

 

 У2, У5,У7,У8 

З 4 

ОК 3, ОК 4,ОК5 

    

Раздел 4 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

   У1,У2,У5,У7,У8, 

У10 

З3,З4    ОК3,ОК4 

  

Тема 4.1. 

Способы 

словообразования. 

Морфемный разбор 

слова и 

словообразовательный 

анализ. 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У5 

 З3, З4 

ОК 3, ОК 4 

    

Тема 4.2. 

Правописание 

чередующихся 

гласных в корнях слов. 

Правописание 

приставок ПРИ-/ПРЕ-. 

Тестирование 

 

У1,У2,У5,У7,У8

, 

У10 

З3,З4    

ОК3,ОК4 

    



Правописание 

сложных слов. 

Раздел 5. 

Морфология и 

орфография 

   У1,У2,У5,У7,У8, 

У10 

З3,З4    ОК3,ОК4 

  

       Тема 5.1. 

Имя существительное.  

Род, число, падеж, 

склонение. 

Правописание и 

употребление 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У5,У7,У8

, 

У10 

З3,З4    

ОК3,ОК4 

    

     Тема 5.2. 

Имя 

прилагательное.Право

писание, 

употребление. Степени 

сравнения 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У5,У7,У8

, 

У10 

З3,З4    

ОК3,ОК4 

    

     Тема 5.3. 

Имя числительное. 

Правописание. 

Морфологический 

разбор 

Самостоятельная работа У1,У2,У5,У7,У8

, 

У10 

З3,З4    

ОК3,ОК4 

    

      Тема 5.4. 

Местоимение. 

Значение, 

употребление, 

правописание. 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У5,У7,У8

, 

У10 

З3,З4    

ОК3,ОК4 

    

      Тема 5.5. 

Глагол.Правописание, 

употребление. 

Морфологический 

разбор 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У5,У7,У8

, 

У10 

З3,З4    

ОК3,ОК4 

    

      Тема 5.6. 

Причастие, 

деепричастие как 

особые формы глагола. 

Правописание. Знаки 

препинания при 

причастных и 

деепричастных 

оборотах. 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У5,У7,У8

, 

У10 

З3,З4    

ОК3,ОК4 

    

      Тема 5.7. Тестирование У1,У2,У5,У7,У8     



Наречие. 

Правописание, 

употребление Функция 

в речи слов категории 

состояния 

Самостоятельная работа , 

У10 

З3,З4    

ОК3,ОК4 

         Раздел 6 

Служебные части 

речи 

  Контрольная 

работа 

У1,У2,У5,У7,У8, 

У10 

З3,З4    ОК3,ОК4 

  

            Тема 6.1 

Предлог как часть 

речи.Правописание, 

употребление 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У2,У5,У7,У8, 

У10 

З3,З4    

ОК3,ОК4 

    

          Тема6.2. 

Союз как часть речи. 

Правописание, 

употребление 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У2,У5,У7,У8, 

У10 

З3,З4    

ОК3,ОК4 

    

         Тема 6.3. 

Частица как часть 

речи.Правописание, 

употребление 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У2,У5,У7,У8, 

У10 

З3,З4    

ОК3,ОК4 

    

Тема 6.4. 

Междометия и 

звукоподражательные 

слова.Правописание, 

употребление 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У5,У7,У8

, 

У10 

З3,З4    

ОК3,ОК4 

    

Раздел 7 

 

      

Тема 7.1. 

Русский язык в 

современном мире. 

 

Устный опрос      

Раздел 8 

Язык и речь. 

Функциональные 

стили речи. 

  Контрольная 

работа 

У1,У3,У4,У7,У9, 

З3,З4  

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4,ОК5 

  

        Тема 8.1. 

Виды речевой 

деятельности. 

Основные требования 

к речи 

Устный опрос У1,У3,У4,У7,У

9, 

З3,З4  

ОК1,ОК2,ОК,О

К4,ОК5 

    

       Тема 8.2. 

Функциональные 

Самостоятельная работа У1,У3,У4,У7 

З3,З4  

    



стили речи  и их 

особенности. Научный 

стиль. 

ОК1,ОК2,ОК3О

К4,ОК5 

       Тема 8.3. 

Официально-деловой 

стиль. 

Публицистический 

стиль 

Самостоятельная работа У1,У3,У4,У7 

З3,З4  

ОК1,ОК2,ОК3О

К4,ОК5 

    

       Тема 8.4. 

Разговорный стиль. 

Художественный 

стиль. 

Самостоятельная работа У1,У3,У4,У7 

З3,З4  

ОК1,ОК2,ОК3О

К4,ОК5 

    

      Тема 8.5. 

Признаки и  структура 

текста. Средства и 

виды связи 

предложений в тексте. 

Функционально-

смысловые типы речи 

Самостоятельная работа У1,У3,У4,У7 

З3,З4  

ОК1,ОК2,ОК3О

К4,ОК5 

    

        Тема8.6. 

Лингвостилистический 

анализ текста 

Практическая работа   

 

У1,У3,У4,У7,У

9, 

З3,З4  

ОК1,ОК2,ОК3О

К4,ОК5 

    

    Раздел 9 

Синтаксис и 

пунктуация 

   У3,У7,У8,У9, 

З3,З4  

ОК1,ОК2,ОК3ОК4,

ОК5 

  

     Тема9.1. 

Основные единицы 

синтаксиса: 

словосочетание и 

предложение 

Тестирование 

Практическая работа 

У3,У7,У8,У9, 

З3,З4  

ОК1,ОК2,ОК3О

К4,ОК5 

    

     Тема 9.2. 

Односоставные и 

двусоставные 

предложения 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У3,У7,У8,У9, 

З3,З4  

ОК1,ОК2,ОК3О

К4,ОК5 

    

    Тема 9.3 

Второстепенные члены 

предложения 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У3,У7,У9, 

З3,З4  

ОК1,ОК2,ОК3О

К4,ОК5 

    

     Тема 9.4. Самостоятельная работа У3,У7,У8,У9,     



 

 

 

Предложения с 

однородными членами 

и знаки препинания в 

них 

З3,З4  

ОК1,ОК2,ОК3О

К4,ОК5 

    Тема 9.5. 

Предложения с 

обособленными и 

уточняющими 

членами, обращениями 

и вводными словами и 

предложениями 

Тестирование 

Практическая работа 

У3,У7,У8,У9, 

З3,З4  

ОК1,ОК2,ОК3О

К4,ОК5 

    

Тема 9.6. 

Знаки препинания при 

прямой речи, диалоге и 

цитатах 

Тестирование 

 

У3,У7,У9, 

З3,З4  

ОК1,ОК2,ОК3О

К4,ОК5 

    

    Тема 9.7. 

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У3,У7,У8У9, 

З3,З4  

ОК1,ОК2,ОК3О

К4,ОК5 

    

    Тема 9.8. 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении 

Тестирование 

Практическая работа 

У3,У7,У8,У9, 

З3,З4  

ОК1,ОК2,ОК3О

К4,ОК5 

    

   Тема 9.9. 

Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении 

Тестирование 

Практическая работа 

У3,У7,У8,У9, 

З3,З4  

ОК1,ОК2,ОК3О

К4,ОК5 

    

Тема 9.10. 

Знаки препинания в 

сложном предложении 

с разными видами 

связи. Синтаксический 

разбор предложения 

Тестирование 

Практическая работа 

У3,У7,У8,У9, 

З3,З4  

ОК1,ОК2,ОК3О

К4,ОК5 

    



3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Раздел 1.  

Устный опрос. 

- расскажите ороли языка как средства общения 

-назовите формы существования национальной культуры 

- раскройте связь языка и общества 

- назовите основные уровни языка 

 

Раздел 2. Лексика и фразеология. 

Тест. 

1. Выберите слово, лексическое значение которого — состояние.  

1. Бесконечность.  

2. Усталость.  

3. Словесность.  

2. Выберите слово, лексическое значение которого — действие, процесс.  

1. Растение.  

2. Стремление.  

3. Три слова в этом предложении называют... Что?  

Как шитый полог, синий свод пестреет частыми звездами (М. Цветаева).  

1. Действие.  

2. Признак.  

3. Состояние.  

4. Если слова могут объединяться в тематические группы, называя круг близких явлений, предметов, 

действий, то какое слово «лишнее»?  

1. Коньки.  

2. Сосульки.  

3. Плавать.  

4. Снегурочка.  

5. Каким словом можно заменить выделенное слово?  

В накалённой Туркмении... археологи извлекали из праха множество глиняных остраконов. На их 

поверхности были обнаружены намазанные краской черты таинственных знаков. О чём говорят эти 

письмена? (Л. Успенский).  

1. Дощечек.  

2. Черепков.  

6. Одинаково ли лексическое значение слова дом в следующих парах предложений?  

1. Мне жалко, что теперь зима и комаров не слышно в доме (О. Мандельштам). — Наши семьи дружат 

домами.  

2. Вот моя деревня, вот мой дом родной (И. Суриков). — ...И вдруг перед собою с холма господский видит 

дом (А. Пушкин).  

А. Да. 

 Б. Нет.  

7. Укажите слово, имеющее прямое значение.  

Сквозь волнистые туманы  

Пробирается луна. 

На печальные поляны  

Льёт печально свет она (А. Пушкин).  

1. Луна.  

2. Льёт.  

8. Определите слово, имеющее омоним.  

1. Стекло.  

2. Стена.  

9. Отметьте синонимический ряд, в котором выражаются различные оттенки значения.  

1. Робкий, несмелый, боязливый.  

2. Обманщик, плут, пройдоха.  

3. Скорый, стремительный, проворный, быстрый.  

10. Отметьте синонимы, которые принадлежат разным стилям речи.  

1. Блестеть, сиять, светить.  

2. Печаль, кручина.  

3. Давно, когда-то, некогда.  

11. Кто может «лаять, тявкать, скулить, завывать»?  

1. Пёс.  

2. Ветер.  

12. Сколько слов в предложении имеют переносное значение?  

Перо его местию дышит... (А. Пушкин).  



1. Перо.  

2. Перо, дышит.  

13. Сравните выделенные слова и определите, чем они являются.  

Противотанковая мина — насмешливая мина.  

1. Многозначные слова.  

2. Омонимы.  

14. Найдите книжное слово.  

1. Каморка.  

2. Комнатка.  

3. Обитель.  

15. Найдите разговорное слово.  

1. Скупиться.  

2. Жадничать.  

16. Сравните выделенные слова и определите, чем они являются.  

Преступить закон — приступить к делу.  

1. Антонимы.  

2. Синонимы.  

3. Омонимы.  

17. Допишите пропущенный антоним.  

Ты богат, я очень ?  

Ты прозаик, я поэт (А. Пушкин).  

1. Важен.  

2. Беден.  

18. Одинаковы ли антонимы у прилагательного богатый в словосочетаниях?  

Богатый дом; богатый урожай.  

1. Да.  

2. Нет.  

19. Определите антоним.  

К прилагательному бледный в значении «слабо окрашенный».  

1. Яркий.  

2. Румяный.  

3. Выразительный.  

20. Какие слова использованы в предложении?  

Это была не просто тишина, а безмолвие окружающей природы.  

1. Синонимы.  

2. Антонимы.  

21. Определите значение фразеологизма.  

Через каждые полчаса на судах отбивали склянки, оглашая море разнотонным перезвоном колокола (А. 

Новиков-Прибой).  

1. Обозначить время (полчаса).  

2. Выбросить ненужные предметы.  

22. Охарактеризуйте выделенные слова.  

В Архангельской области облака называют небесъя.  

Темь от нависших туч — бухмарь (Г. Коновалов).  

1. Устаревшие слова.  

2. Диалектизмы.  

23. Найдите ограниченные в употреблении слова.  

1. Убранство церкви не ахтительное, напоминающее Воскресенскую церковь (А. Чехов).  

2. Состояние у него не ахти какое (Н. Островский).  

3. Сижу в осеннем пальто, но вместо мыслей из головы выдавливаются какие-то выморозки (А. Чехов).  

А. Ахтительное.  

Б. Убранство.  

В.Ахти.  

Г. Какое.  

Д. Выморозки.  

24. Укажите авторский неологизм.  

Видится льдина, длинная... дышит, в чёрной воде колышется, льдисто края сияют... (И. Шмелёв).  

1. Дышит.  

2. Льдисто.  

25. Сколько в предложении устаревших слов?  

В семидесятых годах XIX века в Москве не было ни конок, ни трамваев, ни пролёток — ездили на линейках 

и в кабриолетах.  

1. Три.  

2. Четыре.  



 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 ДИКТАНТЫ С ГРАММАТИЧЕСКИМИ ЗАДАНИЯМИ 

 

В1.  

НАЧАЛО ГРОЗЫ  

Деревья выпрямились, перестав качаться и почти замерев, и только изредка наклонялись верхушками между 

собою, как будто перешептывались о грозящей опасности. Жесткие тучи уже обложили горизонт и 

сотворили черную непроницаемую сферу. Две-три капли дождя — и вдруг все озарилось, и заблестело, и 

загрохотало.  

(41 слово. Правописание безударных проверяемых и непроверяемых гласных в корне, корней с 

чередованием гласных, букв о — е после шипящих в корне слова, окончаний существительных. Знаки 

препинания при однородных членах предложения, деепричастных оборотах.)  

Задания.  

1. Найдите и выпишите слова, употребленные в переносном значении, из 1-го предложения (I вариант), из 2-

го предложения (II вариант).  

2. Подберите синонимы и антонимы к словам выпрямиться (I вариант), жесткий (II вариант).  

3. Напишите фразеологические обороты со словами капля (I вариант), замереть (II вариант).  

 

В2.  

Иногда попадаешь в такую полосу жизни, плывешь, как по течению, детский мир вновь встает перед 

глазами. Деревья густолиственные собираются и шепчут: «Жалуй, жалуй, гость дорогой!» Являешься на зов 

и там будто забытую страну открываешь.  

Но как малы оказываются предметы в этой стране! Деревья, раньше казалось, до неба хватали, трава росла 

до крон, а все дерево — большой зеленый шатер. Теперь и комнаты, и деревья — все стало маленьким, и 

трава до крон не хватает. Может быть, так и народы, когда расставались со своими любимыми предками, 

делали из них богатырей — Святогора, Илью Муромца? (М. Пришвин.)  

(89 слов. Правописание безударных гласных в корне, корней с чередованием гласных, ъ в окончаниях 

глаголов, окончаний прилагательных. Знаки препинания при вводных словах, обращении, прямой речи, 

однородных членах предложения с обобщающим словом, в сложном предложении.)  

Задания.  

1. Есть ли синонимы у слов Святогор, Илья Муромец (I вариант), трава, деревья (II вариант)?  

2. Подберите современные синонимы к устаревшим словам зов, жалуй (I вариант). Найдите слова, у которых 

есть омонимы, и запишите их (II вариант).  

3. Объясните значение слова полоса в словосочетании полоса жизни (I вариант), встает в словосочетании 

встает перед глазами (II вариант). Составьте словосочетания, в которых эти слова выступают в других 

значениях.  

4. Подчеркните в тексте слова, которые имеют антонимы.  

 

В3.  

Мороз, говорят, поотпускает. Все запушило инеем. Бревна сараев и амбара совсем седые. Вбитые костыли и 

гвозди, петли и скобы кажутся мне из снега. Бельевые веревки запушились, и все-то ярко — и снежная ветка 

на скворешне, и даже паутинка в дыре сарая — будто из снежных ниток. Невысокое солнце светит на 

лесенку амбара, по которой взбегают плотники. Все в толстых полушубках, шлепают рукавицами с мороза, 

сдирают с усов сосульки. Оба окна горят. Горкин лезет по лесенке закрывать трубу. И весело мне смотреть, 

как стоит он в окне на печке — в огненном отражении от солнца. (По И. Шмелеву.)  

(91 слово. Правописание приставок, чередующихся корней, непроизносимых согласных в корне. Знаки 

препинания при вводных словах, однородных членах с обобщающим словом, в сложном предложении.)  

Задания.  

1. Из 3-го предложения выпишите сначала все однозначные слова, затем слова, употребленные в 

переносном значении. Объясните, каково значение слова седые (I вариант). Выпишите словосочетания с 

прилагательным снежный и укажите, в прямом или переносном значении оно употреблено (II вариант).  

2. Подберите синонимы к глаголу поотпускает (I вариант), наречию весело (II вариант). Какие слова не 

имеют синонимов? Выпишите одно-два слова.  

3. Найдите глаголы, которые имеют антонимы (I вариант), наречия, которые имеют антонимы (II вариант). 

 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография  

Тест. 

1. В каких словах предложения количество букв и звуков не одинаковое?  

Каштанка съела много, но не наелась, а только опьянела от еды (А. Чехов).  

1. Съела, наелась, много.  

2. Только, еды.  

2. Укажите слово из 6 звуков.  

1. Тополь.  



2. Берёза.  

3. Ясень.  

3. Укажите слово из 6 звуков.  

1. Площадь.  

2. Расчёт.  

3. Братца.  

4. В каком слове безударный звук [а]?  

1. Часы.  

2. Дозор.  

5. Одинаково ли количество звуков в парах?  

Суд — суть, молоть — молот.  

1. Да.  

2. Нет.  

6. Какое слово затранскрибировано?  

[п а л а с к а т'] (малыша).  

1. Поласкать.  

2. Полоскать.  

7. Одинакова ли транскрипция у глаголов в словосочетаниях?  

Разрядить ружьё, разредить лук на грядке.  

8. Одинаково ли звучат слова-омографы в предложении?  

А дорога к вам дорога (А. Чехов).  

1. Да.  

2. Нет.  

9. Определите ряд слов с неправильным ударением.  

1. Баловать, занята, щавель, статуя.  

2. Каталог, начал, ждала, договор.  

10. Какой звук — [и] или [ы] — слышится в словах? Циркуль, цинга, жир.  

1. [и].  

2. [ы].  

11. Правильно или неправильно затранскрибировано слово пишет?  

[п и ш и т].  

1. Да, правильно.  

2. Нет: [п' и ш ы т].  

3. Нет: [п' и ш э т].  

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 ДИКТАНТЫ С ГРАММАТИЧЕСКИМИ ЗАДАНИЯМИ 

 

В1.  

Отцовский домашний кабинет не был похож на гранитный рай моих обычных прогулок, он уводил в чужой 

мир. Прежде всего — кресло с балалайкой и надписью на дужке: «Тише едешь, дальше будешь». А в 

черствой обстановке торговой комнаты книжный шкап-чик. На нижней полке книги не стояли корешок к 

корешку, а лежали руинами. Но выше располагался книжный строй: Пушкин, в черно-бурой коленкоровой 

ряске, Достоевский, картонный, обтянутый кожицей. О нем говорили, что он «тяжелый». Тургенев был 

всеми разрешенный и открытый... (О. Мандельштам.)  

(76 слов. Буквы о — е после шипящих, ь после шипящих, буквы ы — и после ц, правописание глухих и 

звонких согласных.)  

Задания.  

1. Озаглавьте текст.  

2. Укажите количество букв и звуков в словах отцовский (I вариант), надписью (II вариант).  

3. Произведите фонетический разбор слов обтянутый (I вариант), тяжелый (II вариант).  

4. Выпишите из 1-го предложения согласные, парные по звонкости — глухости (I вариант), по твердости — 

мягкости (II вариант).  

 

В2.  

Рижское взморье — это целая страна. Славится вязким, удивительно мелким и чистым желтым песочком, 

дырявыми дощатыми мостками через двадцативерстную дачную Сахару. Размах этой местности не 

сравнится ни с какими курортами. Мостики, палисадники, стеклянные шары тянутся нескончаемым 

городищем на измолотом в пшеницу песке. Детский плач и рулады певцов не молкнут в лабиринте 

кухонных садов. По редким сосновым перелескам блуждают бродячие оркестры: две трубы калачом, 

кларнет, тромбон — и выдувают медную фальшь, разражаются лошадиным маршем. (По О. 

Мандельштаму.)  



(71 слово. Правописание глухих и звонких согласных, разделительного ь, непроизносимых согласных; 

безударных проверяемых и непроверяемых гласных в корне слова; буквы о — е после шипящих. Тире 

между подлежащим и сказуемым, знаки препинания при однородных членах, в сложном предложении.)  

Задания.  

1. Объясните роль буквы ь в словах взморье (I вариант), фальшь (II вариант).  

2. Укажите слоги в словах дырявыми, тянутся (I вариант), мостики, детский (II вариант).  

3. Произведите фонетический разбор слов медную (I вариант), взморье (II вариант).  

4. Графически объясните пунктуацию в указанных учителем предложениях (пунктуационный разбор).  

 

В3.  

Господин Кругликов подошел к светильне, зажег свечу и повернулся. Перед ним стояла новая фигура: 

человек в дохе с капюшоном, запорошенный снегом. Из-под оленьего мешка глядели два черных глаза, 

которые слегка косили, и виднелось бледное лицо, тонкий нос, длинные распушенные усы.  

— Самовар! — буркнул он.  

— Готов.  

— Лошадей!  

— Пожалуйте прогоны.  

Две бумажки мелькнули в воздухе, серебро со звоном покатилось на пол. Человек исчез за дверью, и через 

минуту колокольчики забились на реке под обрывом. (По В. Г. Короленко.)  

(71 слово. Правописание звонких и глухих согласных в корне и на стыке морфем, употребление ь, буквы о 

— е после шипящих, правописание предлогов. Знаки препинания при диалоге, однородных членах, в 

сложном предложении.)  

Задания.  

1. Укажите в 1-м предложении текста, какие буквы обозначают твердые и глухие согласные (I вариант), 

звонкие и мягкие согласные (II вариант).  

2. Разбейте на слоги слова пожалуйте (I вариант), повернулся (II вариант).  

3. Произведите фонетический разбор слов зажег (I вариант), готов (II вариант).  

4. Что обозначает буква ё в словах чёрный (I вариант), зажёг (II вариант)?  

 

В4.  

Сейчас апрель — медлительная весна, с последними клочьями тающего снега, с разъедающими его 

туманами. Местность безлюдна. Деревеньки малые, с черными избами под соломенными крышами. Сизый 

дым вьется над ними. В сторону от дороги уходит прямая аллея, в конце аллеи ров, через него мостик ведет 

к тяжелым запертым воротам. На башенке дозорный в меховой шапке с пером. Курьеры скачут мимо. Вот 

еще одна деревня, но в ней ни души. Подъехавшие поближе всадники останавливают коней. Черные балки 

уныло торчат, пахнет гарью. «Смотри, Тимоха, каково разоренье», — говорит в раздумье царский курьер. 

(По Л. Рубинштейну.)  

(87 слов. Употребление ъ и ь, двойные согласные, буквы о — е после шипящих, правописание окончаний 

прилагательных, существительных, глаголов. Знаки препинания при прямой речи, обращении, однородных 

членах, в сложном предложении.)  

Задания.  

1. Проанализируйте употребление букв ъ и ъ в 1-м и 2-м абзаце (I вариант), во 2-й половине диктанта (II 

вариант).  

2. Произведите фонетический разбор слов башенке (I вариант), мостик (II вариант).  

3. Сколько звуков обозначают буквы е, ё, ю, я в словах 1-го абзаца (I вариант), 2-го абзаца (II вариант)?  

4. Произведите синтаксический разбор указанного предложения.  

 

В5.  

После первой весенней прогулки мальчик пролежал несколько дней в бреду. Максим понял, что странная 

тревога мальчика и внезапный обморок объяснялись обилием впечатлений. По мере выздоровления его 

водили по комнатам, выводили на крыльцо, на двор, в сад. Мать объясняла слепому сыну поражавшие его 

звуки: «А вот из-за щебетанья воробьиного стал слышен голос малиновки». И мальчик поворачивал к ней 

свое лицо. Оно светилось благодарностью.  

— Ну, а какой он, большой? — спрашивал он про аиста.  

— Аист — серьезная птица, стоит себе на одной ноге в гнезде, озирается кругом и громко ворчит, — 

обстоятельно разъяснял Максим. (По В. Г. Короленко.)  

(89 слое. Употребление букв ъ и ь, правописание безударных гласных в корне. Знаки препинания при 

прямой речи и диалоге, однородных членах предложения.)  

Задания.  

1. Проанализируйте употребление разделительных ъ (I вариант), ь (II вариант).  

2. Произведите фонетический разбор слов весенней (I вариант), большой (II вариант).  

3. Укажите значение букв е, ё, ю, я (сколько звуков обозначают) в 1-м абзаце (I вариант), в 3-м абзаце (II 

вариант). 

 



Тема. 3.3.Глухие и звонкие согласные в корне слова. 

Тест. 

1. Путём подбора однокоренных слов определите последовательность пропущенных согласных.  

1. Бомбё..ка, дура..ка, кормё..ка, делё..ка.  

А. Ж — ш — ж — ш. 

 Б. Ш — ш — ж — ж.  

В. Ж — ш — ж — ж.  

2. Новшество, ше..ство, ло..кий, батиска.. .  

А.В — ф — ф — в. 

 Б.В — в — ф — ф. 

 В.В — ф — в — ф.  

3. Сто., (сена), насле..ство, разво.., зы..кий, между колле.. .  

А. Г — т — з — п — к.  

Б.Г — д — з — б — г. 

 В. Я — т — с — п — к.  

4. Во..зал, фу..бол, э..зотика, собра.. .  

А. К — т — к — т. 

 Б. К — д — г — т.  

2. Подберите слово, означающее:  

1. Деталь радиоаппаратуры.  

А. Зонт 

 Б. Зонд.  

2. Снежные осадки.  

А. Изморось. 

 Б. Изморозь.  

3. Определите последовательность пропущенных букв на орфограмму «Звонкая или глухая согласная».  

1. Калакуцкий сел в дро..ки, запряжённые чубарыми лоша..ьми вместе с пристя..кой 

 (Д. Боборыкин).  

А. Звонкие ж — д — ж.  

Б. Глухие ш — т — ш.  

2. Избы ослепли. Из-под насупленных соломенных кры.. мрачно глядели они на мир промёр..шими 

око..ками.  

А. Звонкие ж — з — ж.  

Б. Глухие ш — с — ш.  

В. Звонкие и глухие ш — з — ш.  

 

Тема. 3.4. Гласные после шипящих и ц. 

Тест. 

1. В каком слове пишется буква ы?  

1. Ц.новка.  

2. Станц..я.  

3. Пловц.. .  

2. Найдите слова-исключения.  

1. Ц..рк, ц..стерна, ц..гарка.  

2. Ц..почки, ц..ц, ц..ган.  

3. Какая буква пишется после шипящих ж и ш?  

1. И.  

2. Ы.  

4. Какая буква пишется в окончаниях существительных после ц?  

1. И.  

2. Ы.  

5. Какая буква пишется в словах?  

Позиц..я, акац..я, ситуация.  

1. И.  

2. Ы.  

6. В каких словах пропущена последовательность гласных?  

Ю — у — ю — у.  

1. Ж..ри, ч..дище, параш..т, ч..точку.  

2. Щ..чий, ч..до, брош..ра, возвращ..сь.  

7. Вставьте пропущенные буквы.  

1. Приходит к ним женщина небольшого росточка (П. Бажов).  

2. Ч..рненькая, в Настасьиных годах и востроглазая (П. Бажов).  

3. Дозволь отдохнуть, нож..нъки не идут (П. Бажов).  

А. О. Б. Ё. В. Е.  



8. В суффиксах и окончаниях глаголов после шипящих пишется:  

1. Буква о под ударением.  

2. Буква ё независимо от ударения.  

9. Найдите «3-е лишнее».  

1. Печ.лп (солнце).  

2. Поч..т.  

3. Расч..сывать.  

10. Выберите последовательность пропущенных букв.  

Береж..т, береж..к.  

1. О - ё.  

2. Ё- о.  

11. Какая буква чаще всего пишется в корне иноязычных слов?  

1. О  

2. Ё.  

12. Одинаковые ли гласные в словах?  

Ш..рох — ш..пот.  

1. Да.  

2. Нет.  

13. Выберите пропущенную букву.  

Капюш..н, ш.мпол, ш..вчик, ш..рник.  

1. О.  

2. Ё.  

14. Решите пропорцию.  

Смеш..н : ? = прощ.н : огорч..н.  

1. Кумач..вый,  

2. Внуш.н.  

15. Какое наречие является исключением?  

1. Общ...  

2. Ещ.. .  

3. Жгуч.. .  

16. Выберите последовательность пропущенных букв.  

Танц..р, танц..вать, спец..вка.  

1. О — е — о.  

2. Е — е — о.  

17. От чего зависит правописание слов?  

Брошенный и поражённый.  

1. От ударения.  

2. От принадлежности к определённой части речи.  

 

 Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 

Тест. 

1. Укажите слова, не имеющие окончаний.  

Пламя высоко; ревмя реветь.  

1. Пламя.  

2. Ревмя.  

3. Высоко.  

2. Слова каких частей речи не имеют окончаний, так как не изменяются по падежам, родам и т. п.?  

1. Глагол.  

2. Имя числительное.  

3. Наречие.  

3. Укажите слово с нулевым окончанием.  

1. Озноб.  

2. Над.  

3. Наугад.  

3. Какое утверждение правильно?  

1. В словах сам, шрам, там нулевое окончание.  

2. В словах сам, шрам, там нет окончания.  

3. В словах сам, шрам (склоняемых) нулевое окончание, а несклоняемое наречие там его не имеет.  

4. В словах сам, шрам, там окончание одинаковое — -ам.  

4. В каком слове -ей является окончанием?  

1. Ручей.  

2. Ножей.  

3. Воробей.  

5. В каких словоформах -ой входит в состав основы?  



1. Конвой.  

2. Живой.  

3. Отвагой.  

6. Какие слова являются однокоренными?  

1. Запах, пахарь, пахать, пахнуть, пахучий.  

2. Краса, красивый, краска, украшение, красильня.  

7. Какое слово имеет приставку?  

1. Доблесть.  

2. Довезти.  

3. Высота.  

4. Выстрел.  

8. Какую приставку имеют слова?  

1. Отапливать, отоварить, отощать.  

А. От-.  

Б.О-.  

2. Подарок, подать, поделить.  

А. По-.  

Б. Под-.  

9. Одинакова ли приставка в словах?  

Надавить, надоить, нашить.  

1. Да.  

2. Нет.  

10. Какое слово соответствует схеме?  

1. Ленивица.  

2. Львица.  

11. Какие приставки имеют значение высшей степени качества, проявления признака?  

1. При-, над-.  

2. Пре-, сверх-.  

12. Какое слово и какой суффикс соответствуют выражению следующих лексических значений?  

1. Заботящийся о своём доме, материальном благополучии, достатке.  

А.. Домашний (-ашн-). 

 Б. Домовитый (-овит-).  

В. Домовой (-ое-).  

2. Обладающий сильным звонким голосом.  

А. Голосистый (-ист-). 

 Б. Голосовой (-ое-).  

13. Укажите слово, в котором корень никогда не выступает без суффикса или окончания.  

1. Багряный.  

2. Газетчик.  

14. Укажите слова, в корне которых возможны исторические чередования.  

1. Двигатель.  

2. Пожарить.  

3. Шуметь.  

4. Разнимать.  

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 ДИКТАНТЫ С ГРАММАТИЧЕСКИМИ ЗАДАНИЯМИ 

 

В1.  

Цветок лотос — символ чистоты и благородства. Он зачастую произрастает в иле и мутной воде, но не 

загрязняется ими. С лотосом можно сравнить людей, которые себя не запятнали, не покорились злу и 

тяжелой судьбе. Зацветает лотос в июле, в августе в тихих прудах. Толпы удивленных, восхищающихся 

людей с утра до вечера не покидают берега водоемов. Изящными очертаниями лепестков, характерным 

шелестом листьев лотос производит неизгладимое впечатление. «Лотос — друг солнца», — писали в 

священных книгах Индии. К сожалению, чудесный цветок чарует зрителей только три дня. И только листья 

его, как зонтики, продолжают стоять на воде. (И. Лобода.)  

(91 слово. Правописание безударных гласных в корне, корней с чередованием, окончаний имен 

существительных. Тире между подлежащим и сказуемым, пунктуация в сложном и простом осложненном 

предложении, при прямой речи, вводных словах.)  

Задания.  

1. Произведите фонетический разбор слов судьбе (I вариант), листья (II вариант).  

2. Произведите морфемный разбор слов запятнали (I вариант), зацветает (II вариант).  



 
4. Определите тему текста (I вариант), стиль речи, укажите его приметы (II вариант).  

5. Запишите 2—3 поговорки (пословицы) о цветах.  

 

В2.  

Сколько превосходных слов существует в русском языке для называния природных явлений! Зарница — 

долгий отблеск далеких молний. Чаще всего зарницы разгораются в июне. Существует народное поверье, 

что зарницы «зарят хлеб», — и от этого он растет быстрее.  

В одном поэтическом ряду с зарницей стоит слово «заря». Это слово не произносят громко. Оно возникает 

из тишины ночи, когда над зарослями деревенского сада занимается чистая и слабая синева.  

Вот на бревенчатые стены ложатся квадраты оранжевого света, и бревна загораются, как янтарь. Восходит 

солнце. Заря бывает не только утренняя, но и вечерняя. Множество красок расстилается по небу — от 

червонного золота до бирюзы. Загораются первые звезды, а заря еще долго остывает над далями и 

туманами. (По К. Паустовскому.)  

(99 слов. Правописание безударных гласных в корне, корней с чередованием гласных а//о, окончаний имен 

существительных, согласных з — с в приставках. Тире между подлежащим и сказуемым, знаки препинания 

в сложном предложении.)  

Задания.  

1. Произведите фонетический разбор слов язык (I вариант), июнь (II вариант).  

2. Произведите морфемный разбор слов возникает (I вариант), бревенчатые (II вариант).  

3. Найдите в тексте и графически объясните правописание слов с чередованием гласных в корне.  

4. Выпишите 3 слова, состав которых соответствует схеме:  

 

 
 

В3.  

Вечерняя заря догорала. Начал расстилаться туман. Я решил вернуться домой. Быстрыми шагами миновал я 

заросли кустов. У ног моих простиралась равнина, а дальше стеной возвышался мрачный лес. Я осмотрел 

окрестность и спустился с холма. Высокая трава на дне долины белела ровной скатертью. Куда я зашел? Как 

найти дорогу?  

Я вышел на опушку и пошел полем. Трудно было пробираться по узкой тропинке. Кругом росла высокая 

рожь. Ночная птица промчалась и коснулась меня крылом.  

Но вот на вечернем небе стали зажигаться звезды. Заблестел серп молодого месяца. Теперь я узнал дорогу и 

предполагал, что через час буду дома. (По И. С. Тургеневу.)  

(94 слова. Правописание безударных гласных, корней с чередованием гласных а — о, е — и. Знаки 

препинания при однородных членах, в сложном предложении.)  

Задания.  

1. Произведите синтаксический разбор предложений: У ног моих простиралась... (I вариант), Ночная птица 

низко промчалась... (II вариант).  

2. Произведите морфемный разбор слов зажигаться (I вариант), заблестел (II вариант).  

3. Выпишите слова с чередующимися гласными в корне: а//о (I вариант), е//и (II вариант).  

4. Выпишите глагольное и именное словосочетание.  

 

В4.  

ЧУДЕСА В ЛУЖЕ  

Как интересно глядеть в воду! По поверхности лужи скользят презабавные длинноногие водомерки. Они не 

тонут, потому что их лапки смазаны жиром. Вот из глубины поднимается большой черный жук-водолюб и 

набирает в свои воздушные мешки запас свежего воздуха.  

Водолюб — миролюбивое существо. Он питается мелкими подводными растениями, водорослями. А у 

паучка-серебрянки среди водорослей имеется воздушный колокол, как у настоящего водолаза. (По Г. 

Скребицкому.)  

(58 слов. Правописание сложных слов с соединительной гласной и без нее, слов с чередованием гласных в 

корне, окончаний существительных и прилагательных, приставок. Тире между подлежащим и сказуемым, 

знаки препинания при однородных членах предложения.)  

Задания.  

1. Выпишите однокоренные слова с корнями -вод- (I вариант), -раст-//-рос-(II вариант).  

2. Произведите морфемный разбор слов водомерки, воздушные (I вариант), поверхности, длинноногие (II 

вариант).  

3. Произведите синтаксический разбор 2-го предложения (I вариант), 4-го предложения (II вариант).  



 

В5.  

КОТ-ВОРЮГА  

Мы приходили в отчаяние и не могли придумать, как разыскать этого рыжего кота. Он обворовывал нас 

каждую ночь.  

Он воровал все: рыбу, мясо, сметану и хлеб. Наконец кот попался. Он залез в лаз под домом. Мы заложили 

лаз старой рыбацкой сетью и начали ждать.  

Когда Ленька схватил кота и поднял над землей, мы рассмотрели негодника. Он оказался тощим 

беспризорником с белыми подпалинами на животе.  

«Что же нам с ним делать?» — спросил Рувим. «Выдрать», — ответил я. Тогда Рувим прикоснулся к коту, 

погладил по худенькой спинке и придумал: «Надо его накормить!»  

Мы втащили кота в чулан и дали ему сытный-пресытный ужин. Кот ел больше часа. С этого дня он у нас 

прижился и прекратил воровать. (По К. Паустовскому.)  

(113 слов. Правописание слов с безударными гласными, чередующимися корнями, приставок пре- — при-, 

приставок на з — с, суффиксов и окончаний имен существительных и прилагательных. Знаки препинания в 

простом и сложном предложении, в конструкциях с прямой речью.)  

Задания.  

1. Отметьте приставки в словах 1-го и 3-го абзаца (I вариант), 4-го и 5-го абзаца (II вариант).  

2. Составьте схему 6-го предложения (I вариант), 3-го предложения (II вариант).  

 

В6.  

ЧТО СЛЫШНО В КОСМОСЕ?  

Почему мы вообще слышим? Скрипач ведет по струне смычком, и она начинает дрожать. В этом можно 

убедиться, если прикоснуться к ней пальцем. От струны дрожит и окружающий воздух. Дрожание воздуха 

мы воспринимаем как звук.  

Звук распространяется не только в воздухе, но и, например, в воде. Любому ныряльщику известно, как 

перекатывается галька в полосе прибоя. Прекрасно распространяется звук в металле. Приложишь ухо к 

рельсу — за много километров услышишь перестук колес приближающегося поезда.  

Но звук не может распространяться там, где нечему дрожать, — в пустоте. Поэтому даже скоростные 

метеориты в космосе движутся бесшумно, там всегда царит абсолютная тишина. (По М. Ларину.)  

(95 слов. Правописание различных приставок, безударных гласных в корне слова, окончаний глаголов. 

Знаки препинания в сложном предложении, при вводных словах.)  

Задания.  

1. Произведите пунктуационный разбор предложений Звук распространяет ся... (I вариант), Поэтому даже 

скоростные метеориты... (II вариант).  

2. Выделите приставки в словах 1-го абзаца (I вариант), 2-го абзаца (II вариант).  

3. Произведите морфемный разбор слов скоростные (I вариант), абсолютная (II вариант).  

4. Отметьте слово, в котором приставка уже не выделяется.  

 

В7.  

Остров Орлов на Черном море все привыкли считать заповедным. Повеет весенним ветром, и летят сюда 

птицы. Они как преогромные тучи и могут прикрыть на минуту небо. Позже в птичьих домах уже шевелятся 

презабавные пушистые комочки.  

Приметы осени заставят чаек покинуть родной остров. Но он не пустует. Заповедник привлекает караваны 

бакланов, гусей. В прибрежных зарослях камыша чинно расхаживают цапли. На пригорках столбиками 

застыли суслики. Дорогу то и дело перебегают небольшие стайки куропаток. Многие обитатели тайги, 

тундры, гор, озер и болот находят на гостеприимном острове безопасное пристанище и обильный корм. (По 

И. Константинову.)  

(88 слов. Правописание различных приставок, проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне, 

сложных слов с соединительной гласной, имен собственных. Знаки препинания при однородных членах, в 

сложном предложении.)  

Задания.  

1. Озаглавьте текст.  

2. Произведите синтаксический разбор предложений Приметы осени заставят... (I вариант), В прибрежных 

зарослях камыша... (II вариант).  

3. Произведите морфемный разбор слов привлекает (I вариант), гостеприимном (II вариант).  

4. Выпишите слова с чередованием согласных в корне (I вариант), с чередованием гласных в корне (II 

вариант). 

 

Тема. 4.2. Чередующиеся гласные в корне слова. 

ТЕСТ 

1. Определите пропущенные буквы.  

1. Равняясь, строятся полки (А. Пушкин).  

2. Камень дорогу загораживал, свет заст..лал.  



3. Выр..с на могиле девушки высокий холм (Легенда).  

4. Огромная собака выск..чила из кустов.  

А. О. Б. А. В. Я. Г. Е.  

2. Определите последовательность пропущенных гласных.  

1. Возр..ст, пор..слъ, отр.сль, Р..стислав.  

А. А — а — о — о. 

 Б. А — о — а — о.  

2. Ск.лок, выск..чка, соск..чить, на ск..ку.  

А. А — о — о — а. 

 Е.О — о — о — о.  

3. Притворяться, заг..релый, к..снуться, подг..релый.  

А. А — о — а — о. 

 Б. О — о — о — о.  

4. Приг..ръ, см..читъ, пл..вец, спл..вной (лес).  

А. А — о — о — а.  

Б. О — а — а — о.  

3. Выберите слово с буквой е в корне.  

1. Заж..гательный.  

2. Выт..ретъ.  

3. Обм..реть.  

4. Выберите слово с буквой и в корне.  

1. Закл..нание.  

2. Наст..литъ.  

3. Зап..ретъ.  

 

Раздел 5. Морфология и орфография. 

 Тема 5.1. Имя существительное. 

Тест. 

1. Определите существительное, обозначающее действие как предмет.  

1. Теннис.  

2. Прыжок.  

2. Отличаются ли по лексическому значению глагол и существительное ?  

1. Изображать яблоко— изображение яблока.  

2. Представлять себе — цирковое представление.  

А. Да.  

 Б. Нет.  

3. Найдите «3-е лишнее».  

1. А. Город. Б. Кострома. В. М. И. Кутузов.  

2. А. Журнал. Б. Письмо. В. Марс.  

4. Нужны ли кавычки в словосочетаниях?  

1. Улица Новоалексеевская, Кутузовский проспект.  

2. Станция метро Новогиреево, былина Илья Муромец и Соловей-разбойник.  

А. Да.  

Б. Нет.  

5. Если ко 2-му склонению относятся существительные мужского рода с нулевым окончанием и 

существительные среднего рода, то в какой цепочке слов эти имена существительные?  

1. Каталог, Замоскворечье, конь.  

2. Рояль, мебель, вуаль.  

6. Укажите имена существительные 3-го склонения.  

1. Память, часть, соль.  

2. С матерью, от любви, без боли.  

7. Если к 1-му склонению относятся слова женского и мужского рода с окончаниями -а или -я, то в какой 

цепочке слов эти имена существительные?  

1. В толпе, с дядей, от папы.  

2. Без лошади, от матери, около площади.  

8. Укажите имена существительные, имеющие форму только единственного числа.  

1. Невежество, легкомыслие, певучесть.  

2. Кактус, ромашка, пальма.  

3. Устройство, утверждение, соглашение.  

9. Какую форму имеют собирательные имена существительные?  

1. Форму только единственного числа.  

2. Форму только множественного числа.  

10. Существительное белила имеет форму только множественного числа, так как... Выберите объяснение.  

1. Является отвлечённым.  



2. Является вещественным.  

11. Укажите разносклоняемые существительные.  

1. Под зданием.  

2. Со временем.  

3. Над пламенем.  

12. Одинаков ли падеж в словосочетаниях завернуть в бумагу и уехать в Англию у имён существительных?  

1. Да.  

2. Нет.  

13. Какого рода несклоняемые существительные?  

Эскимо, кенгуру, какаду, авеню, Дели.  

1. Несклоняемые разного рода.  

2. Несклоняемые мужского рода.  

14. Трудяга — кто он: он или она (по Ф. Кривину)?  

1. Женский род.  

2. Мужской род.  

3. Общий род.  

15. Выберите предложение с именем существительным общего рода.  

1. Сосед открывает калитку в свой сад.  

2. Саша ходит в шестой класс.  

16. Выберите правильную форму существительных множественного числа родительного падежа.  

1. Падежов, телёнков.  

2. Падежей, телят.  

17. Определите способ образования существительных.  

1. Бездорожье.  

А. Приставочный.  

Б. Приставочно-суффиксальный.  

2. Десятиклассник.  

А. Сложение основ.  

Б. Сложение основ и суффиксация.  

18. Определите слово с соединительной гласной.  

1. Метромост.  

2. Мостоотряд.  

3. Мать-и-мачеха.  

19. Можно ли по окончанию определить род у существительных пюре и регби!  

1. Да.  

2. Нет.  

20. Суффикс -чик- пишется после согласных:  

1. Д, т, з, с, н.  

2. Д, т, з, с, ж.  

21. Вставьте пропущенные буквы.  

Сма..ик, обра..ик.  

1. -зч-.  

2. -щ-.  

22. Найдите слово, в котором перед суффиксом -щик- надо поставить ь.  

1. Заговор..щик.  

2. Угон..щик.  

3. Угол..щик.  

23. Определите ряд слов с суффиксом -инк-.  

1. Диков..нка, смород..нка, трещ..нка.  

2. Спал.мка, череш.нка, паш..нка.  

24. Определите ряд слов с суффиксом -ец-.  

1. Кресл..це, плать..це, здоровь..це.  

2. Пальт..цо, письм..цо, ружь..цо.  

25. Выберите суффиксы.  

Сем..чко, Вал..чка, мельн.чка.  

1. -ечк-, -ечк-, -ичк-.  

2. Во всех случаях -ечк-.  

26. Выберите окончания.  

Бородищ.., скучищ.., ножищ.. .  

1. -е.  

2. -а.  

27. Выберите окончания.  

1. Одряхлеть от старост.. .  

2. Приказ по арми.. .  



3. Ветка в ине.. .  

А.-и. 

 Б. -е.  

28. Правописание окончаний имён существительных зависит от:  

1. Типа склонения.  

2. Падежа.  

3. Падежа и типа склонения.  

 

Самостоятельная работа. 

ДИКТАНТЫ С ГРАММАТИЧЕСКИМИ ЗАДАНИЯМИ 

В1.  

Перед нами была большая лужайка с высокой травой, с белыми медуницами, с иван-чаем, с высокими 

лиловыми колокольчиками. Был полдень. Порхали цветистые бабочки, стрекотали кузнечики, какие-то 

маленькие птички отзывались им в траве точь-в-точь так, как отзываются в предалеких вольных лугах за 

Москвой-рекой. Это были непуганые стрекозы, птички над непутаною травой. Ее никто не топтал на 

заповедном лугу. В кайме из белой сирени блистал под солнцем небольшой пруд. А немного поодаль, на 

самом припеке, колыхалась зеленою волною рожь — настоящая, озимая рожь! (С. Дурылин.)  

(79 слов. Правописание сложных существительных, окончаний существительных и прилагательных, 

суффиксов существительных, корней с безударными проверяемыми и чередующимися гласными. Знаки 

препинания при однородных членах в сложном предложении.)  

Задания.  

1. Подчеркните в 1-м абзаце нарицательные неодушевленные существительные (I вариант), нарицательные 

одушевленные существительные (II вариант).  

2. Укажите тип склонения имен существительных в 1-м предложении 2-го абзаца (I вариант), в последнем 

предложении (II вариант).  

3. Произведите морфологический разбор слов (на) припеке (I вариант), (в) лугах (II вариант).  

4. Запомните правописание слов точь-в-точь, непуганые, непутаная.  

 

В2.  

Туман на море еще не рассеялся, в нем гасли очертания огромного корабля. Но вот паруса ожили и 

превратились в легкие алые формы. Все было белым, кроме плавно раскинутых парусов цвета глубокой 

радости. Негромкая музыка лилась с белой палубы в огне алого шелка. Ассоль бежала к пристани и больше 

всего боялась ошибки или недоразумения. Временами алые паруса скрывались от нее за крышей или 

забором, тогда сердце ее замирало от несчастья. Толпа на берегу волновалась в удивлении, ненависти и 

страхе. Весло Грея резко плеснуло около Ассоль. Она смотрела на него с сияющим лицом. Счастье сидело в 

ней пушистым котенком, беззаботно играющим солнечными зайчиками. Скрипач поднял смычок, заставил 

струны заговорить прекрасным голосом и подумал о счастье... (По А. Грину.)  

(113 слов. Правописание суффиксов и окончаний существительных, приставок, частицы не с 

существительными и прилагательными. Знаки препинания при однородных членах, в сложном 

предложении.)  

Задания.  

1. Озаглавьте текст.  

2. Подчеркните в тексте 3 одушевленных существительных (I вариант), 3 неодушевленных 

существительных (II вариант).  

3. Определите тип склонения существительных в предложениях Ассоль бежала к пристани... (I вариант), 

Временами алые паруса... (II вариант).  

 

В3.  

Идет весна. Прошумели скворцы над садом, а затем прилетели и жаворонки. Каждое утро вижу я их в 

столовой: глядят из сухарницы востроносые головки с изюминками в глазках, а румяные крылышки 

заплетены на спинке. Жалко их есть, так они хороши, и я начинаю с хвостика. Скоро Пасха! Пришел 

квартальный, весел, велел мостовую к празднику сколоть. А вот уж и первая пролетка. Бережливо 

пошатывается на ледяной канавке, съезжает на мостовую. Щеголь-извозчик крестится и бойко катит по 

камушкам с первым веселым стуком. (По И. Шмелеву.)  

(79 слов. Правописание падежных окончаний и суффиксов существительных, букв о — ев корне после 

шипящих, сложных слов, безударных гласных в корне, букв ы — и после ц. Знаки препинания при 

однородных членах, в сложном предложении.)  

Задания.  

1. Озаглавьте текст.  

2. Произведите морфемный разбор слов изюминками (I вариант), празднику (II вариант).  

3. Подчеркните существительные в форме родительного падежа (I вариант), предложного падежа (II 

вариант) вместе с предлогами.  

4. Произведите морфологический разбор слов (на)мостовую (I вариант), (по)камушкам (II вариант). 

 



Тема. 5.2. Имя прилагательное 

ТЕСТ 

1. Какое слово называет признак предмета?  

Среди тишины послышался тихий говор (Н. Гоголь).  

1. Первое.  

2. Второе.  

3. Третье.  

4. Четвёртое.  

5. Пятое.  

2. Какая часть речи называет различные признаки предметов?  

1. Имя прилагательное: тревожный, деревянный, заячий.  

2. Имя числительное: первый, шестой, сороковой.  

3. Местоимение: каждый, другой, мой.  

3.Определите нужный вопрос к именам прилагательным в словосочетаниях.  

1. Смышлёный ребёнок.  

2. Отцов участок.  

3. Книжный шкаф.  

А. Чей? (Чья, чьё, чьи?)  

Б. Какой? (Какая, какое, какие?)  

4. Сколько слов в предложении, отвечающих на вопрос какой?, являются прилагательными?  

1. Вот какая нерасчётливая мама! (Ф. Сологуб).  

2. Тихие небеса озарены ранним розовым закатом (Ф. Сологуб).  

А. Одно слово. 

 Б. Два слова. 

 В. Три слова. 

 Г. Четыре слова.  

5. Какие признаки имени прилагательного согласуются с грамматическими признаками имени 

существительного?  

1. Род.  

2. Число.  

3. Падеж.  

4. Склонение.  

6. Каким членом предложения является имя прилагательное?  

1. Я видела, как ночью, весь в росе, зелёный жук переползал шоссе (Н. Кончаловская).  

2. Слепой сидел неподвижно и, очевидно, жадно ловил слова Максима (В. Короленко).  

3. ...Был он красив на удивление (Н. Лесков).  

А. Подлежащее.  

Б. Сказуемое (именная часть составного именного сказуемого).  

В. Определение. 

 Г. Дополнение.  

7. Если качественное имя прилагательное обозначает признак предмета, который может проявляться в 

большей или меньшей степени, если оно обладает краткой формой и формами степеней сравнения, то какое 

из предложении содержит качественное прилагательное?  

1. Длинный зверёк поднимался вверх по дереву (А. Яковлев).  

2. Были в его холщовом мешке аккуратно завёрнутые в тряпочки сахар, соль, табак (Вл. Лидии).  

8. Если притяжательное прилагательное обозначает принадлежность лицу или живому существу как 

признак данного предмета, то определите предложение с притяжательным прилагательным.  

1. Тут Федосъя увидела гриб, да пребольшой (Вл. Бахрев-ский).  

2. В овечьи старосты у Льва просился Волк (И. Крылов).  

9. Если относительное прилагательное обозначает постоянный признак предмета, который не может 

проявляться в большей или меньшей степени, то является ли имя прилагательное в данном предложении 

относительным?  

Князь показал в окно на молотьбу в овине, овёс озимый, лес, гумно... (Н. Кончаловская).  

1. Да.  

2. Нет.  

10. Распределите имена прилагательные по лексико-грамма-тическим разрядам.  

1. Лишь слышно: от холода звёзд голубые хрящи хрустят (М. Петровых).  

2. И на душе зверей покой лебяжий (О. Мандельштам).  

3. У Саввы, Пастуха (он барских пас овец), вдруг убывать овечки стали (И. Крылов).  

4. Столяр взял под мышку какую-то деревянную штуку (А. Чехов).  

А. Качественное. 

 Б. Относительное.  

В. Притяжательное.  

11. Какие качества предметов называют имена прилагательные?  



1. Крупные зёрна.  

2. Юный собаковод.  

3. Тяжёлый груз.  

4. Юркая ящерица.  

А. Внутренние (в том числе духовные) и внешние качества.  

Б. Величина.  

В. Вес предмета.  

Г. Возраст, давность существования предмета.  

12. Какие признаки называют имена прилагательные относительные?  

1. Цвет предмета.  

2. Признак по времени существования предмета (для какой поры).  

3. Признак по назначению предмета (для чего).  

4. Признак по материалу, из которого сделан предмет (из чего).  

5. Внешний вид предмета.  

13. В каком словосочетании притяжательное прилагательное употреблено в значении других разрядов?  

1. Заячий след.  

2. Заячий тулупчик.  

3. Заячья душа.  

А. В значении качественного прилагательного. 

 Б. В значении относительного прилагательного.  

14. В каком словосочетании относительное прилагательное употреблено в значении качественного?  

1. Фарфоровая посуда.  

2. Фарфоровое личико девушки.  

15. В каком словосочетании качественное прилагательное употреблено в значении относительного?  

1. Звонкий согласный.  

2. Звонкий голос.  

16. Является ли имя прилагательное, служащее художественным эпитетом в тексте, относительным?  

Москву заносит снегом. И в метель она ушла по жестяные плечи (Е. Рюмина).  

1. Является относительным.  

2. Перешло в разряд качественных в роли эпитета (метафора).  

17. Какому прилагательному свойственны краткая форма и формы степеней сравнения?  

1. Требовательный.  

2. Московский.  

3. Соловьиный.  

18. Как в приводимых примерах используются качественные имена прилагательные?  

1. Но мои воспоминания не были так отчётливы... (Е. Водовозова).  

2. Ей советовали поменять квартиру на более скромную и недорогую (Н. Кончаловская).  

А. Используется краткая форма прилагательного.  

Б. Используется форма степени сравнения (сравнительной).  

19. В какой пословице использована краткая форма имени прилагательного?  

1. Хороший товар сам себя хвалит.  

2. В гостях хорошо, а дома лучше.  

3. Хороша верёвка длинная, а речь короткая.  

20. Если (согласно правилу) на конце кратких прилагательных с основой на шипящий мягкий знак не 

пишется, то как надо оформить слова?  

Горяч.., пахуч.., свеж.. .  

1. Без ъ на конце.  

2. С ь на конце.  

21. Сколько раз надо написать ь в скороговорке?  

Тощ., хвощ., из рощ.., Полож.. в овощ., да в борщ.. .  

1. Один раз — в слове полож.. — глаголе повелительного наклонения.  

2. Один раз — в слове тощ.. — кратком прилагательном.  

3. Один раз — в слове рощ.. — форме родительного падежа множественного числа имени существительного 

1-го склонения.  

4. Три раза — в словах хвощ.., овощ.., борщ.. — именах существительных мужского рода 2-го склонения.  

22. В какой степени сравнения употреблены выделенные прилагательные?  

1. Счастье без ума — дырявая сума.  

2. Честь лучше бесчестья.  

3. Своя печаль чужой радости дороже.  

4. Хороша чужая сторонка, да своя лучше всего.  

А. Положительная (исходная) степень сравнения. 

 Б. Сравнительная степень.  

В. Превосходная степень.  

23. Определите падеж имени прилагательного.  



В весенний (1) день мальчишка злой (2) пронзил ножом кору берёзы... (Ф. Сологуб).  

А. Именительный падеж. 

 Б. Винительный падеж.  

24. Выберите нужное окончание прилагательного.  

1. Быстр..м шагом, с тёпл..м словом, над нужн..м вопросом.  

2. При весенн.м солнце, на должн.м уровне, о син.м небе.  

А. Окончание -ым (-им) творительного падежа, мужского или среднего рода.  

Б. Окончание -ом (-ем) предложного падежа, мужского или среднего рода.  

25. Выберите нужное окончание у прилагательных женского рода.  

1. Люблю ранн.м весну; надела син..ю блузку.  

2. С осенн..ю прохладой; с нездешн..ю силой.  

А. -ую (-юю). 

 Б. -ою (-ею).  

26. Какие прилагательные мужского рода имеют окончание -ий?  

1. Медвежий.  

2. Лёгкий.  

3. Великий.  

27. В каких прилагательных -ий является суффиксом?  

1. Громкий.  

2. Кроличий.  

3. Охотничий.  

28. В каких формах притяжательных прилагательных надо писать ь?  

1. Собач..ий, кошач..ий, коз..ий.  

2. Собач..и, кошач..и, коз..и.  

3. Собач..я, кошач..я, коз..я.  

4. Собач..его, кошач..его, коз..его.  

29. Какие притяжательные прилагательные пишутся с прописной буквы?  

1. (М, м)аринин дневник.  

2. (Г, г)алилеева клятва.  

3. (Т, т)ётина книга.  

30. Сколько н пишется в именах прилагательных?  

1. Стекля..ый, оловя..ый, деревя..ый.  

2. Ветре..ый, соля..ый, песча..ый.  

3. Багря..ый, ю..ый, сви..ой.  

А. Одно н 

 Б. Два нн 

31. В прилагательных, образованных от имён существительных с основой на -н с помощью суффикса -н-, 

пишется -нн-. Какие слова иллюстрируют данное правило?  

1. Бараба..ый.  

2. Кожа.мй.  

3. Дива..ый.  

32. Вставьте н или нн.  

1. Земля вся в серебряном свете (Н. Гоголь).  

2. Луна во всей красе плыла на высоту, таинстве..ым лучом мечтания питая... (Д. Давыдов).  

3. Безлес..ы скаты гор (М. Волошин).  

А. Одно н 

 Б. Два нн 

33. Если суффикс -к- пишется у качественных прилагательных, которые обладают краткой формой, а также 

у относительных, образованных от имён существительных с основой на -к, -ц, -ч, то какие из указанных 

слов иллюстрируют данное правило?  

1. Приморс..ий.  

2. Рыбац.мй.  

3. Бедняц.мй.  

34. С помощью какого суффикса образованы имена прилагательные?  

Павел I принялся искоренять из рус..ой армии «суворов..ий дух» (Вл. Орлов).  

1. -к-.  

2. -ск-.  

35. Какие имена прилагательные требуют дефисного написания?  

1. Обозначающие промежуточные стороны света.  

2. Образованные от сложных имён существительных с соединительными гласными о/е. 

3. Обозначающие сочетания или оттенки (цветовые, вкусовые).  

36. Какие имена прилагательные пишутся слитно?  

1. Образованные от подчинительных словосочетаний.  

2. Образованные от сочинительных словосочетаний.  



3. Образованные от слитно пишущихся имён существительных.  

37. Какие имена прилагательные пишутся через дефис?  

1. (Молочно)белый цвет.  

2. (Молочно)овощная диета.  

3. (Молочно)консервный завод.  

38. Как определить слитное/раздельное написание имён прилагательных с не?  

1. Знать, что есть слова, без не не употребляющиеся.  

2. Знать, что не становится приставкой, создающей новое значение, при этом к слову можно подобрать 

синоним.  

3. Знать, что при наличии противопоставления с союзом а (или логически вытекающего из текста) слову 

придаётся антонимическое значение.  

А. Слитное написание. 

 Б. Раздельное написание.  

39. Какие из перечисляемых специальных слов способствуют слитному написанию имён прилагательных с 

не?  

1. Очень, слишком, весьма.  

2. Далеко не, отнюдь не, вовсе не.  

40. Найдите случаи слитного написания имён прилагательных с не.  

1. За одного учёного двух (не)учёных дают.  

2. Зелен виноград (не)вкусен, млад человек (не)искусен.  

3. (Не)путёвая голова ногам покоя не даёт.  

 

Самостоятельная работа. 

ДИКТАНТЫ С ГРАММАТИЧЕСКИМИ ЗАДАНИЯМИ 

 

В1.  

Низкое солнце ослепительно било в глаза. Серебряные кусты дикой маслины дрожали над пропастью. 

Крутая дорожка вела зигзагами вниз. Ноги Пети бежали по ней сами собой. Матросский воротник 

развевался. Мальчик делал страшные прыжки по громадным ступеням естественной лестницы и вдруг со 

всего маху вылетел на сухой и холодный песчаный берег. Вязкий и глубокий песок с ямками вчерашних 

бесформенных следов напоминал манную крупу самого первого сорта.  

Чудеснейший в мире пляж казался диким в этот ранний час. Чувство одиночества с новой силой охватило 

мальчика. Но теперь это было совсем не детское, а гордое и мужественное одиночество Робинзона на 

необитаемом острове.  

Вдруг Петя увидел отца и стал взбираться наверх. (По В. Катаеву.)  

(105 слов. Правописание полных прилагательных, н и нн в суффиксах прилагательных, суффиксов -к- и -ск-, 

правописание частицы не с прилагательными. Знаки препинания при однородных членах и в сложном 

предложении.)  

Задания.  

1. Озаглавьте текст.  

2. Выпишите два качественных прилагательных и образуйте от них краткую форму (I вариант), два 

относительных прилагательных и укажите через словосочетание тип отношения (II вариант).  

3. Образуйте от прилагательных мужественный (I вариант), сухой (II вариант) все степени сравнения.  

4. Укажите синонимы и антонимы к прилагательному в словосочетании с новой силой (I вариант), холодный 

берег (II вариант).  

5. Укажите грамматические основы предложений Вязкий и глубокий песок... (I вариант), Чудеснейший в 

мире пляж... (II вариант).  

 

В2.  

Не проходит и дня, чтобы на карте не появился отмечающий очередную находку геологов значок. 

Неутомимые геологи — это и проходчики, и географы, и геодезисты — все, кого именуют почетным 

старинным словом «изыскатель».  

Изыскатели одолевают непроходимые таежные дебри и болотистые просторы тундры, работают в сыпучих 

барханах пустынь. Постепенно испещряются значками их карты лесов и пустынь, равнин и гор.  

За каждым значком на карте стоит отнюдь не легкий, а иногда героический труд. Он сопряжен с далеко не 

малыми опасностями, ведь геологи — искатели сокровищ. Стоит вспомнить известные рассказы о 

разведчиках якутских алмазов, редких чукотских металлов, ненецкого золота.  

(92 слова. Правописание суффиксов и окончаний прилагательных, безударных гласных в корне, не с 

прилагательными и другими частями речи. Знаки препинания при однородных членах, в том числе с 

обобщающим словом, в сложном предложении, тире между подлежащим и сказуемым.)  

Задания.  

1. Озаглавьте текст.  

2. Произведите синтаксический разбор предложений Изыскатели одолевают... (I вариант), Стоит 

вспомнить... (II вариант).  



3. Произведите разбор прилагательных чукотских, неутомимых (I вариант), якутских, непроходимые (II 

вариант).  

4. Произведите морфологический разбор слов старинным, опасностями (I вариант), легкий, работают (II 

вариант).  

 

В3.  

ОДОЛЕНЬ-ТРАВА  

Туман легким прозрачно-светлым дымком поднимается с поверхности озера. Он колышется и образует 

причудливые изгибы. Будто в медленном танце движутся на зеркале озера не цветы, а нимфы.  

В древнегреческой мифологии водяная лилия была символом красоты и красноречия. В средневековый 

период верили, что семь лилий на щите или знамени делают рыцаря непобедимым. По легенде 

североамериканских индейцев, кувшинка появилась из упавших в черную воду искр Полярной звезды.  

У славян кувшинка считалась русалочьим, колдуньим цветком, одолень-травой против нечистой силы. 

Необычный желто-белый цветок с пятнистым, как змеиный хвост, корневищем народная фантазия 

превратила в русалку — прекрасную и несчастную девушку с рыбьим хвостом. Подумайте, как много 

небезынтересного в самом простом растении. (По Н. Верзилину.)  

(104 слова. Правописание сложных прилагательных, суффиксов с н и нн, окончаний прилагательных и 

существительных, приставок, разделительного ъ. Знаки препинания в осложненном простом и сложном 

предложениях, при вводных словах.)  

Задания.  

1. Произведите орфографический разбор слов в 1-м предложении (I вариант), во 2-м предложении (II 

вариант).  

2. Выпишите из 2-го абзаца сложное прилагательное и произведите его морфемный разбор (I вариант). 

Выпишите из 3-го абзаца притяжательное прилагательное в начальной форме и разберите его по составу (II 

вариант).  

3. Произведите морфологический разбор слов в словосочетаниях в медленном танце (I вариант), с 

пятнистым корневищем (II вариант). Установите вид словосочетаний.  

4. Подберите и запишите словосочетания, характеризующие одуванчик (I вариант), сирень (II вариант). 

 

Тема. 5.3. Имя числительное. 

ТЕСТ 

1. Укажите слова, которые называют число предметов и которые можно записать цифрой.  

1. Семь.  

2. Седьмой.  

3. Семиборье.  

2. Что обозначает имя числительное?  

1. Количество предметов.  

2. Признак предмета.  

3. Порядок предметов при счёте.  

3. В каком предложении употреблено имя числительное?  

1. Одноэтажный домик на краю маленького города, полу занесённый снегом (Ф. Сологуб).  

2. Жилые комнаты (которых счётом было четыре) все выходили окнами в густой садик по Большому 

проспекту (Н. Лесков).  

4. К какому разряду относится имя числительное?  

Пролетели по воде две косматые тени (В. Катаев).  

1. Количественное числительное.  

2. Порядковое числительное.  

5. Если порядковое числительное обозначает порядок предметов при счёте, то определите по этому 

признаку ряд данных числительных.  

1. Три, тридцать три, триста тридцать три.  

2. Одна третья, две третьих, одна целая две третьих.  

3. Третий, тридцать третий, триста тридцать третий.  

6. Какими морфологическими признаками обладают количественные имена числительные?  

1. Число.  

2. Род.  

3. Падеж.  

7. Сколько слов следует писать в составе имён числительных, переданных цифрами?  

1. 22, 76, 93-й.  

2. 103, 216, 340-й.  

А. Три слова.  

Б. Два слова.  

8. Если простым называют имя числительное, в морфемном составе которого один корень, то найдите 

сложное по строению числительное.  

1. Пять.  



2. Пятнадцать.  

3. Пятьсот.  

9. Если сложным называют имя числительное, в состав которого входит несколько корней, то найдите 

составное числительное.  

1. Восемнадцать.  

2. Восемьдесят.  

3. Восемьсот восемьдесят.  

10. Укажите разряд имени числительного по морфологическому строению.  

Возраст преклонный — восемьдесят семь лет (Н. Кончаловская).  

1. Простое.  

2. Составное.  

3. Сложное.  

11. При передаче какого из приводимых числительных надо писать к?  

1. 11.  

2. 12.  

3. 13.  

12. При передаче каких из приводимых числительных надо писать ь в середине слова?  

1. 7, 17,30.  

2. 60, 80, 900.  

13. При передаче каких из приводимых числительных надо писать ь на конце слова? 

1. 6, 16, 20.  

2. 40, 90, 100.  

3 50, 70, 700.  

14. Если с именами числительными один, два, полтора можно употребить существительные мужского рода, 

а с формами одна, две, полторы — женского, то это говорит о наличии рода у всех количественных имён 

числительных?  

1. Да, утверждение верно.  

2. Нет, утверждение не совсем верно: это слова-исключения.  

15. Определите главное слово в словосочетании и падеж имени числительного, указывая характер связи с 

именем существительным.  

1. При трёх свечах.  

2. Нет трёх свечей.  

3. Три свечи на столе.  

А. Главное слово — имя числительное в именительном падеже, управляет именем существительным и 

требует родительного падежа.  

Б. Главное слово — имя существительное, имя числительное согласуется с ним в родительном падеже. В. 

Главное слово — имя существительное, имя числительное согласуется с ним в предложном падеже.  

16. Найдите подлежащее в предложении.  

А через площадь, против них.  

Искусными руками  

Умельцев — русских крепостных —  

Приподнялись два льва резных  

С зеркальными зрачками (Н. Кончаловская).  

1. Подлежащее — имя числительное два в именительном падеже.  

2. Подлежащее — неделимое словосочетание два льва.  

17. Укажите в предложении собирательное числительное, если известно, что оно обозначает совокупность 

предметов.  

Он почти не спал двое суток, прошёл пешком вёрст сорок или пятьдесят, переволновался (В. Катаев).  

1. Двое.  

2. Сорок.  

3. Пятьдесят.  

18. Какую совокупность можно обозначить с помощью собирательных имён числительных?  

1. Совокупность лиц мужского пола.  

2. Совокупность лиц женского пола.  

3. Совокупность детей или детёнышей животных.  

4. Совокупность парных по строению предметов, состоящих из симметричных частей.  

19. Порядок предметов при счёте называют порядковые числительные, количественные называют число, в 

состав дробных входят как количественное (числитель дроби), так и порядковое (знаменатель). Укажите 

такие слова.  

1. Седьмая.  

2. Одна седьмая.  

3. Семь.  

4. Ноль целых одна седьмая.  

20. Назовите дробное числительное.  



Поставили термометр. Оказалось тридцать девять и семь десятых (В. Катаев).  

1. Семь десятых.  

2. Тридцать девять и семь десятых.  

3. Тридцать девять.  

21. Найдите правильный вариант падежной формы.  

1. К полуторастам.  

2. К полутораста.  

22. Какое числительное при склонении изменяет все свои части?  

1. Тридцать три.  

2. Тридцать третий.  

 

Самостоятельная работа. 

В1. 

Просклоняйте словосочетания 457 листов, 655 рублей и 2007 год. 

Определите часть речи выделенных слов. Прочитаны быстро, разлитую воду, колеблемое пламя, прочитав 

книгу, обрежь аккуратно, сдав тетрадь, росшую у пруда, сдано вовремя, войдя в роль. 

Определите разряды прилагательных. Спортивная походка, крутая горка, волчий хвост, бабушкин платок, 

отцов пиджак, здешние порядки, французский язык 

Укажите разряды местоимений. О себе, со мной, никого, иному, к нам, нечего, какой-то, вся, этих, кому, о 

вас, наши, кому, мой. 

Разберите по составу. Располагался, думая, оттаявший, волчий. 

Укажите морфологические признаки данных слов: потерянных минут, остывшей земли, прочти, летела. 

 

В2. 

1.Просклоняйте словосочетания 368 листов, 534 рублей и 2008 год. 

2.Определите часть речи выделенных слов. Изучи внимательно, написана хорошо, сбитому самолету, 

движимый состраданием, сделано верно, дав подумать, спасшего вчера, выучено хорошо, тая на глазах 

3.Определите разряды прилагательных. Лисья нора, мамина сумка, школьная территория, русский 

менталитет, медвежья услуга, серый  спектакль, отцова кепка. 

4.Укажите разряды местоимений. Твой, с ними, ничто, любому, ко мне, некому,  кое-какой, вся, этих, кому, 

с собой, моему, кому, мой. 

5.Разберите по составу. Лисий, склеивший, прикасался, играя. 

6.Укажите морфологические признаки данных слов: решенных примеров, подающий надежду, изучите, 

горел. 

 

ДИКТАНТЫ ГРАММАТИЧЕСКИМИ ЗАДАНИЯМИ 

 

В1. 

 Четвертая планета принадлежала деловому человеку. При появлении Маленького Принца он не приподнял 

головы. 

 — Добрый день! — сказал ему гость. 

 — Три да два — пять, семь да четыре — одиннадцать. Уф! Итого пятьсот один миллион шестьсот двадцать 

две тысячи семьсот девяносто один. За пятьдесят четыре года мне мешали на этой планете только три раза. 

Двадцать два года назад ко мне откуда-то залетел майский жук. Он поднял ужасный шум, и я сделал четыре 

ошибки в сложении. Во второй раз, десять лет назад, у меня был приступ ревматизма от сидячего образа 

жизни. Теперь ты мешаешь. Я человек серьезный. Мне мечтать некогда. (По А. де Сент-Экзюпери.) 

(94 слова. Правописание сложных и составных числительных. Знаки препинания при диалоге, в сложном 

предложении.) 

Задания. 

 1. Озаглавьте текст. 

 2. Объясните написание числительных, указав их состав графически: 15, 34 (I вариант), 19, 54 (II вариант). 

 3. Просклоняйте числительные четвертая (I вариант), четыре (II вариант). 

 4. Определите синтаксическую функцию числительных в предложениях Двадцать два года... (I вариант), Во 

второй раз... (II вариант). 

 

В2. 

 Я полагаю, что золотоволосый малыш прибыл с безызвестной планетки под номером шестьсот двенадцать. 

В тысяча девятьсот девятом году ее приметил один турецкий астроном. Но ему не поверили, так как он был 

одет по-турецки. 

 Почему взрослые так любят цифры? О твоем лучшем друге они не спросят главного, зато поинтересуются: 

«Ему уже двенадцать лет? Он весит пятьдесят килограммов? А сколько зарабатывает его отец? » И после 

этого они воображают, что узнали человека. 



 Они останутся невозмутимыми, если им скажешь: «Я обнаружил чудесный бело-розовый домик с четырьмя 

пресмешными котятами на порожке». Им надо сказать: «Я видел дом за триста тысяч франков». Тогда они 

восклицают: «Какая красота!» Маленький 

 Принц недоумевал при встрече таких людей. (По А. де Сент-Экзюпери.) 

(106 слов. Правописание сложных и составных числительных, сложных прилагательных, приставок пре- и 

при-, слитное и раздельное написание частицы не. Знаки препинания при прямой речи.) 

Задания. 

 1. Укажите разряд по составу числительных в 1-м абзаце (I вариант), во 2-м абзаце (II вариант). 

 2. Найдите средства создания иронии в 3-м абзаце (I вариант), в последнем абзаце (II вариант). 

 3. Любое предложение с прямой речью перестройте по схеме: [«П», — а]. 

 4. Запомните правописание наречия по-турецки. 

 

Тема. 5.4. Местоимение. 

ТЕСТ 

1. Укажите местоимение в предложении.  

Вам не видать таких сражений! (М. Лермонтов).  

1. Первое слово.  

2. Второе слово.  

3. Третье слово.  

4. Четвёртое слово.  

5. Пятое слово.  

2.Каким общим грамматическим значением обладают местоимения?  

1. Значение предметности.  

2. Значение признака.  

3. Значение указательности.  

3. Местоимение замещает в речи все имена. Можно ли утверждать, что синтаксические функции его 

аналогичны функциям заменяемых слов: подлежащее, дополнение, определение, обстоятельство и 

сказуемое (именная часть составного именного сказуемого)?  

1. Утверждение верно.  

2. Утверждение не верно.  

4. Определите синтаксическую роль местоимения в предложении.  

1. Нас сочетала строгая пора (М. Кузьмин).  

2. Он рукой разровнял гальку (Н. Ляшко).  

3. [Об учреждении] У нас чужие очень редки... (А. Грибоедов).  

4. Тоска сжимала её сердце (Ф. Сологуб).  

А. Подлежащее. 

 Б. Дополнение. 

 В. Определение. 

 Г. Обстоятельство.  

5. Какой последовательности по расположению (согласно разрядам местоимений) соответствует ряд?  

Свой, себе, мне.  

1. Личное, притяжательное, возвратное.  

2. Притяжательное, личное, возвратное.  

3. Притяжательное, возвратное, личное.  

6. Какой последовательности по расположению (согласно разрядам местоимений) соответствует ряд?  

Этот, другой, какой.  

1. Указательное, определительное, относительное.  

2. Относительное, указательное, определительное.  

3. Определительное, относительное, указательное.  

7. Какой последовательности по расположению (согласно разрядам местоимений) соответствует ряд?  

Кто-нибудь, никто, кто.  

1. Отрицательное, неопределённое, вопросительно-относительное.  

2. Неопределённое, отрицательное, вопросительно-относительное.  

8. Как правильно выбрать приставку не- или ни- в местоимениях?  

1. Приставка не- с ударением, приставка ни- безударная.  

2. Приставка не- безударная, приставка ни- с ударением.  

9. Вставьте пропущенную букву, определите разряд местоимения.  

Бог напитал, н..кто не видал.  

1. Приставка ни- (без ударения) в отрицательном местоимении.  

2. Приставка не- (под ударением) в неопределённом местоимении.  

10. Вставьте пропущенную букву, назовите разряд местоимения.  

От чёрта крестом, от свиньи пестом, а от лихого человека н..чем.  

1. Буква и в отрицательном местоимении (безударная ни-): ничто.  

2. Буква е в отрицательном местоимении (ударная не-): нечего.  



11. В каком словосочетании отрицательное местоимение с не-?  

1. Н..чего не говорит.  

2. Н..чего говорить.  

11. В какой пословице отрицательное местоимение с ни-?  

1. Что за честь, коли н..чего есть.  

2. Моя хата с краю, я н.чего не знаю. 

12. В какой цепочке слов местоимения пишутся слитно?  

1. (Ни)кто, (ни)какой, (ни)чей.  

2. (Ни)(с)кем, (ни)(от)какого, (ни)(у)чъего.  

3. (Не)что, (не)кого, (не)чего.  

13. В какой цепочке слов местоимения пишутся через дефис?  

1. (Кое)(у)каких, (кое)(над)чем, (кое)(при)ком.  

2. Кое(какой), что(либо), кто(нибудь), чей(то).  

14. В какой цепочке слов местоимения пишутся в три слова, если известно, что подобное написание зависит 

от предлога, употреблённого между местоимениями и частицами-приставками кое-, не-, ни-?  

1. (Не)кий, (ни)кого, (ни)чего, (не)кто.  

2. (Кое)кто, (кое)что, (кое)чей, (кое)какие.  

3. (Не)(у)кого, (ни)(для)кого, (не)(с)кого, (ни)(у)каких.  

4. (Кое)(про)кого, (кое)(в)чём, (кое)(для)какого.  

15. Укажите несклоняемое местоимение.  

1. Что.  

2. Ничто.  

3. Нечто.  

16. В чём особенность местоимений себя, некого, нечего"!  

1. Это неизменяемые местоимения.  

2. У этих местоимений отсутствует форма именительного падежа.  

17. Как пишутся местоименные наречия?  

(По)тому, (за)тем, (от)туда, (от)сюда, (по)этому.  

1. По тем же правилам, что все местоимения.  

2. Всегда слитно.  

18. Могут ли формы его, её, их в одних случаях являться личными местоимениями, а в других — 

притяжательными?  

1. Да.  

2. Нет.  

 

Самостоятельная работа 

ДИКТАНТЫ С ГРАММАТИЧЕСКИМИ ЗАДАНИЯМИ  

В1.  

Каждый, кто хоть раз включал телевизор в веселые перестроенные годы, знает профессора Чайникова. 

Любую свою новую лекцию он начинает радостно и приветливо: «Дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам 

о том, о чем вы все давно желаете узнать».  

Никто и никогда на телевидении не знает, чем сегодня будет заниматься профессор. Вся страна под его 

руководством смело изготовляет шифер, разбирает холодильники и производит чернила домашним 

способом. (По Э. Успенскому.)  

(64 слова. Правописание безударных гласных в корне, приставок разных типов, местоимений. Знаки 

препинания при прямой речи.)  

Задания.  

1. Придумайте и напишите заключительное предложение, включив в его состав три любых местоимения.  

2. Выделите местоимения и укажите их разряд в 1-м (I вариант) и во 2-м абзаце (II вариант).  

3. Произведите морфологический разбор местоимений любую, вам (I вариант), все, никто (II вариант).  

 

В2.  

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...  

Люди уже давно не могут обходиться без пшеницы и ржи, риса и овса, ячменя и многих других культурных 

растений. А ведь до того, как человек приручил их, изменил до неузнаваемости и поселил у себя на полях, 

они были такими же, как те сотни злаков, которые произрастают сейчас на лугах и в лесах.  

Почти у всех злаков стебель-соломинка, полая внутри, со вздутиями-узелками и узкими, длинными 

листьями. Это — общий признак. Однако у некоторых есть хорошо заметные отличия, характерные для того 

или иного растения. Например, ежа сборная. У этого злака есть признак, благодаря которому не спутаешь 

его ни с каким другим. Такого стебля нет, пожалуй, ни у кого. И соцветие у ежи сборной необычное: 

метелка собрана из пучков жестких колосков. Отсюда, видно, и название «ежа»? (По Ю. Дмитриеву.)  

(122 слова. Буквы о — е после шипящих, правописание безударных гласных, суффиксов существительных. 

Знаки препинания в сложном предложении, при вводных словах.)  

Задания.  



1. Выделите неповторяющиеся местоимения в тексте и укажите их разряд.  

2. Произведите морфологический разбор местоимений у себя, их (I вариант), у некоторых, его (II вариант).  

3. Какие местоимения в 1-м абзаце (I вариант), во 2-м абзаце (II вариант) можно заменить другими частями 

речи, в том числе и знаменательными? 

 

Тема. 5.5. Глагол. 

ТЕСТ 

1. Какое слово называет действие предметов?  

1. Слова состояния: жарко, холодно, тихо.  

2. Глаголы: жарить, похолодало, стихает.  

2. Какое слово отвечает на вопрос что делает? Весь ландшафт спит (Н. Гоголь).  

1. Первое.  

2. Второе.  

3. Третье.  

3.Какое слово отвечает на вопрос что сделать? Показать тебе твою хату? (Н. Гоголь).  

1. Первое.  

2. Второе.  

3. Третье.  

4. Четвёртое.  

4. Укажите глагол со значением «трудовые действия».  

1. Решать (задачу).  

2. Косить (траву).  

3. Проявлять (характер).  

5. Укажите глаголы со значением «говорение, речь».  

1. Утвердиться (во мнении).  

2. Проговорил (шёпотом).  

3. Декламировал (стихотворение).  

6. Укажите глаголы со значением «умственная деятельность».  

1. Воображать.  

2. Сопоставлять.  

3. Пробовать.  

7. Укажите глаголы со значением «перемещение в пространстве».  

1. Торопиться.  

2. Плыть.  

3. Спускаться.  

8. Укажите глаголы со значением «состояние человека и его изменение».  

1. Печалиться.  

2. Просыпаться.  

3. Стареть.  

9. Укажите глаголы, называющие то, что происходит в природе.  

1. Смеркаться.  

2. Подмораживает.  

3. Холодеть.  

10. Укажите словосочетание с главным словом глаголом.  

1. Рано вставать.  

2. Пора вставать.  

11. В какой пословице употреблён инфинитив?  

1. Со счастьем хорошо и по грибы ходить.  

2. У кого много дел впереди, тот назад не оглядывается.  

12. Какие признаки глагола имеет инфинитив?  

1. Время.  

2. Вид.  

3. Называет действие.  

13. Какого из перечисленных грамматических свойств не имеет инфинитив?  

1. Вид.  

2. Возвратность/невозвратность.  

3. Лицо.  

14. Каким членом предложения является инфинитив?  

1. Не прикажите казнить, прикажите речь говорить.  

2. «Скажи мне, кумушка, что у тебя за страсть — кур красть?» — Крестьянин говорил Лисице, встретясь с 

нею (И. Крылов).  

А. Подлежащее.  

Б. Сказуемое или его часть.  

В. Дополнение.  



Г. Определение.  

15. В каком предложении инфинитив входит в состав сказуемого?  

1. Весной в своих грядах так рылся Огородник, как будто бы хотел он вырыть клад (И. Крылов).  

2. Насытил злость Комар; Льва жалует он миром: из Ахиллеса вдруг становится Омиром и сам летит 

трубить свою победу по лесам (И. Крылов).  

16. Какие глаголы называются возвратными?  

1. Имеющие в своём составе -ся или -сь.  

2. Имеющие при себе дополнение себя, себе.  

17. В какой пословице употреблён возвратный глагол?  

1. На грубое слово не сердись, на ласковое не сдавайся!  

2. Кстати промолчать что большое слово сказать.  

18. Какие значения присущи возвратным глаголам?  

1. Кошка облизывается.  

2. Собаки кусаются и лают.  

3. Русский язык изучается всеми российскими школьниками.  

4. Новобрачные целуются.  

А. Возвратное значение («себя»).  

Б. Значение взаимного действия («друг друга»).  

В. Значение постоянного свойства.  

Г. Страдательное значение (при возвратном глаголе-сказуемом подлежащее обозначает предмет, 

подвергаемый действию /воздействию.  

19. Какой форме глагола соответствует написание -ться?  

1. Инфинитиву.  

2. Форме 3-го лица.  

20. В каком словосочетании в глагольной форме пишется -тся?  

1. Расстат..ся трудно с другом.  

2. Со слезами расстаёт..ся с другом.  

21. Укажите примеры, в которых глагол стоит в форме 3-го лица и пишется с -тся.  

1. Где-где только светят..ся узенькие окна (Н. Гоголь).  

2. Меж тем Руслан далёко мчит.хя (А. Пушкин).  

3. Желая светлым днём вполне налюбоваться, Орёл поднебесью летал... (И. Крылов).  

22. Нужно ли писать ь в глагольных формах?  

1. И сырые дрова загорают..ся.  

2. Кто жить не умел, тому и помирать не выучит..ся.  

А. Пишется ь. 

 Б. Не пишется ь.  

23. Частица не с глаголом пишется раздельно. Есть ли исключения из этого правила?  

1. Нет.  

2. Да: это глаголы, включающие приставку недо- со значением неполного, недостаточного действия.  

3. Да: это глаголы, без частицы не не употребляющиеся.  

24. Какие глаголы пишутся слитно с не?  

1. (Не)домогать, (не)годоватъ, (не)навидетъ.  

2. (Не)догнать, (не)годитъся, (не)накрыватъ.  

25. Какие глаголы пишутся раздельно с не?  

1. (Не)доехатъ, (не)переправляться, (не)решить.  

2. (Не)досолитъ суп, (не)достаёт зарплаты, (не)довыполнить задание.  

26. Укажите вопросы к глаголам несовершенного вида.  

1. Что сделать? Что сделал? Что сделал бы? Что сделает?  

2. Что делать? Что делал? Что делал бы? Что делает?  

27. Укажите глаголы совершенного вида.  

1. Расправлять, плавать, загорать, требовать, закрывать.  

2. Расправить, уплыть, загореть, потребовать, закрыть.  

28. Какие глаголы указывают на продолжительное, повторяемое действие?  

1. Совершенного вида.  

2. Несовершенного вида.  

29. Какие глаголы указывают на однократно совершаемое, завершённое действие, результативное действие?  

1. Совершенного вида.  

2. Несовершенного вида.  

30. В чём отличие глаголов несовершенного и совершенного вида в сравниваемых парах?  

1. Решать — решить, писать — написать, класть — положить.  

2. Решать — прорешать, писать — переписать, класть — сложить.  

А. Отличаются только грамматическим значением вида.  

Б. Отличаются грамматическим значением и лексическим значением (его оттенками).  

31. Как могут быть образованы глаголы совершенного вида от глаголов несовершенного вида?  



1. Перемолоть — перемалывать.  

2. Разрешить — разрешать.  

3. Обедать — пообедать.  

А. Присоединением приставки.  

Б. Присоединением другого суффикса (заменой суффикса).  

В. С помощью чередований в корне и суффикса.  

32. Как образован глагол совершенного вида в паре засыпать — засыпать?  

1. Присоединением приставки.  

2. Заменой слова другим с иной основой.  

3. Изменением ударения.  

33. Найдите глаголы, образованные заменой слов с иной основой при образовании пары по виду 

(совершенный/несовершенный).  

1. Бросить — бросать, дать — давать, злиться — обозлиться.  

2. Говорить — сказать, брать — взять, ловить — поймать.  

34. Найдите парный глагол другого вида к глаголу говорить.  

1. Проговорить.  

2. Говаривать.  

3. Сказать.  

35. Определите вид глаголов в предложениях.  

1. Во весь опор назад он скачет (А. Пушкин).  

2. С середины неба глядит месяц (Н. Гоголь).  

3. Песни умолкли (Н. Гоголь).  

А. Совершенный вид. 

 Б. Несовершенный вид.  

36. Глагол обозначает действия, протекающие различно. Какому наклонению соответствует каждое из 

указанных действий по характеру протекания?  

1. Действие реально происходит во времени.  

2. Действие возможно лишь при определённом условии.  

3. Действие, к которому говорящий побуждает или запрещает его совершать.  

А. Повелительное наклонение.  

Б. Условное наклонение.  

В. Изъявительное наклонение.  

37. В каком предложении глагол изъявительного наклонения?  

1. Ко рву примчался конь ретивый (А. Пушкин).  

2. Готовься, друг, на смертну сечу (А. Пушкин).  

38. В каком предложении глагол повелительного наклонения?  

1. Знаете ли вы украинскую ночь? (Н. Гоголь).  

2. О муза, расскажи торжественный поход (Д. Давыдов).  

39. В каком предложении глагол условного наклонения?  

1. Петя проболел всю зиму (В. Катаев).  

2. Уж воду бы таскал, коль нет в тебе уменья! (И. Крылов),  

40. Определите форму наклонения у глаголов.  

1. Вьюги да метели под февраль полетели.  

2. Береги платье снову, а честь смолоду.  

3. Кабы знал, где упасть, так соломки бы подостлал.  

А. Глагол повелительного наклонения.  

Б. Глагол условного наклонения.  

В. Глагол изъявительного наклонения.  

41. Если глаголы настоящего времени обозначают действие, которое происходит в тот момент, когда о нём 

говорят (момент речи), то глаголы прошедшего времени обозначают действие, которое произошло до 

момента речи (прежде), а будущее — действие, которое произойдёт после момента речи (впоследствии).  

1. Это утверждение верно.  

2. Это утверждение ошибочно.  

42. Определите время глаголов в предложениях.  

1. Солнце жгло (В. Катаев).  

2. А вверху всё дышит, всё дивно, всё торжественно (Н. Гоголь).  

3. Завтра трубы затрубят, завтра громы загремят (Д. Давыдов).  

А. Настоящее время. 

 Б. Будущее время. 

 В. Прошедшее время.  

43. Как связаны грамматические признаки глагола «время» и «вид»?  

1. Глаголы совершенного и несовершенного вида имеют одинаковое количество форм времени: настоящее, 

прошедшее, будущее.  

2. Глаголы несовершенного вида имеют все три формы времени: настоящее, прошедшее и будущее.  



3. Глаголы совершенного вида имеют две формы времени: будущее и прошедшее, а настоящее время у них 

отсутствует.  

44. Глаголы совершенного и несовершенного вида имеют формы будущего времени, но одинаково ли они 

образуются?  

1. Да, одинаково.  

2. Нет, по-разному: глаголы совершенного вида имеют простую форму, а несовершенного вида имеют 

сложную форму будущего времени, состоящую из двух слов (спрягаемый глагол быть и инфинитив данного 

глагола).  

45. Какому глаголу принадлежит форма будущего времени поделю?  

1. Делить.  

2. Поделить.  

46. Какому глаголу принадлежит форма будущего времени будем катать?  

1. Катнуть.  

2. Катать.  

47. Определите время и вид глагола.  

1. А теперь взглянем от России на запад (Л. Гумилёв).  

2. На листву, как на чудо, я гляжу благодарно (М. Петровых).  

А. Настоящее время, несовершенный вид.  

Б. Будущее время, совершенный вид.  

48. Как образуются формы прошедшего времени?  

1. От основы инфинитива с помощью суффикса -л-, окончаний: -а, -о, -и.  

2. От основы настоящего времени с помощью личных окончаний.  

49. Если перед суффиксом -л- прошедшего времени глагола сохраняется гласная, стоявшая перед 

окончанием инфинитива, то в глаголах се..л, ве..л, ре..л пишется буква:  

1. Е.  

2. Я.  

50. В каком глаголе пишется буква и?  

1. Кле..л авиамодель.  

2. Та..л снег.  

51. Как изменяется глагол в прошедшем времени?  

1. По лицам и числам.  

2. По родам и числам.  

52. Что можно определить с помощью личного окончания глагола?  

1. Род и число.  

2. Спряжение, лицо и число.  

53. В каком времени глагол изменяется по лицам и числам, т. е. спрягается?  

1. В настоящем времени.  

2. В прошедшем времени.  

3. В будущем времени.  

54. Если в 1-м лице глагол называет действие говорящего, во 2-м лице — действие собеседника (адресата 

речи), в 3-м — действие любого человека или предмета, о котором идёт речь, то определите лицо глаголов в 

указанных предложениях.  

1. О, вы не знаете украинской ночи! (Н. Гоголь).  

2. Конь кипит под седоком (Д. Давыдов).  

3. ...Одну молитву чудную твержу я наизусть (М. Лермонтов).  

А. 1-е лицо.  

Б. 2-е лицо. 

 В. 3-е лицо.  

55. Укажите предложение, в котором глагол в форме 2-го лица передаёт обобщённое значение (действие 

любого человека).  

1. Богатырь ты будешь с виду и казак душой (М. Лермонтов).  

2. Мало ешь — долго будешь сытым, много ешь — быстро становишься голодным (Пословица).  

56. Укажите конструкцию с глаголом 3-го лица в безличном значении.  

1. Трава пахнет свежестью.  

2. Пахнет свежестью от травы.  

57. Назовите предложение с безличным глаголом.  

1. Где наше не пропадало.  

2. И хочется и колется.  

3. Каково живётся, таково и спится.  

58. Определите значение глагольных форм в пословицах.  

1. Вскачь не напашешься.  

2. За одного учёного двух неучёных дают, да и то не берут.  

А. Значение 2-го лица.  

Б. Значение 3-го лица.  



В. Значение обобщённости.  

59. Пишется ли ь в глаголах?  

1. Молчиш.., заиграеш.. .  

2. Скроеш..ся, проговориш..ся.  

А. Пишется ь. 

 Б. Не пишется ь.  

60. Если в глаголах II спряжения пишутся окончания -у(-ю), -ишь, -ит, -им, -ите, -am (-ят), то укажите 

глаголы I спряжения.  

1. Леп..т, смотр..шъ, завис..т, леч..м, держ..те.  

2. Просе..т, стел..шь, зелене..т, красне..те, ропщ..т.  

61. Если в глаголах I спряжения пишутся окончания -у(-ю), -ешь, -ет, -ем, -ете, -ут (-ют), то какие глаголы 

даны в словосочетаниях?  

1. Верт..шь головой.  

2. Бре..шься по утрам.  

3. Беж..шь быстро.  

4. Хоч..т конфет.  

А. II спряжения.  

Б. I спряжения.  

В. Разноспрягаемые.  

62. Как изменяются глаголы в условном наклонении?  

1. По лицам и числам.  

2. По родам и числам.  

63. Как образуются глаголы условного наклонения?  

1. С помощью частицы бы от глагола в форме прошедшего времени.  

2. С помощью особых личных окончаний.  

64. В каком предложении частица бы принадлежит глаголу условного наклонения и пишется раздельно?  

1. Что (бы) он ни говорил, на морозе слова плохо слышались через тёплые, надвинутые глубоко на лоб и 

уши шапки.  

2. Что (бы) он не говорил на морозе, бабушка крепко завязала внуку шарф, укутав подбородок, рот и нос.  

65. Как образуются глаголы повелительного наклонения?  

1. С помощью частицы бы от глагола в форме прошедшего времени.  

2. С помощью личных окончаний от основы настоящего времени.  

3. С помощью суффиксов -и- и нулевого от основ настоящего/ будущего времени.  

66. В каких глаголах повелительного наклонения следует писать ь?  

1. Отреж.. .  

2. Ляг.. .  

3. Съеш.. .  

67. Надо ли писать ь в глаголах повелительного наклонения?  

Спряч.., спряч.ся, спряч..тесь.  

1. Писать ь надо.  

2. Писать ь не надо.  

68. Если в глаголах повелительного наклонения сохраняется основа настоящего/будущего времени, то от 

какой из основ образована форма согревайтесь!  

1. Согреться.  

2. Согревать.  

3. Согреваться.  

69. Каким членом предложения может быть безличный глагол?  

1. Сказуемым в предложении с подлежащим.  

2. Сказуемым в предложении без подлежащего.  

3. Подлежащим в предложении без сказуемого.  

70. Если при изменении глагола сохраняется суффикс -ыва-/ -ива- в 1-м лице единственного числа, то в 

прошедшем времени и инфинитиве он также пишется. Какие глаголы отвечают этому правилу?  

1. Развинч..вать, прикруч..вал, отворач..вался.  

2. Протанц..вал, разрис..вал, завед..вал.  

71. Найдите глаголы с суффиксом -ова-/-ева-.  

1. Рассказывать, наста.мал, заинтересовывать.  

2. Облиц..ватъ, продиктовать, посоветовал.  

 

Самостоятельная работа. 

ДИКТАНТЫ С ГРАММАТИЧЕСКИМИ ЗАДАНИЯМИ 

 

В1.   

ГЛАЗАСТЫЕ ОХОТНИКИ  



Взгляните в глаза стрекозе, сидящей на веточке. Если сможете осторожно приблизиться к ней, то взглянете 

и удивитесь. Глаза не просто большие. Они огромные, круглые и гладкие, как бока глобуса. Сверкают на 

солнце, отражают весь мир: зеленый лес, желтую дорогу и бесконечное небо.  

Потом она взлетит. И вы услышите шелест ее сильных крыльев. Или не услышите, но увидите, как крылья в 

движении засветятся, заиграют в солнечных лучах. Стрекозы — прожорливые хищники, охотятся с мая до 

осени. (По А. Плешакову.)  

(74 слова. Правописание личных окончаний глаголов, -ться и -тся, безударных гласных в корне, приставок, 

окончаний существительных. Знаки препинания в простом осложненном и сложном предложениях.)  

Задания.  

1. Выделите личные окончания глаголов 1-го абзаца (I вариант), 2-го абзаца (II вариант).  

2. Объясните написание -ться, -тся в глагольных формах.  

3. Произведите морфологический разбор глаголов сверкают (I вариант), заиграют (II вариант).  

4. Произведите синтаксический разбор предложений И вы услышите шелест... (I вариант), Стрекозы — 

прожорливые хищники... (II вариант).  

 

В2.  

ЗИМОРОДОК  

Молва всегда приписывала зимородку таинственные свойства: и счастье может приносить дому, и от 

молнии убережет, и бурю утихомирит. Зимородка часто можно заметить сидящим на ветке или на камне у 

воды с видом мыслителя. Но зимородок не размышляет, он внимательно всматривается в воду. Его 

интересуют маленькие рыбешки. Приметив рыбу, зимородок кидается в воду. Проделывает он это часто, 

хотя прожорливым его не назовешь. Просто охотник он неважный. Так что раз сто спикирует, пока 

насытится. Но когда в гнезде пять — восемь птенцов, охотиться приходится очень активно. (По Ю. 

Дмитриеву.)  

(83 слова. Правописание личных окончаний глаголов, ъ в глагольных формах, суффиксов -ыва- — -ива-. 

Знаки препинания в простом осложненном и сложном предложениях.)  

Задания.  

1. Произведите синтаксический разбор предложений Но зимородок не размышляет... (I вариант), Его 

интересуют... (II вариант).  

2. Произведите морфологический разбор глаголов кидается (I вариант), проделывает (II вариант).  

3. Определите стиль текста (I вариант). Укажите тип связи между предложениями 2-го абзаца (II вариант).  

 

В3.  

НА ОХОТЕ  

Лайка Тайга любила осеннюю охоту. Легко найти отметки, где клевали ягоды тетерева, черные глухари. 

Только смотри да смотри! Над болотом стелется дым от выстрелов, и Тайга бросается отыскивать упавших 

птиц. Хорошо, если сразу удастся отыскать птицу. А то приходится бегать за подранком по кустам, болотам. 

Трава и кусты вымокли от росы. Крепко держатся запахи. А если охотятся днем — плохо. Роса обсушена, 

трава колется. Упадет петушок, а куда делся, не сразу поймешь. Не один круг сделает она, пока отыщет 

след. Если рядом окажется болотце, можно полакать воды и выкупаться. А без воды пропадешь! (В. 

Степаненко.)  

(92 слова. Правописание личных окончаний, суффиксов глаголов, ь в разных формах глагола; букв о — е 

после шипящих, корней с чередованием гласных. Знаки препинания в сложном предложении.)  

Задания.  

1. Выпишите из текста три-четыре глагола I спряжения (I вариант), II спряжения (II вариант). В какой форме 

они употреблены?  

2. Произведите морфемный разбор глаголов окажется (I вариант), охотятся (II вариант).  

3. Произведите синтаксический разбор предложений Над болотом стелется дым... (I вариант), Если рядом 

окажется... (II вариант). 

 

Тема. 5.6. Причастие. 

ТЕСТ 

1. Признаки каких частей речи совмещает в себе причастие?  

1. Признаки существительного.  

2. Признаки прилагательного.  

3. Признаки глагола.  

4. Признаки наречия.  

2. Какое слово в предложении является причастием? Продолжаю прерванный мною рассказ (Е. Водовозова).  

1. Первое.  

2. Второе.  

3. Третье.  

3. Что обозначает причастие как особая форма глагола?  

1. Признак предмета (качество).  

2. Признак действия.  



3. Признак признака.  

4. Признак предмета по действию.  

4. Какое утверждение является правильным?  

1. Причастие изменяется по родам, числам и падежам, обладает краткой формой (для некоторых типов 

причастия), согласуется с именами существительными и выполняет роль определений или сказуемых.  

2. Причастие изменяется по лицам и числам, выполняет роль сказуемого, сочетаясь с подлежащим, как 

глагол.  

5. Определите глагольный признак причастия — вид.  

1. Читающий, решавший, хранимый, сеянный.  

2. Прочитавший, решивший, сохраненный, засеянный.  

А. Несовершенный вид.  

Б. Совершенный вид.  

6. Какое причастие соответствует следующим глагольным признакам: несовершенный вид, настоящее 

время?  

1. Загоревшийся дом.  

2. Загорающий на пляже.  

3. Загоревший до черноты.  

7. Какие причастия соответствуют следующим глагольным признакам: совершенный вид, прошедшее 

время?  

1. Устремившийся вниз.  

2. Устремляющийся поток.  

3. Устремлённый в потолок взгляд.  

8. Если действительные причастия обозначают признак, создаваемый действием самого предмета (активный 

признак), то укажите, какие слова являются действительными причастиями.  

1. Озаряющийся небосклон.  

2. Озарённый солнцем.  

3. Озарившийся край неба.  

9. Если страдательные причастия обозначают признак, который создаётся у одного предмета, 

испытывающего воздействие другого предмета (подвергаемого воздействию), то укажите, какие слова 

являются страдательными причастиями.  

1. Хранящий тайну.  

2. Бережно хранимый.  

3. Сохранивший достоинство.  

4. Сохранённый бабушкой альбом.  

10. Что такое причастный оборот?  

1. Причастие с определяемым словом.  

2. Причастие с зависимыми от него словами.  

11. Укажите первое и последнее слово причастного оборота.  

1. Среди садов, огородов, сараев и флигелей, составлявших совокупность близко известного нам места, этот 

уголок вырезался как-то так удобно... (В. Короленко).  

А. Флигелей ... составлявших. 

 Б. Составлявших ... места.  

В. Совокупность ... места.  

2. Каморка запиралась на замок, напоминавший своим видом калач, только чёрный... (И. Тургенев).  

А. Замок ... напоминавший.  

Б. Напоминавший ... калач.  

12. Учитывая спряжение глагола, укажите нужный суффикс для каждой цепочки действительных причастий 

настоящего времени.  

1. Ре..щий, кол..щий, стел..щий.  

2. Стро..щий, гон..щий, мол..щий.  

А. Суффиксы -ущ-/-ющ- для причастий от глаголов I спряжения.  

Б. Суффиксы -ащ-/-ящ- для причастий от глаголов II спряжения.  

13. Учитывая спряжение глагола, укажите нужный суффикс для каждой цепочки страдательных причастий 

настоящего времени.  

1. Пробиваемый, перестраиваемый, леле.мый.  

2. Строимый, перевоз.мый, вид.мый.  

А. Суффиксы -ем-/-ом- для причастий от глаголов I спряжения.  

Б. Суффикс -им- для причастий от глаголов II спряжения.  

14. С помощью каких суффиксов образованы страдательные причастия прошедшего времени, если известно, 

что от глаголов II спряжения с основой на -и они образуются с помощью суффикса -енн-?  

1. Расстрел..ый, просе..ый, обве..ый.  

2. Засел..ый, побел..ый, утрач..ый.  

А. Использован суффикс -енн-.  

Б. Использован суффикс -нн-, перед которым сохранён суффикс основы инфинитива -я-.  



15. Укажите гласную в причастиях — страдательных прошедшего времени и действительных прошедшего 

времени — перед формообразующими суффиксами.  

1. Закач..нный — закач..вший (газ в баллон).  

2. Прове..нное — прове..вший (на току зерно).  

А. Буква а. 

 Б. Буква я. 

 В. Буква е.  

16. Каким словам — причастиям или прилагательным — принадлежат краткие формы в цепочках?  

1. Девочка умна и воспита..а; дети невежливы, и необразова..ы.  

2. Девочка воспита..а, к сожалению, одной мамой; фирма не образова..а вновь, а лишь реконструирова..а.  

А. Имя прилагательное, сохраняющее нн полной формы.  

Б. Страдательное причастие, пишущееся с н.  

17. В каких словосочетаниях пишется нн?  

1. Мочё..ые яблоки.  

2. Вымоче..ые в уксусе кусочки филе.  

3. Сельдь вымоче..а в молоке.  

18. В каких словосочетаниях пишется к?  

1. Кипячё..ое молоко.  

2. Кипячё..ое на медленном огне молоко.  

3. Вскипячё..ое молоко.  

4. Некипячё..ое молоко.  

19. Вставьте пропущенные буквы.  

1. Грохот колёс отозвался гулким эхом на огромном, мо-щё..ом дворе (Р. Штильмарк).  

2. Как-то однажды сестра Саша попросила меня пересмотреть старый сундук, наполне..ый книгами, 

оставшимися от отца и испещрё..ыми на полях его замечаниями, и тетрадями, исписа..ыми его рукою, 

которые она свято хранила и перечитывала (Е. Водовозова).  

А. Одно н. 

 Б. Два н.  

20. Раскройте скобки согласно правилам правописания не-с причастиями.  

1. Вспоминает (не)конченный путь, слишком рано оборванный праздник (П. Антокольский).  

2. Груда (не)читаных газет валялась на столе и уже покрывалась пылью и трубочным пеплом (Р. 

Штильмарк).  

3. А двоечников — человек пять. Они лежат на койках, тусклые, как (не)чищенная год бляха (В. Конецкий).  

А. Слитное написание не при отсутствии зависимых слов у причастия.  

Б. Раздельное написание не при наличии зависимых слов у причастия.  

В. Без зависимых слов слово несовершенного вида является отглагольным прилагательным и пишется с не 

слитно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа 

ДИКТАНТЫ С ГРАММАТИЧЕСКИМИ ЗАДАНИЯМИ 

 

В1.  

Не умолкая, шумел прилив, набегали грохочущие волны, бьющиеся о подножие тороса. Но вот буря стихла. 

Смолкли успокоившиеся волны, придавленные тяжкой грудой льда. Ледяные поля придвинулись к самому 

берегу. Пошел гул, послышалось бормочущее шипение, шорох, треск ломающихся глыб. Надвигалось 

неукрощенное стоногое чудовище — буря. Передовые льдины, сжатые напиравшей массой, ползли на 

вершину и громоздились в причудливые горы. Движение ледяной массы, встретившее непреодолимую 

преграду, превратилось в колоссальную энергию разрушения. И через несколько минут ломаными 

очертаниями поднялись новые громады.  

Вдруг опять разъяренным зверем набежала буря, разорвала тишину торжествующим воем... (А. 

Серафимович.)  

(85 слов. Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий и отглагольных 

прилагательных, безударных гласных в корне, корней с чередованием, двойных согласных, приставок, 

глухих и звонких согласных в корне слова. Знаки препинания в осложненном простом предложении.)  

Задания.  

1. Выпишите причастия настоящего времени (I вариант), прошедшего времени (II вариант).  

2. Произведите морфологический разбор причастий придавленные (I вариант), грохочущие (II вариант).  

3. Выберите образные причастия (с определяемым словом), характеризующие звуковые впечатления (I 

вариант), стихийную силу бури (II вариант).  

4. Произведите возможную синонимическую замену причастных оборотов другими конструкциями в 1-м 

предложении (I вариант), в 3-м предложении (II вариант).  

 

В2.  

ПОРТРЕТ М. И. ЦВЕТАЕВОЙ  

Моя мать, Марина Ивановна, имела фигуру египетского мальчика — широкоплеча, узкобедра, тонка в 

талии. У нее, даже склонившейся над письменным столом, была строгая, стройная осанка, хранящая 

«стальную выправку хребта».  

Волосы ее, в молодости вившиеся крупно и мягко, были золотисто-каштановые, и это усиливало ощущение 

света, излучавшегося ее смугло-бледным лицом. Светлыми и немеркнущими были ее глаза — зеленые, 

цвета винограда, окаймленные коричневатыми веками.  

Черты лица и контуры его были точны и четки: никакой расплывчатости, ничего не додуманного мастером, 

не пройденного резцом, не отшлифованного. Казавшийся мягким рот был строго очерчен невидимой 

линией. Две вертикальные бороздки разделяли русые брови.  

Казавшееся завершенным и замкнутым лицо было полно постоянного внутреннего движения, потаенной 

выразительности, изменчиво и насыщено оттенками, как небо и вода. Но мало кто умел читать в нем. (А. 

Эфрон.)  

(120 слов. Буквы о — е в корне и суффиксах после шипящих, правописание сложных прилагательных, 

суффиксов и окончаний причастий, корней с чередованием гласных, непроверяемых безударных гласных, 

слитное и раздельное написание не с разными частями речи. Знаки препинания в осложненном простом 

предложении.)  

1. Найдите и обозначьте в тексте причастные обороты с определяемым словом по схеме:  

2. Обозначьте действительные причастия настоящего и прошедшего времени (I вариант), страдательные 

причастия (II вариант).  

 

В3.  

ПРОБУЖДЕНИЕ  

Скворец, высунувшийся из своего домика, прикрепленного к вершине дубка около нехоженой тропинки, 

выскочил на ветку и начал дерзко передразнивать соловья. Однако голосу непрошеного пересмешника не 

хватило сочности, неуловимых оттенков, которыми знающая природа одаряет лишь избранных — 

гениальных певцов. Скоро почуявший неудачу солист переключился на иные лады. Он искусно проквакал 

лягушкой, воспроизвел голубиную воркотню и в заключение концерта уронил сиротскую, непреход.щую 

скорбь раненой горлинки.  

И те, кто были им вызваны, пробужденные, вдруг подали свои чистые, никем не пуганные голоса. (По М. 

Алексееву.)  

(77 слов. Буквы н и нн в суффиксах причастий и прилагательных, не. с причастиями и прилагательными, 

правописание суффиксов действительных причастий, приставок, безударных гласных в корне слова. Знаки 

препинания в осложненном простом предложении.)  

Задания.  

1. Произведите синтаксический разбор предложений Скоро почуявший неудачу... (I вариант), Он искусно 

проквакал лягушкой... (II вариант).  

2. Произведите морфемный разбор слов прикрепленного (I вариант), вызваны (II вариант).  

3. Определите, сколько форм образуется от глаголов одарять (I вариант), пере дразниватъ (II вариант).  



4. Произведите морфологический разбор слов знающая (I вариант), высунув шийся (II вариант).  

 

В4.  

ЗАМЫСЕЛ ХУДОЖНИКА  

Однажды утром я встал чуть раньше. Смотрю — у завешенного окна они сидят вдвоем за столом — внешне 

суровый рыбак и старающийся ему во всем подражать мальчишка. Молчат, погружены в свои мысли. 

Настолько сердечными, теплыми, хотя ни в чем внешне не проявляющимися были их отношения, что это не 

могло не запасть в душу.  

Мягкий, не видимый простым глазом свет окутывал их фигуры. На лицах теплый, любящий взгляд. В чем-то 

еле уловимом я почувствовал, что это не отец и сын.  

Дмитрий Федорович — человек очень добрый, но выглядел суровым, сдержанным. Вовка — полная ему 

противоположность. У этого мальчика необычайно одухотворенное, светящееся изнутри в рассветном 

полумраке лицо. И прежде всего мне захотелось передать ту излучающуюся изнутри теплоту, которая 

раскрылась в них для меня в это раннее утро. (По В. Гаврилову.)  

(121 слово. Буквы н и нн в суффиксах причастий и прилагательных, не с разными частями речи, 

правописание суффиксов действительных причастий, наречий, сложных слов. Знаки препинания в 

осложненном простом и сложном предложениях.)  

Задания.  

1. Охарактеризуйте разряды причастий, обозначив суффиксы, во 2-м предложении (I вариант), в 3-м и 4-м 

предложениях (II вариант).  

2. Произведите синтаксический разбор предложений Мягким, не видимым глазу светом... (I вариант), А на 

лицах теплый... (II вариант).  

3. Укажите в тексте два-три слова, рисующих атмосферу доброты, подберите к ним синонимы-

прилагательные во 2-м абзаце (I вариант), в 3-м абзаце (II вариант).  

4. Произведите морфологический разбор слов сдержанный (I вариант), завешенного (II вариант).  

 

В5.  

Наверное, ничего нет в мире красивее подмосковного июньского лета. Бредешь по тропе, словно из сказки в 

сказку. Вот завороженным хороводом стоят белые березы, а из-за хоровода выглядывают кряжистыми 

парнями дубы. Сколько силы затаенной — потягиваются, вывертываются руками-ветвями вверх, кто кого 

перемахнет. На полянку елка выбежала, и кругом разноцветными огоньками ромашки, колокольчики, 

словно какой-то великан нес огромный букет, да вот и обронил самые диковинные цветы.  

А с чем сравнить настоянный на разнотравье и чуть-чуть разбавленный можжевельником да хвойником 

лесной воздух? И уж конечно, ни один искусствовед-орнитолог не в силах передать даже 

высококачественной записью голоса птиц в природе. Подмосковный лес — сказка, которую надо читать 

медленно и в уединении. (В. Степанов.)  

(105 слов. Буквы н и нн в суффиксах причастий и прилагательных, буквы о — е после шипящих, частицы не 

и ни с разными частями речи, правописание приставок, сложных слов, безударных гласных в корне, 

наречий. Знаки препинания в простом и сложном предложениях, при вводных словах.)  

Задания.  

1. Произведите орфографический разбор слов высококачественный, настоянный (I вариант), диковинный, 

завороженный (II вариант).  

2. Произведите морфологический разбор слов затаенный (I вариант), разбавленный (II вариант).  

3. Укажите олицетворения (два-три примера).  

4. Произведите синтаксический разбор предложений Вот завороженным хороводом... (I вариант), 

Подмосковный лес... (II вариант). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема. 5.6. Деепричастие. 

ТЕСТ 

1. Укажите слово, называющее добавочное действие и показывающее, каким образом совершается действие 

основного глагола-сказуемого.  

Потоптавшись на лужайке, коровы понуро уходят на пастбище (Н. Кончаловская).  

1. Потоптавшись.  

2. Понуро.  

3. На пастбище.  

2. Признаки каких частей речи совмещает в себе деепричастие?  

1. Признаки глагола.  

2. Признаки прилагательного.  

3. Признаки наречия.  

3. Какими суффиксами обладают деепричастия как особая форма глагола?  

1. -енн-, -нн-, -т-.  

2. -ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ-.  

3. -а, -я, -вши, -ши, -в.  

4. Какими грамматическими признаками обладает деепричастие?  

1. Вид, возвратность/невозвратность, неизменяемость.  

2. Вид, возвратность/невозвратность, лицо, число.  

5. Что называется деепричастным оборотом?  

1. Деепричастие с глаголом, который оно поясняет.  

2. Деепричастие с зависимыми от него словами.  

6. В каком предложении есть деепричастный оборот?  

1. Он смутился и сел, краснея, как девушка (А. Грин).  

2. Опираясь на гранит, он стоял и смотрел на тяжёлые волны реки (Ф. Сологуб).  

7. Укажите первое и последнее слово деепричастного оборота.  

Мальчик шёл, отыскивая знакомую торговку, мимо корзин, кишевших прозрачными светло-зелёными 

раками... (В. Катаев).  

1. Отыскивая ... торговку.  

2. Шёл ... отыскивая.  

3. Кишевших ... раками.  

8. Какой морфологической характеристике соответствует приведённое в предложении деепричастие?  

И, преклонясь к лавровому кусту, дышала роза молодая (Д. Давыдов).  

1. Совершенный вид, возвратное, неизменяемое слово, зависящее от глагола дышала, выполняющее роль 

обстоятельства образа действия в составе деепричастного оборота.  

2. Несовершенный вид, возвратное, неизменяемое слово, зависящее от глагола дышала, выполняющее роль 

обстоятельства времени.  

9. Как пишется не с деепричастиями?  

1. Согласно правилам употребления не с наречиями, так как это неизменяемые слова.  

2. Согласно правилам употребления не с глаголами — отдельно, так как это особая форма глагола.  

10. Укажите слитно пишущееся деепричастие с не.  

1. (Не)вернувшисъ.  

2. (Не)играя.  

3. (Не)годуя.  

11. Как пишутся деепричастия с не в пословицах?  

1. (Не)давши слова, крепись, а давши, держись.  

2. (Не)положа, не ищут.  

3. (Не)учасъ и лаптя не сплетёшь.  

А. Слитно. 

 Б. Раздельно.  

 

Самостоятельная работа. 

ДИКТАНТЫ С ГРАММАТИЧЕСКИМИ ЗАДАНИЯМИ 

 

В1.  

...Дядюшка, не ответив, улыбнулся. Ни на кого не глядя, он сдунул пыль с крышки гитары, настроил ее и 

поправился в кресле. Несколько театральным жестом, отставив локоть, он взял гитару повыше шейки и, 

подмигнув Анисье Федоровне, взял один звонкий, чистый аккорд. Мерно, но твердо начал весьма тихим 

темпом отделывать известную песню «По улице мостовой...». В такт со степенным ее весельем запел в душе 

у Николая и Наташи мотив песни. Анисья Федоровна закраснелась и, закрывшись платочком, вышла из 

комнаты.  

Дядюшка продолжал чисто, старательно и энергически твердо отделывать песню. Чуть-чуть что-то смеялось 

в его лице, под седым усом, особенно тогда, когда песня расходилась, ускоряемая им, и в местах переборов 

открывалось что-то необъяснимое.  



— Прелесть, дядюшка, еще! — закричала Наташа. Она, вскочивши с места, обняла дядюшку. — 

Николенька! — говорила она, оглядываясь на брата и как бы спрашивая его: что же это за чудесное такое? 

(По Л. Н. Толстому.)  

(136 слов. Правописание безударных гласных в корне, приставок, суффиксов существительных, глаголов, 

деепричастий. Слитное и раздельное написание не и ни с разными частями речи, правописание наречий. 

Знаки препинания при однородных членах, обособленных определениях и обстоятельствах, диалоге.)  

Задания.  

1. Озаглавьте текст.  

2. Произведите морфемный разбор слов оглядываясь (I вариант), спрашивая (II вариант).  

3. Выпишите из текста, поставив вопрос, деепричастие совершенного вида (I вариант), несовершенного вида 

(II вариант).  

4. Подчеркните в тексте деепричастный оборот (I вариант), причастный оборот (II вариант). Какими 

членами предложения они являются?  

 

В2.  

ОТЪЕЗД ИЗ ЗАМКА  

Герцог получил немалое удовольствие, пригласив Дон Кихота и Санчо в замок и забавляясь их чудачеством. 

Но Дон Кихот начал тяготиться неволей и праздной жизнью, полагая, что настоящий, а не мнимый рыцарь, 

странствуя, не должен предаваться лени и беспрестанным увеселениям и сидеть сложа руки. Вот почему он 

попросил позволения уехать.  

Попрощавшись со всеми рано утром, Дон Кихот, облаченный в те же нелепые доспехи, предстал на 

площади перед замком. С галереи, недоумевая, еле-еле сдерживаясь от смеха, на него глазели все обитатели 

замка: герцог, герцогиня, придворные... Восседая на своем сером, Санчо был рад-радехонек: герцогский 

управитель вручил ему, не скупясь, двести золотых.  

Учтиво поклонившись герцогу, а равно и всем присутствующим, Дон Кихот поворотил Росинанта и, 

сопровождаемый Санчо, выехал за ворота в открытое поле, говоря:  

— Со свободой, Санчо, несравнимы никакие сокровища! (По М. де Сервантесу.)  

(126 слов. Слитное и раздельное написание не с разными частями речи, буквы з — с в приставках, 

правописание приставок пре-, при-, сложных слов, безударных гласных в корне слова. Знаки препинания 

при однородных членах с обобщающим словом и без него, в сложном предложении, при диалогических 

репликах.)  

Задания.  

1. Определите вид деепричастий в первом абзаце (I вариант), в 3-м абзаце (II вариант).  

2. Подчеркните как члены предложения деепричастные обороты (I вариант), одиночные деепричастия (II 

вариант).  

3. Образуйте деепричастия и причастия от глаголов тяготиться (I вариант), поворотить (II вариант).  

 

В3.  

Как раз в эти золотые, светлые сентябрьские дни на воле, о которой мечтают на лавочках, глядя в синюю 

даль, на этой настоящей воле был осенний перелет птиц, с севера на юг над реками быстрой Сосной и тихим 

Доном, на берега Малой Азии. 

Курлыкали журавли и, расстраивая свои треугольники, спускались отдыхать на низком берегу Сосны. Гуси 

строгими треугольниками торжественно летели, отрывисто переговариваясь; они ночевали вместе с утками 

на воде, выставляя на своем берегу сторожей.  

Лебеди совсем не отдыхали и летели так высоко, что только по серебру их грудей в чистом воздухе и по 

каким-то гармоническим, особенным ладам можно было догадаться о них. Белые рыболовы, чайки разных 

пород еще не трогались и вились на гнутых крыльях у самой воды. (М. Пришвин.)  

(116 слов. Правописание безударных гласных в корне, окончаний разных частей речи, имен собственных, 

дефисное написание неопределенных местоимений. Знаки препинания при обособлении обстоятельств.)  

Задания.  

1. Выделите в тексте 2-го абзаца (I вариант), 3-го абзаца (II вариант) деепричастия и укажите их 

формообразующие аффиксы.  

2. Произведите морфологический разбор слов расстраивая, вились (I вариант), переговариваясь, гнутых (II 

вариант).  

3. В каком случае можно произвести замену деепричастного оборота другой синтаксической конструкцией? 

Приведите пример.  

4. Приведите примеры слов разных частей речи, участвующих в создании образности при описании 

перелета птиц. 

 

Тема. 5.7. Наречие. 

ТЕСТ 

1. Укажите слово, называющее признак действия.  

1. Чтение вслух.  

2. Читать вслух.  



2. Укажите слово, называющее признак признака.  

1. Совершенно тихий.  

2. Произведение совершенно.  

3. Какое слово в предложении является наречием, т. е. неизменяемым словом, обозначающим признак 

действия или признака и отвечающим на вопросы как? когда? где? или подобные?  

Он быстро вскочил, пробежался... (А. Яковлев).  

1. Первое.  

2. Второе.  

3. Третье.  

4. Четвёртое.  

4. Если наречия меры и степени отвечают на вопросы в какой степени? или на сколько?, то какие слова ими 

являются?  

1. По-дружески, по-медвежьи, вчетвером.  

2. Очень, весьма, совсем.  

5.Если наречия образа действия отвечают на вопросы как? или каким образо м?, то какие слова ими 

являются?  

1. По-приятельски, надвое, ласково.  

2. Чересчур, немало, втрое.  

6. Распределите наречия, обозначающие место, время, причину и цель действия в группы по 

соответствующим вопросам.  

1. Назло, напоказ, нарочно.  

2. Влево, издалека, вниз.  

3. Тотчас, рано, накануне.  

4. Сгоряча, почему, поневоле.  

А. Где? Куда? Откуда? — Значение места.  

Б. К о г д а? — Значение времени. 

 В. Почему? Отчего? — Значение причины. 

 Г. Зачем? Для чего? — Значение цели.  

7. Определите разряд наречия в предложении.  

Брат много раз впоследствии вспоминал об этой неприятности, полученной им в дороге... (Е. Водовозова).  

1. Наречие времени.  

2. Наречие образа действия.  

8. Определите разряд наречия в предложении.  

Сладко цокают в полночь копыта по торцовой сухой мостовой (П. Антокольский).  

1. Наречие меры и степени.  

2. Наречие образа действия.  

9. Если основная синтаксическая роль наречия — обстоятельство, то в какой поговорке слово хорошо — 

наречие?  

1. Правда — хорошо, а счастье лучше.  

2. Говорит хорошо, да смотрит плохо.  

3. Хорошо тому жить, кому бабушка ворожит.  

10. К какой части речи принадлежат слова на -о?  

1. А вверху всё дышит, всё дивно, всё торжественно (Н. Гоголь).  

2. Последуй моему совету, ступай тихохонько назад (А. Пушкин).  

А. Имя прилагательное, так как является средством характеристики предмета (сказуемое), отвечает на 

вопрос каково?  

Б. Наречие, так как является средством характеристики действия (обстоятельство), отвечает на вопрос как?  

11. Какой части речи принадлежит форма превосходной степени сравнения?  

1. Рассказал интереснее всех.  

2. Рассказ интереснее всех других.  

А. Наречие.  

Б. Имя прилагательное.  

12. Укажите пример слитного написания не с наречием.  

1. Яблоко от яблони (не)далеко падает.  

2. Мать высоко руку подымет, да (не)болъно опустит.  

3. Гость и (не)долго гостит, да много видит.  

13. Определите, -о или -е пишется в наречиях на шипящие.  

1. Горяч.., свеж.., общ., (говорить), хорош.. .  

2. Певуч.., далеч.., негодующ.., ещ.. .  

А. Под ударением -о (за исключением ещё) Б. Без ударения -е.  

14. Имена существительные, прилагательные и наречия на -о/-е подчиняются одному правилу в области 

написания букв о или е после шипящих в суффиксах. Укажите слова с ударным о.  

1. Плюш..вый, доч..нька, палящ.. .  

2. Чащ..ба, девч..нка, (купался) нагиш..м.  



15. Каким наречиям придаётся суффикс -а при словообразовании?  

1. Содержащим одновременно присоединяемые приставки в-, на-, за-.  

2. Содержащим одновременно присоединяемые приставки из-, до-, с-.  

16. Укажите наречия с буквой о на конце.  

1. Направ.., запрост.., влев.., накрепк.., засветл.. .  

2. Изжелт.., довел.., справ.., издавн.., досыт.. .  

17. В какой цепочке слов пишется два н?  

1. Беспрепятствен, зачарова..о, умышле..о, нечая..о.  

2. Бесслед..о, прекрасно, известно, безжалостно.  

18. Сколько н надо написать в наречиях, образованных от имён прилагательных искусный, неизвестный, 

прелестный!  

1. Одно н.  

2. Два н.  

19. Наречия, образованные приставкой по- и заканчивающиеся на -ому, -ему, -и, пишутся через дефис. 

Найдите иллюстрацию к этому правилу.  

1. (По)больше, (по)короче, (по)дальше.  

2. (По)царски, (по)боевому, (по)нашему.  

20. Наречия, образованные приставкой в- от числительных, оканчивающиеся на -ых (-их), пишутся через 

дефис. Какая цепочка слов не соответствует этому правилу?  

1. (В)низу, (в)право, (в)переди, (в)крутую, (в)далъ.  

2. (В)третъих, (в)шестых, (в)пятых, (во)первых, (в)последних.  

21. Как пишутся данные наречия?  

(Едва)(едва), (крепко)(накрепко), (точъ)(в)(точъ).  

1. Слитно.  

2. Раздельно.  

3. Через дефис.  

22. В каком примере слитно пишущееся слово — наречие?  

1. Если в апреле земля перепреет, значит, (во)время май посеет.  

2. Не разговаривай (во) время еды — наделаешь беды!  

23. Вставьте пропущенную букву ь. 

Вскач.. не напашеш.ся.  

1. Буква ь пишется только в наречии.  

2. Буква ъ пишется только в форме 2-го лица глагола.  

3. Буква ь пропущена в обоих рассматриваемых словах.  

24. В каких примерах употреблены похожие на наречия по форме, отвечающие на вопросы как? или 

каково?, но не выступающие в роли обстоятельств слова состояния (категории состояния), характеризующие 

состояние природы, человека, напоминающие по синтаксической роли (главный член безличного 

предложения) безличные глаголы?  

1. А на душе и необъятно, и чудно (Н. Гоголь).  

2. Саша приподнялась, но голова её бессильно упала на подушки (Е. Водовозова).  

25. Кроме разнообразных состояний (физических, психических человека, животных; состояний природы, 

среды), слова состояния (категории состояния) называют оценку действий. Определите группы с данным 

значением.  

1. Нельзя читать при свете звёзд.  

2. Невозможно оставаться безграмотным.  

3. Холодно ответил.  

4. Холодно в комнате.  

 

Самостоятельная работа. 

ДИКТАНТЫ С ГРАММАТИЧЕСКИМИ ЗАДАНИЯМИ 

 

В1.  

ГДЕ ЖИВЕТ СОВЕСТЬ?  

Как-то на дороге валялась Совесть, оплеванная, затоптанная ногами пешеходов, которым недосуг было 

призреть ее. Они спешили перегнать друг друга, чтобы волей-неволей поймать на лету кусок, по-свойски 

обмануть ближнего, попусту понаушничать, кого-нибудь начерно оклеветать, вовремя польстить, напоказ 

сыграть хорошую роль.  

Настрадалась Совесть досыта. Кое-как на день-другой найдет себе хозяина: сначала кабатчика, потом купца, 

но они, не выдержав ее суда, по-новому запросто выбрасывали бедняжку куда-нибудь прочь.  

«Сделай по-моему, Господи, — в сердцах взмолилась она, — отыщи мне маленькое дитя, раствори меня в 

нем — и исчезнут на веки вечные все неправды и насилия». (По М. Е. Салтыкову-Щедри ну.)  

(89 слов. Слитное, дефисное и раздельное написание наречий. Знаки препинания в простом осложненном и 

сложном предложениях.)  

Задания.  



1. Определите разряды наречий в 1-м абзаце (I вариант), во 2—3-м абзацах (II вариант).  

2. Объясните с помощью графического анализа правописание наречий, указав способ их образования: по-

свойски, кое-как, сначала (I вариант), куда-нибудь, по-новому, начерно (II вариант).  

3. Произведите синтаксический разбор предложений Как-то на дороге... (I вариант), Они спешили... (II 

вариант).  

4. Объясните значение выражений недосуг призреть (I вариант), попусту по-наушничать (II вариант).  

 

В2.  

Вдруг где-то рядом раздался взрыв. Перед амбразурами широким парусом взвилось на мгновение пламя и 

озарило внутри все предметы. Что-то мощно треснуло, словно корабль развалился надвое. Люди, замкнутые 

тяжелой броней, задыхались и несколько секунд ничего не соображали. Через орудийные амбразуры 

ворвалась в башню соленая вода.  

Стрельба на минуту прервалась и снова возобновилась. Но получился недолет. «Да, мы стреляли впустую», 

— согласился капитан Юнг.  

Позднее в эту же башню попало еще несколько снарядов. Здесь больше нечего было делать, и люди, 

перевязав раны, спустились вниз. (По А. Новикову-Прибою.)  

(81 слово. Слитное и раздельное написание наречий, правописание безударных проверяемых и 

чередующихся гласных в корне, приставок пре- и при-. Знаки препинания в осложненном простом и 

сложном предложениях.)  

Задания.  

1. Произведите синтаксический разбор предложений Через орудийные амбразуры... (I вариант), Позднее в 

эту башню... (II вариант).  

2. Произведите морфологический разбор наречий 1-го абзаца (I вариант), последнего абзаца (II вариант).  

3. Продолжите список наречий на то же правило написания: впустую, снова (I вариант), надвое, вниз (II 

вариант).  

4. Подберите синонимы (в том числе фразеологизмы) к наречиям вдруг (I вариант), впустую (II вариант).  

 

В3.  

НА ЗАРЕ ТЕЛЕГРАФА  

Людям издавна хотелось иметь такое сообщение, чтобы через любое, даже сорокаверстное расстояние 

вовремя помощь где-то оказать, важный приказ передавать не подолгу. Стали люди понемногу выдумывать.  

Представьте, между нами такой уговор: поднимешь руку вверх — значит «И», поднимешь левую руку 

вровень с плечом — значит «Г», а обе руки в уровень с плечами — читай «Т» и так далее. Это ручная 

семафорная азбука. Ею вовсю пользуются во флоте. По-прежнему на кораблях есть специалисты-

сигнальщики. Они берут в руки по флажку и быстро-быстро машут руками влево, вправо, кверху и книзу, 

что невольно удивишься, как они друг друга понимают.  

Только вот ночью или в туман дело плохо. Жди ясного дня или рассвета, даже если тебе невтерпеж. Нет, 

ненадежный был когда-то телеграф! (По Б. Житкову.)  

(114 слов. Правописание наречий, употребление ь; правописание непроизносимых согласных, безударных 

окончаний разных частей речи, слитное и раздельное написание не с прилагательными и наречиями. Знаки 

препинания в сложном предложении.)  

Задания.  

1. Определите разряд наречий в 1-м абзаце (I вариант), в предложении По-прежнему на кораблях... (II 

вариант).  

2. Выпишите примеры дефисного употребления наречий и объясните их написание (I вариант); примеры 

слитного написания наречий и объясните способ их образования (II вариант).  

3. Произведите морфологический разбор слов важный, плохо (I вариант), во флоте, понемногу (II вариант). 

 

Раздел 6. Служебные части речи. 

ТЕСТ 

1. Сколько предлогов в стихотворном отрывке?  

Протекали над книгой Глубинной 

 Синие ночи царицы.  

А к царевне с вышки голубиной  

Прилетали белые птицы (А. Блок).  

1. Один.  

2. Два.  

3. Три.  

4. Четыре.  

2. Каким членом предложения является предлог?  

1. Обстоятельством.  

2. Дополнением.  

3. Не является самостоятельным членом предложения, но входит в их состав вместе со знаменательным 

словом.  



3. Определите значения, передаче которых способствуют предлоги.  

1. Из-за шторы, около сада, под елью.  

2. В течение дня, перед рассветом, через минуту.  

3. Простудился от переохлаждения, вследствие дождей.  

4. Жить ради детей, сообщить для информации, работать на благо ближнего.  

А. Причинное значение.  

Б. Значение цели.  

В. Значение пространства (места).  

Г. Временное значение.  

4. Укажите непроизводные предлоги.  

1. В, на, над, от, под, с.  

2. Благодаря, в течение, несмотря на, согласно.  

5. Какой частью речи является выделенное слово?  

Иду по тропинке в поле вдоль серых сложенных брёвен (А. Ахматова).  

1. Вдоль — наречие, выполняющее в предложении самостоятельно роль обстоятельства.  

2. Вдоль — предлог, производный от наречия, так как употреблён с существительным брёвен и потерял 

самостоятельность как синтаксическую, так и лексическую.  

6. Проанализируйте написание производных предлогов.  

1. (На)счёт, (в)место, (на)подобие.  

2. (В)целях, (по)причине, (в)продолжение.  

А. Слитное написание.  

Б. Раздельное написание.  

7. При образовании от значимых слов предлоги застывают в определённой форме, отличной от 

омонимичной формы исходной части речи. Найдите предлоги с конечной буквой е, производные от имён 

существительных.  

1. В течен.. реки, в продолжен., повести, в заключен., не был.  

2. В течен.. часа, в продолжен., суток, в заключен., выступления.  

8. С какими падежными формами употреблены предлоги?  

1. Солнце клонилось к закату (Ф. Сологуб).  

2. Отец сидит, упираясь ладонями в колени... (А. Перегудов).  

3. Сердце замерло, — и застучало от боли быстро и сильно (Ф. Сологуб).  

4. Мама ещё на сенокосе, скоро придёт... (В. Белов).  

5. С холодами перелёты птиц уменьшились (А. Яковлев).  

А. Родительный падеж.  

Б. Дательный падеж. 

 В. Винительный падеж.  

Г. Творительный падеж.  

Д. Предложный падеж.  

9. В каком предложении предлог в использован с предложным падежом?  

1. И мы разглядели тогда в облаках златотканых, в зазубринах дикой расселины, в дыме густом такую 

картину... (П. Антокольский).  

2. В лицо веял лёгкий морозный ветерок (Ф. Сологуб).  

3. В гостиной слышались весёлые голоса и смех (Ф. Сологуб).  

10. Сколько союзов в стихотворном отрывке?  

А если, а если к труду  

Ты рвёшься из далей бесплотных, —  

Дай руку, товарищ плотник!  

Тебя я на верфь приведу (П. Антокольский).  

1. Один союз а если.  

2. Два союза: а, если.  

3. Более двух союзов.  

11. Если союзом называется служебное слово, служащее для связи конструкций, то укажите, какие 

конструкции связываются.  

1. Главное и зависимое слово в словосочетании.  

2. Однородные члены предложения.  

3. Части (простые предложения) в составе сложного предложения.  

12. Назовите тип союза и определите, что он связывает.  

1. Лев Павлович на ходу, расстёгивая шубу, вынимал билет, чтобы предъявить его перронному контролёру 

(М. Козаков).  

2. Наш хлеб окончательно чёрен и чёрств (П. Антокольский).  

3. На дне озера толстым слоем лежали истлевшие листья, и в воде плавали коряги (К. Паустовский).  

А. Сочинительный союз, связывающий однородные члены.  

Б. Сочинительный союз, связывающий части сложносочинённого предложения.  

В. Подчинительный союз, связывающий части сложноподчинённого предложения.  



13. К какому разряду относятся сочинительные союзы?  

1. А, но, зато, однако.  

2. И, да, тоже, также.  

3. Или, либо, то ... то.  

А. Соединительные. 

 Б. Разделительные.  

В. Противительные.  

14. К какому разряду относятся подчинительные союзы?  

1. Иногда ему казалось, что он теряет сознание (В. Катаев).  

2. Он говорил по-русски, хотя и не совсем правильно и с иностранным акцентом... (Е. Водовозова).  

3. Верховская, когда находилась в хорошем настроении, была доброю, милою, умною, даже 

обворожительною (Е. Водовозова).  

4. Он играет на трембите звонко, чтоб случайно не отстать ягнёнку, чтобы друг друга пастухи слыхали, 

призывая эхо горных далей (Н. Кончаловская).  

А. Временные. 

 Б. Причинные.  

В. Целевые. 

 Г. Уступительные. 

 Д. Изъяснительные.  

15. К какому разряду относятся подчинительные союзы?  

1. Орудия замолкали, пока не рассеивался дым (А. Новиков-Прибой).  

2. Цвет объясняется торфяным дном озера — чем старее торф, тем темнее вода (К. Паустовский).  

3. [Барыня] ...сердилась, если у кого-нибудь лицо не сияло удовольствием... (И. Тургенев).  

4. Весь следующий день Герасим не показывался, так что вместо него за водой должен был съездить кучер 

Потап (И. Тургенев).  

А. Сравнительные. 

 Б. Условные.  

В. Следствия. 

 Г. Причинные.  

Д. Временные.  

16.Определите тип союза по строению.  

1. А, и, что, хотя, как, словно.  

2. Как будто, с тех пор как, потому что, до тех пор пока.  

А. Простые союзы.  

Б. Составные союзы.  

17.Укажите составной союз.  

1. Даниил Андреев не только в стихах, поэмах, но и в прозаической «Розе Мира» — поэт (А. Андреева).  

2. Уже смеркалось, как он вернулся (И. Тургенев).  

3. Звёзды видны, а месяц ещё не всходил (Л. Толстой).  

18. Союзы тоже и также пишутся слитно, их можно заменить синонимом — союзом ц. Определите 

написание слов-омонимов, переставляя или отбрасывая частицу же от местоимения то и наречия так.  

1. На ней то(же) платье, что и вчера.  

2. Так(же), как и много лет назад...  

3. Друзья то(же) приехали.  

4. Луна скрылась. Звёзды так(же) пропали.  

А. Слитное написание союза.  

Б. Раздельное написание слов с частицей же.  

19. Союз чтобы пишется слитно, в отличие от частицы бы при местоимении что. В каком примере он 

употреблён?  

1. Что(бы) не простудиться, надо одеваться по погоде.  

2. Что(бы) ни случилось, сохраняйте уважение к истине. 

20. Раскройте скобки, определяя слитное или раздельное написание слова.  

1. На то и щука в море, что(бы) карась не дремал.  

2. Что(б) других учить, надо свой разум наточить.  

3. Что(бы) узнать человека, надо с ним пуд соли съесть.  

А. Слитное написание союза.  

Б. Раздельное написание частицы бы и местоимения что.  

21. Укажите в тексте слово, не обладающее собственным значением, но придающее дополнительный 

оттенок значениям других слов или всему предложению.  

Как кроток и отраден день лучистый... (К. Бальмонт).  

1. Первое слово.  

2. Второе слово.  

3. Третье слово.  

4. Четвёртое слово.  



22. Укажите в тексте слово, создающее особую грамматическую форму, но лишённое самостоятельного 

грамматического значения.  

Пусть не сабельным ударом пресечётся жизнь моя! (Д. Давыдов).  

1. Слово моя — с указательным значением.  

2. Слово пусть — формирующее значение повелительного наклонения.  

3. Слово не — отрицание.  

23. Какие дополнительные оттенки вносят частицы?  

1. Неужели опоздал? Разве ты не знал? Ты ли это сделал?  

2. Вот мой дом. Вон там гора.  

3. Что за аромат! Куда уж тебе!  

А. Оттенок указательности.  

Б. Вопросительные.  

В. Восклицательные: оттенок эмоциональности.  

24. Определите по дополнительному оттенку, вносимому частицами в предложения, их разряд.  

1. Она просила исполнять ваши желания, и только (Н. Лесков).  

2. Матушка на другой же день отправилась к мачехе, поджидавшей её с особенным нетерпением (Е. 

Водовозова).  

3. Он моря не боится (И. Бунин).  

4. Нет ни звезды (И. Бунин).  

А. Отрицательная частица. 

 Б. Усилительная частица.  

25. Какие формы глагола образованы с помощью частиц?  

1. Мне опять пришли в голову её злосчастные слова: «Пусть умирает» (Е. Водовозова).  

2. Вот бы с ними нам потанцевать бы под волынку и под бубен гулкий! (Н. Кончаловская).  

А. Форма повелительного наклонения.  

Б. Форма сослагательного (условного) наклонения.  

26. В каком случае использована приставка ни-, если известно, что в местоимениях и местоименных 

наречиях не- — ударный элемент?  

1. Раньше с ним этого н..когда не бывало (В. Катаев).  

2. О царе н..чего и говорить. Царь — это царь (В. Катаев).  

27. Какие из перечисляемых частей речи пишутся с не всегда раздельно?  

1. Имя существительное.  

2. Имя числительное.  

3. Глагол.  

4. Союз.  

28. Раскройте скобки, указывая цепочки слов со слитным написанием не.  

1. (Не)взгода, (не)настный, (не)навидетъ, (не)годующий, (не)льзя.  

2. (Не)верное, а ложное мнение; (не)тревожный, а спокойный.  

3. (Не)видя, (не)смотрел, (не)поговорив, (не)заболеет.  

4. (Не)смотря на снегопад, (не)взирая на проблемы.  

29. Определите написание ни или не.  

Кем бы он н.. был — жив (П. Антокольский).  

1. Ни.  

2. Не.  

30. Укажите примеры раздельного написания не с причастиями.  

1. (Не)искавший себе выгоды.  

2. (Не)дрожащий, а ровный свет.  

3. (Не)открытые острова.  

4. (Не)забитые на зиму досками окна.  

 

Самостоятельная работа. 

ДИКТАНТЫ С ГРАММАТИЧЕСКИМИ ЗАДАНИЯМИ 

 

В1.  

Арктика. Климат здесь неласков: тепла немного, ветры лютые, осадки скудные. Полновластный хозяин — 

холод. Куда ни взглянешь — лед, лед, лед... Большие ледяные поля, битый лед или единичные серебряные 

льдины. Спускающийся к морю «язык» ледника, не удержавшиеся в нем айсберги причудливых форм и 

силуэтов. Недаром Фритьоф Нансен назвал эти края «Страной льда и тьмы».  

Край вовсе не богат растительностью, без которой никогда не возникнет почва. Внешний покров земли — 

это ничем не прикрытые камни, лишь кое-где лежит тонкий почвенный слой. Он дает жизнь самым 

нетребовательным растениям: мхам, лишайникам и неизвестным, до конца не изученным травам. Стволик 

карликовой березы — толщиной в карандаш, но и такой малютке, спрятавшейся в моховой подушке, не 

один десяток лет.  



( Правописание безударных гласных в корне слов, корней с чередованием гласных, н и нн в суффиксах 

прилагательных и причастий, окончаний существительных и прилагательных. Знаки препинания в 

осложненном простом предложении.)  

Задания.  

1. Озаглавьте текст.  

2. Объясните правописание не к нив 1-м абзаце (I вариант), во 2-м абзаце (II вариант), укажите части речи, с 

которыми употреблены эти частицы.  

3. Произведите синтаксический разбор предложений Внешний покров земли... (I вариант), Он дает жизнь... 

(II вариант).  

4. Выпишите из 1-го абзаца однокоренные слова, произведите их морфемный разбор (I вариант). Подберите 

синонимы к прилагательному богат в словосочетании богат растительностью. Найдите в тексте антоним к 

этому прилагательному (II вариант).  

 

В2.  

Следующая неделя выдалась сравнительно тихая. Днем мы лежали на опушке большого соснового леса и 

слушали отдаленную пушечную стрельбу. Слегка пригревало бледное солнце, земля была густо устлана 

мягкими, странно пахнущими иглами. Я томился по жизни летней природы, и так сладко было, совсем 

близко вглядываясь в кору деревьев, замечать в ее грубых складках каких-то проворных червячков и 

микроскопических мушек. Они куда-то спешили, что-то делали, несмотря на то что на дворе стоял декабрь. 

Жизнь теплилась в лесу, как внутри черной, почти холодной головешки теплится робкий, тлеющий огонек. 

Глядя на нее, я всем существом радостно чувствовал, что сюда опять вернутся большие диковинные птицы 

и птицы маленькие, но с хрустальными, серебряными и малиновыми голосами, распустятся цветы, мир 

нальется бурной красотой для торжественного празднования священной Ивановой ночи. (Н. Гумилев.)  

(121 слово. Правописание безударных гласных в корне слова, окончаний прилагательных, ъ в окончаниях 

глаголов, н и нн в суффиксах причастий и прилагательных, правописание наречий, союзов, предлогов. Знаки 

препинания в сложном предложении, при однородных членах, деепричастном обороте.)  

Задания.  

1. Озаглавьте текст.  

2. Надпишите названия служебных частей речи в 1—4-м предложениях (I вариант), в 5—7-м предложениях 

(II вариант).  

3. Произведите синтаксический разбор 3-го предложения (I вариант), 5-го предложения (II вариант).  

 

В3.  

Константин Георгиевич вел в деревне неспокойную, но легкую и свободную жизнь. Едва ли не каждый день 

он придумывал увлекательные «вылазки», которые казались мне настоящими путешествиями.  

Мы уходили на глухие лесные озера, спали у костра, среди тревожных звуков лесной ночи. Я 

прислушивалась сквозь некрепкий сон к неизвестно кем потревоженному валежнику, к уханью неспящих 

птиц и отдаленному вою волков.  

Там я научилась варить пахучую уху, нырять в глубь озера, когда надо было отцепить крючок от тяжелой 

коряги, окаменевшей в воде, и смеяться вовсю над веселыми, нисколько не огорчавшими неудачами.  

Ночная рыбалка. Почему-то все говорили шепотом, осторожно нагружали плоскодонку рыбацкими 

снастями, кошелками с едой, хитроумными приспособлениями от комаров. Гордая доверием бывалых 

рыбаков, я гребла по замерзшей, предрассветной реке. (Г. Арбузова.)  

(115 слов. Правописание частицы не с разными частями речи, раздельное написание предлогов с 

местоимениями, правописание наречий, безударных гласных в корне, окончаний изменяемых частей речи. 

Знаки препинания в осложненном простом предложении.)  

Задания.  

1. Произведите синтаксический разбор 1-го предложения 1-го абзаца (I вариант), 1-го предложения 2-го 

абзаца (II вариант).  

2. Выберите и определите служебные части речи в 1-м абзаце (I вариант), во 2-м абзаце (II вариант).  

3. Подчеркните в тексте метафоры-причастия (с определяемым словом).  

4. Озаглавьте текст и составьте к нему план.  

 

В4.  

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...  

Сейчас установлено, что лесу нужны гусеницы, объедающие листву на деревьях. Вследствие чего 

подсчитано даже, сколько должно быть таких гусениц: двести-триста килограммов на гектар. Больше — это 

плохо, однако меньше — тоже скверно. Гусеницы прожорливы. И как всякие живые существа, стремятся к 

обеспечению своей жизнедеятельности. Несущественная и отнюдь не занимательная для неспециалиста 

проблема имеет, оказывается, существенное и немаловажное значение для жизни леса.  

Но ведь от насекомых страдают деревья, страдает их листва! Да, листья страдают, точнее, их становится 

меньше. В течение лета листва частично восстанавливается. Значит, они полезны? То есть листогрызы не 

вредны? Ни то, ни другое. «В лесу стихийном нет ни полезных, ни вредных животных — там все полезны 

для леса», — писал замечательный лесовод Г. Ф. Морозов. (По Ю. Дмитриеву.)  



(110 слов. Правописание производных союзов и предлогов, наречий, не и ни с разными частями речи, 

сложных слов. Знаки препинания при вводных словах, междометиях, прямой речи, в сложном и простом 

осложненном предложении.)  

Задания.  

1. Обозначьте служебные части речи в 1-м абзаце (I вариант), во 2-м абзаце (II вариант).  

2. Произведите морфологический разбор слов даже, весь (I вариант), или, ведь (II вариант).  

3. Продолжите список: в течение (I вариант), в продолжение (II вариант). Одно из записанных слов 

употребите в составе словосочетания.  

4. Произведите синтаксический и пунктуационный разбор предложений Сейчас установлено... (I вариант), 

Вследствие чего подсчитано даже... (II вариант). 

 

Раздел 8. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Самостоятельная работа 

 

1.Установите стиль текста.  

НАСЕКОМОЯДНЫЕ ЗВЕРИ  

К этой группе млекопитающих нашей фауны относятся ежи, кроты и землеройки. Все они обладают 

довольно ограниченными умственными способностями, так что вряд ли подходят в качестве комнатных 

«друзей» зоолюбителя, но как объекты наблюдений и изучения могут представлять интерес. (В. Гусев.)  

1. Публицистический.  

2. Художественный.  

3. Научно-популярный.  

Задание.  

Почему слово друзей автор взял в кавычки?  

 

2. Установите стиль текста.  

Вспомним, сколько раз в своей жизни мы принимали решения сами, а сколько будто и не мы говорим, а 

вместо нас наша соседка, наша подруга, наш знакомый... Конечно, ум хорошо, а два лучше, но почему мы 

так доверчиво слушаем и подчиняемся всем вокруг? И почему так мало ценим свой ум? (3. Крылова.)  

1. Художественный.  

2. Деловой.  

3. Публицистический.  

4. Научный.  

Задание.  

Выделите фразеологизмы, устойчивые словосочетания.  

 

3. Установите тип текста.  

Грибы любят песчаные почвы, сосняки, но встречаются в ельниках и смешанных лесах. Не все умеют 

отличать сморчки от строчков.  

Сморчки имеют полную симметрию с несколько пирамидальной шляпкой — у конического и округлой — у 

обыкновенного.  

Строчок же представляет собой какую-то бесформенную мозго-видную шляпку со всевозможными 

извилинами и шишковидными выпуклостями. (Ю. Новиков.)  

1. Повествование.  

2. Описание.  

3. Рассуждение.  

Задание.  

К собственным или нарицательным относятся имена существительные сморчки, строчки?  

 

4.Установите стиль текста.  

Наверное, многие из нас слышали малопонятный термин, который часто упоминается в связи с именем 

знаменитого Эйнштейна: теория единого поля. Разработать эту теорию — то есть доказать математически, 

что нет отдельно магнитного поля, электрического и даже биополя, а все это проявления Единого 

энергетического поля Вселенной, было любимой и неосуществленной мечтой Эйнштейна. Такова 

официальная точка зрения, прочно утвердившаяся в истории науки: мечтал, но не успел... Но есть и другие. 

(М. Ветрова.)  

1. Научный.  

2. Научно-художественный.  

3. Художественный.  

4. Научно-публицистический.  

5. Научно-популярный.  

Задание.  

Выделите научные термины и установите, к какой сфере знаний они относятся. Какими признаками термин 

отличается от общеупотребительного слова?  



 

5.Установите стиль текста.  

Однажды, возвращаясь домой, я нечаянно забрел в какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже пряталось, и 

на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два ряда старых, тесно посаженных, очень высоких елей 

стояли, как две сплошные стены, образуя мрачную красивую аллею. Я легко перелез через изгородь и пошел 

по этой аллее, скользя по еловым иглам, которые тут на вершок покрывали землю. Было тихо, темно, и 

только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и переливал радугой в сетях паука. Сильно, 

до духоты пахло хвоей. Потом я повернул на длинную липовую аллею. И тут то же запустение и старость; 

прошлогодняя листва печально шелестела под ногами, и в сумерках между деревьями прятались тени. 

Направо, в старом фруктовом саду, нехотя, слабым голосом пела иволга, должно быть тоже старушка. Но 

вот и липы кончились; я прошел мимо белого дома с террасой и с мезонином, и передо мною неожиданно 

развернулся вид на барский двор и на широкий пруд с купальней, с толпой зеленых ив, с деревней на том 

берегу, с высокой узкой колокольней, на которой горел крест, отражая в себе заходившее солнце. На миг на 

меня повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомого, будто я уже видел эту самую панораму когда-

то в детстве. (По А. Чехову.)  

1. Художественный.  

2. Художественно-публицистический.  

3. Обиходно-бытовая речь.  

4. Литературное просторечие.  

Задания.  

1. Определите типы сложных предложений, а также типы придаточных в структуре сложноподчиненных 

предложений.  

2. Напишите текст под диктовку, сделайте работу над ошибками.  

 

6.Установите стиль текста.  

Они опять помолчали. После паузы Арсений спросил:  

— Награду-то Колину когда должны вручать тебе?  

— Завтра, а не то послезавтра, — ответила мать как-то рассеянно. — Памяти-то у меня совсем не стало. Мне 

все сны тут снились. Куда-то я ехала, на каком-то грузовике, а дорога плохая, так уж трясло, так спаси боже. 

Я еду и все думаю, да скоро ли эта дорога кончится, измучилась вся. А потом машина вдруг стала, и слезла я 

с нее — колеса-то высокие и кузов высоко, — но слезла кое-как, повернулась, а Коля и стоит передо мной 

— в шинели и с оружием. «Здравствуй, — говорит, — мама! Я уж не надеялся, что ты приедешь ко мне...» 

(В. Андреев.)  

1. Книжный.  

2. Разговорный.  

Задание.  

Выделите языковые средства разговорного стиля на лексическом, фразеологическом, морфологическом и 

синтаксическом уровнях.  

 

7.К какому стилю речи относится данный отрывок?  

Не дай мне бог сойти с ума.  

Нет, легче посох и сума; <...> 

Да вот беда: сойди с ума,  

И страшен будешь как чума,  

Как раз тебя запрут,  

Посадят на цепь дурака,  

И сквозь решетку, как зверька,  

Дразнить тебя придут. (А. Пушкин.)  

1. Нейтральный.  

2. Высокий.  

3. Низкий 

Задания.  

1. Выделите односоставные предложения и определите их типы.  

2. Охарактеризуйте выделенные слова.  

3. Определите, какое значение имеет выражение посох и сума.  

 

8.Установите тип текста.  

Стал вспоминать. Деревня... Серые избы, пыльная улица, крапива у плетней, куры на завалинке, 

покосившиеся прясла... А за деревней — степь да колки. Да полыхнет заря вполнеба. Попадаются еще 

небольшие озерки; вечерами вода в них гладкая-гладкая, и вся заря как в зеркале. Хорошо сидеть на берегу 

этих маленьких озер, думать... В душу с тишиной вместе вкрадывается беспокойно-нежное чувство ко всему 

на свете. Грустно немного, но кто-то будто шепчет на ухо: подожди, подожди, дружок.  

Далеко-далеко проскачет табун лошадей в ночное, повиснет над дорогой, в воздухе, полоска пыли и долго 

держится. И опять тихо. Что за тишина такая на земле! (В. Шукшин.)  



1. Повествование.  

2. Описание.  

3. Повествование с элементами описания.  

Задание.  

Найдите односоставные предложения, определите их типы.  

 

Раздел 9. Синтаксис и пунктуация. 

Тема.9.1. Основные единицы синтаксиса.Словосочетание 

ТЕСТ 

1. Если словосочетанием называется соединение двух (и более) полнозначных слов на основе 

подчинительной связи, то какие из приведенных сочетаний слов ими являются?  

1. Около ворот.  

2. Прошли и оглянулись.  

3. Прошли под сводами церкви,  

4. Он посмотрел.  

2. Определите тип сочетания слов.  

1. Брат и сестра.  

2. Большая корзина яблок.  

3. Идет снег.  

4. Пальчики оближешь.  

5. Среди травы.  

А. Предложение.  

Б. Словосочетание.  

В. Фразеологизм.  

Г. Однородные члены.  

Д. Сочетание предлога со знаменательным словом.  

3. Определить модель словосочетания (главное слово + зависимое слово).  

1. Вспыхнули над горизонтом.  

2. Немного бледный.  

3. Вершины гор.  

4. Рано утром.  

5. Золотое солнце.  

6. Каждый шаг.  

7. Серьезно говорить.  

8. Послал узнать.  

А. Имя существительное + имя существительное.  

Б. Имя существительное + имя прилагательное. 

 В. Имя существительное + местоимение. 

 Г. Имя прилагательное + наречие. 

 Д. Глагол + имя существительное. 

 Е. Глагол + глагол.  

Ж. Глагол + наречие. 

 3. Наречие + наречие.  

4. Определите вид синтаксической связи слов в словосочетаниях.  

1. Наполняла душу.  

2. Ярко розовели.  

3. Горная пропасть.  

4. Изображенные на стенах.  

5. Строгие глаза.  

6. Говорить серьезно.  

А. Согласование. 

Б. Управление. 

 В. Примыкание.  

5. Среди сочетаний найдите словосочетания с грамматической связью «согласование».  

1. Мороженое в стаканчиках.  

2. Мороженое фруктовое.  

3. Мороженое тает.  

6. Среди сочетаний найдите словосочетания с грамматической связью «управление».  

1. Очень ждать.  

2. Буду ждать.  

3. Ждать друга.  

7. Среди сочетаний найдите словосочетания с грамматической связью «примыкание».  

1. Говорить серьезно. 

2. Очень серьезно.  



3. Серьезное намерение.  

 

Практическая работа. 

ТЕКСТОВЫЕ ДИКТАНТЫ С ГРАММАТИЧЕСКИМИ ЗАДАНИЯМИ 

 

1.  

Въехав в Слободу, Серебряный увидел, что дворец отделен от прочих зданий глубоким рвом и валом. 

Трудно описать великолепие и разнообразие этой обители. Ни одно окно не походило на другое. Ни один 

столб не равнялся с другим узорами или краской. Множество глав венчали здание. Они теснились одна 

возле другой, громоздились одна на другую, и сквозили, и пузырились. Золото, серебро, цветные изразцы, 

как блестящая чешуя, покрывали дворец сверху донизу. Когда солнце его освещало, нельзя было издали 

догадаться, дворец ли это, или куст цветов исполинских, или то жар-птицы слетались в густую стаю и 

распустили на солнце свои огненные перья. (А. К. Толстой.)  

(96 слов.)  

Задания.  

1. Выпишите выделенные словосочетания.  

2. Определите вид и средства выражения синтаксической связи в данных словосочетаниях.  

3. Определите, какой частью речи выражены зависимые слова в словосочетаниях. Произведите их 

морфологический разбор.  

 

2.  

Очнувшись от своих дум, Фет обнаружил, что он один в гостиной, если не считать цветка кактуса, уже не 

золотистого в померкшем дне, а зловеще оранжевого. Хорошо, что никого нет, никто сейчас и не нужен. 

Приближался его час, даривший ему лучшие стихи, но в нынешней немоте лишь щекочущий горло 

близостью слов. Немота не пугала его. Он знал, что «песня зреет», что не отпускающая его бесцельная суета 

— предвестница тишины.  

Спустившись с террасы, Фет направился через парк, сперва по вязовой аллее, затем боковой тропкой, 

протоптанной в траве к маленькой, скрытой за кустами жимолости, всегда запертой калитке. (Ю. Нагибин.)  

(93 слова.)  

Задания.  

1. Выпишите выделенные словосочетания.  

2. Подберите к данным словосочетаниям синонимические замены. Если синонимическая замена 

невозможна, объясните почему.  

3. Произведите разбор словосочетания зловеще оранжевого, определив, какими частями речи выражены 

компоненты словосочетания, и установив вид синтаксической связи.  

 

3.  

Я почитаю Рублева как великого живописца. Считаю его иконы, в особенности «Троицу», 

непревзойденными в позднейшие времена. Но что касается фресок, то я больше люблю Дионисия. Кто-то 

назвал его Моцартом русской живописи. И точно — Моцарт! Нужно ехать на Белое озеро, чтобы видеть 

Дионисия во всем его могуществе и блеске. Вас окружает такая ясная, такая радостная, такая мажорная 

красота, что на душе вдруг делается необыкновенно радостно и празднично. Особенно поражает сочетание 

неизъяснимой легкости, светлости с торжественностью и своеобразным пафосом. Это — как Кустодиев 

после мастеровитого, но тяжеловатого Репина или даже великого Сурикова. А еще вернее — как Пушкин 

после блестящего, но уж слишком монументального Гавриила Державина. (В. Солоухин.)  

(101 слово.)  

Задания.  

1. Выпишите словосочетания, представляющие собой следующие модели:  

а) имя существительное + имя существительное;  

б) имя существительное + имя прилагательное;  

в) глагол + имя существительное;  

г) глагол + местоимение;  

д)глагол + наречие; е) наречие 4- наречие.  

2. Определите вид и средства выражения синтаксической связи в данных словосочетаниях . 

 

Тест.  

Задание 1 В каком словосочетании тип связи слов – согласование? 

1) Очень хороший; 

2) опустевшая аллея; 

3) встречу друга; 

4) уехал учиться. 

Задание 2 В каком словосочетании тип связи слов – согласование? 

1) Жажда славы; 

2) уважение к старикам; 



3) первое место; 

4) очень горячий. 

Задание 3 В каком словосочетании тип связи слов – управление? 

1) Вышел освежиться; 

2) наше будущее; 

3) апрельское солнце; 

4) встретивший друга. 

Задание 4 В каком словосочетании тип связи слов – управление? 

1) Покупка дома; 

2) второй номер; 

3) учиться рисовать; 

4) это дерево. 

Задание 5 В каком словосочетании тип связи слов – примыкание? 

1) Говорил улыбаясь; 

2) смотрит на землю; 

3) выполнить обязательство; 

4) известный всем. 

Задание 6 В каком словосочетании тип связи слов – примыкание? 

1)Говорил громко; 

2) в другую сторону; 

3) написал повесть; 

4) любимый всеми. 

Задание 7 Какое предложение является простым? 

1) Осенью ковыльные степи совершенно изменяются и получают свой особенный, самобытный, ни с чем не 

сходный вид. 

2) Стаял рыхлый снег в апреле, и в лазури птицы пели. 

3) Сколько сел и деревень ни проезжали, Чапаева знали всюду. 

4) Пурга прекратилась, что нас всех обрадовало. 

Задание 8 В каком предложении есть однородные члены? 

1) Солнце стояло в зените и жаркими лучами невыносимо жгло мне тело. 

2) У деревянной ограды теснились подстриженные акации и сирени переплетали жгуты своих стволов. 

3) Еще нигде не румянилась заря, но уже забелелось на востоке. 

4) Родина Макара затерялась в далекой якутской тайге. 

Задание 9 Какое предложение является сложным? 

1) Брак получился не из-за плохой машины, а из-за неумения работать. 

2) Искрятся пустынные окрестные бугры, осыпанные лебяжьим пухом молодого снега. 

3) Давыдов долго бежал, держась за грядушку саней, пытаясь согреть ноги, потом вскочил в сани и, 

притаившись, задремал. 

4) Поднялся ветер, и стало сыро и мрачно. 

Задание 10 Какое предложение является сложным бессоюзным? 

1) Перед грозой в лесу бывает так хорошо, точно все кругом курится благовонными испарениями. 

2) Небо с закатного края прояснилось, выглянуло солнце. 

3) Ни солнца мне не виден свет, ни для корней моих простору нет. 

4) По последним метеорологическим данным ожидается потепление. 

Задание 11 Какое из предложений является сложносочиненным (знаки препинания в предложениях не 

расставлены)? 

1) Веселей и громче всех смеялся сам студент он же скорее всех и перестал. 

2) Когда началась гроза игра прекратилась и дети бросились бежать домой. 

3) Нева вздувалась и ревела котлом клокоча и клубясь. 

4) Зашевелились тревожно и зашумели и застонали заскрипели над головой сосны. 

Задание 12 Какое предложение является сложноподчиненным с придаточным определительным? 

1) Ветер дул порывами и с такой силой, что стоять на ногах было почти невозможно. 

2) Не успело просветлеть небо, а уж голова колонны далеко вытянулась, поползла по шоссе. 

3) Молнии в потемках казались ослепительными, так что глазам было больно. 

4) Лишь только я с крутых высот спустился, свежесть горных вод повеяла навстречу мне. 

Задание 13 Какое предложение связано с предыдущим с помощью притяжательного местоимения? 

(1) Я вгляделся: то была молодая крестьянская девушка.  

(2) Она сидела в двадцати шагах от меня, задумчиво потупив голову.  

(3) Чистая белая рубаха, застегнутая у горла и кистей, ложилась короткими, мягкими складками около ее 

стана.  

(4) Она была очень недурна собою.  

(5) Я не мог видеть глаза девушки: она их не поднимала. 

1) 2 3) 4 

2) 3 4) 5 



Задание 14. В какой последовательности нужно расположить данные предложения, чтобы получился текст? 

(1) В полдень солнце переместится на юг, и они повернутся к югу.  

(2) Цветы кувшинки очень любят тепло.  

(3) Но вот солнце начинает клониться к западу и посылает на землю все меньше тепла, и цветы лилии 

закрываются и погружаются в воду.  

(4) Утром цветы кувшинки повернуты на восток. 

 (5) Целый день они зорко следят за ходом солнца и поворачиваются вслед за ним. 

1)2,5,4, 1, 3 3)3, 5, 1, 2,4 

2)5, 1,4,2,3 4)4,5, 1,2,3 

Задание 15. Сколько частей в сложном предложении? (Знаки препинания не расставлены) 

Природа как и жизнь не поддается логическому определению и если вы спросите кого-нибудь какое 

понимание он вкладывает в это слово никто не даст исчерпывающего определения одному кажется что это 

цветы и пенье птиц другой понимает природу как лесные массивы третий видит просторы полей а для 

четвёртого это небо и воздух без чего вообще невозможно существование человека на Земле. 

1)7  

2) 8  

3)9  

4) 10 

Задание 16. В состав какого сложного предложения не входит безличное? 

1) В глазах темно, и замерла душа. 

2) Блажен, кто верует, тепло ему на свете. 

3) Шалун уж заморозил пальчик: ему и больно и смешно. 

4) Мы хорошо знали, что ещё долго в этом доме говорили о том, как Алексей смог решиться на такой 

поступок. 

Задание 17. Какое сложное предложение состоит из двух неопределённо-личных? 

1) Выйду на озеро в синюю гать, к сердцу вечерняя льёт благодать. 

2) Над хвастунами хоть смеются, а часто в дележе им доли достаются. 

3) Забыли о свете вечерних окон, задули тёплый, рыжий очаг. 

4) Сяду да подумаю, как мне жить дальше. 

 

Тема. 9.2. Односоставные и двусоставные предложения. 

ТЕСТ 

1. Какое предложение является побудительным по цели высказывания?  

1. Савраска плетётся ни шагом, ни бегом, Не встретишь души на пути (Н. Некрасов).  

2. «То-то, — сказал я, — не спорьте со мной! Слушайтесь, зайчики, деда Мазая!» (Н. Некрасов).  

2. Какое предложение соответствует характеристике: побудительное по цели высказывания, 

восклицательное по эмоциональной окраске?  

1. Дети, не бойтесь! Смелее, смелее!  

2. Только ручей да осиновый лист  

Что-то до боли родное бормочут! (В. Боков).  

3. Определите в предложениях цель высказывания.  

1. Пора нам, Тётка, делом заняться. Довольно тебе бить баклуши (А. Чехов).  

2. Алёша, Алёша, помоги мне поймать курицу! (А. Погорельский).  

А. Сообщение.  

Б. Вопрос.  

В. Побуждение.  

4. Определите, словосочетаниями или предложениями являются примеры.  

1. В повести говорится; кажется мне; давно уехал.  

2. Начинается жизнь; карман набит; озеро далеко.  

А. Словосочетание. 

 Б. Предложение.  

5. Какой знак стоит в конце предложения?  

1. От кого у тебя перстенёк золотой (Н. Некрасов)  

2. Не падай духом Не умирай раньше времени (К. Ушинский)  

3. Ах, это ты, Чернушка (А. Погорельский)  

А. Точка.  

Б. Вопросительный знак.  

В. Восклицательный знак.  

6. Охарактеризуйте предложения по наличию второстепенных членов.  

1. Здравствуй, хозяин! Жив ли ты?  

2. Я плавать не мастак.  

3. Садись ко мне на спину.  

4. Журка в воду — и поплыл через море. (Из сказок)  

А. Распространённое.  



Б. Нераспространённое.  

7. Что является признаком вопросительного предложения?  

1. А ты берёшься помочь царевичу?  

2. Съешь ли ты меня?  

3. Чем же ты провинился? (Из сказок)  

А. Интонация.  

Б. Вопросительное слово — местоимение.  

В. Вопросительное слово — частица.  

8. Определите подлежащее в предложениях.  

1. Враги нам лучшие друзья... (Г. Державин).  

А. Враги. 

 Б. Друзья.  

2. Что ветры мне и сине море? (Г. Державин).  

А. Ветры и море. 

 Б. Что.  

3. О чём ты воешь, ветр ночной? (Ф. Тютчев).  

А. Ветр. 

 Б. Ты.  

9. Какое предложение не имеет подлежащего?  

1. И этот звон люблю я! (М. Лермонтов).  

2. Люблю тебя, булатный мой кинжал, товарищ светлый и холодный! (М. Лермонтов).  

10. Определите сказуемое в предложениях.  

1. Кто ж этот путник? (М. Лермонтов).  

А. Кто. 

 Б. Путник.  

2. Их круг тесней уж становился (М. Лермонтов).  

А. Становился.  

Б. Становился тесней.  

11. Определите, ставится ли тире в простых предложениях.  

1. Мой министр (?) не курица, а заслуженный чиновник (А. Погорельский).  

2. «Да ты (?) ленивец», — отвечал король (А. Погорельский).  

3. Эти камни (?) бриллианты, яхонты, изумруды и аметисты. (А. Погорельский).  

А. Тире ставится. 

Б. Тире не ставится.  

12. Завершите высказывание.  

Тире ставится между подлежащим и сказуемым, если:  

1. Подлежащее и сказуемое выражены именем существительным и глаголом.  

2. Подлежащее и сказуемое выражены самостоятельными частями речи в начальной форме (кроме 

местоимений): существительными, глаголами, числительными.  

3. Перед указательными словами это, вот, это значит.  

13. Продолжите предложение так, чтобы в нём нужно было поставить тире между подлежащим и 

сказуемым.  

Всем известно, что сорока —  

1. Самая болтливая птица на свете.  

2. В мороз летает у самой земли.  

3. Как надоедливая трещотка.  

14. Определите необходимость запятой между однородными членами перед союзом и.  

1. Мне слышался вечерний звон, гул домой бегущих табунов и дальний лай знакомых псов (М. Лермонтов).  

2. И помнил я кольчуги звон и блеск ружья и гордый, непреклонный взор и молодых моих сестёр (М. 

Лермонтов).  

А. Запятая ставится.  

Б. Запятая не ставится.  

15. Выберите предложение с правильно расставленными знаками препинания при однородных членах с 

обобщающим словом.  

1. От дома, от деревьев, и от голубятни, и от галереи — от всего побежали далеко длинные тени (И. 

Гончаров).  

2. В Обломовке верили всему — и оборотням, и мертвецам (И. Гончаров).  

16. Определите предложение с обращением.  

1. — Оловянные солдатики! Оловянные солдатики! — закричал мальчик и от радости захлопал в ладоши. 

(Ему подарили солдатиков в день рождения.)  

2. — Эй ты, оловянный солдатик! — крикнул тролль. — Не заглядывайся на плясунью.  

17. Определите предложение с неправильной пунктуацией при обращении.  

1. Кто волны, вас остановил? (А. Пушкин).  

2. Жученъка, Жучок, беленькие ножки, шёлковый хвостик, пусти погреться! (Сказка).  



18. Найдите «4-е лишнее». 

1. Итак.  

2. Хоть бы.  

3. Видимо.  

4. Кажется.  

19. Вставьте в предложение подходящее по смыслу вводное слово.  

..., это был умный гусь; после каждой длинной тирады он всякий раз удивлённо пятился назад и делал вид, 

что восхищается своей речью (А. Чехов).  

1. По-видимому.  

2. Во-вторых.  

3. По-моему.  

 

Практическая работа. 

В1.  

1. Море посылало на сушу пронзительную влажность (Загр.). 2. Менять жизнь — значит самому измениться 

(Наг.). 3. Он шел навстречу Долгорукому (Загр.). 4. В частый хворостник в половодье забежали две косули 

(Ес.). 5. Стаи голубей перелетали с крыши на крышу (А. К. Т.). 6. Кто-то из художников назвал Дионисия 

Моцартом русской живописи (Сол.). 7. Отряды опричников спешили вперед (А. К. Т.). 8. Любили 

православные украшать дома божий (А. К. Т.). 9. Множество глав венчали здание (А. К. Т.). 10. На обоих 

концах улицы парни с девками составили по хороводу (А. К. Т.).  

Задания.  

1. Перепишите предложения, выделив подлежащее и сказуемое.  

2. Определите способ выражения подлежащего.  

 

В2.  

1. При светлых волосах и бороде совершенно неожиданными казались его большие черные глаза (Загр.). 2. 

Тропа — единственный путь через тайгу (Пришв.). 3. В холодных мокрых сумерках слонялись по 

набережной люди (Загр.). 4. Окна дворца были распахнуты настежь (Пауст.). 5. Тишина нарушается только 

звоном комаров и всплесками рыб (Пауст.). 6. Даже на заходе солнца тополь не упускает момента 

воспользоваться последним теплом и светом (Е. Н.). 7. Путь в лесах — это километры тишины, безветрия 

(Пауст.). 8. Погода будет славная (Т.). 9. Сережа Рахманинов хотел успокоить девочку, но немножко 

перебарщивал в своем джентльменстве (Наг.). 10. Раскинулась перед Максимом родная Русь. Весело мог бы 

он дышать в ее вольном просторе (А. К. Т.).  

Задания.  

1. Перепишите предложения, выделив подлежащее и сказуемое.  

2. Определите тип сказуемого и способы его выражения.  

 

В3.  

Солнце уже зашло. Полосы тумана стлались над высокою травой на небольшой расчищенной поляне. 

Птицы перестали щебетать. Лишь иные время от времени зачинали сонную песнь. Мало-помалу и они 

замолчат. (А. К. Толстой.)  

Задания.  

1. Перепишите текст.  

2. Выделите в предложениях подлежащее и сказуемое.  

3. Определите способы выражения главных членов предложения.  

4. Произведите морфологический разбор выделенных слов. 

 

Самостоятельная работа. 

ТЕКСТОВЫЕ ДИКТАНТЫ С ГРАММАТИЧЕСКИМИ ЗАДАНИЯМИ 

 

В1.  

В то же время мать проходит в детскую, окидывает ее быстрым взглядом, убеждается, что Темы здесь нет. 

Идет дальше, пытливо всматривается на ходу в отворенную дверь маленькой комнаты, замечает в ней 

маленькую фигурку Темы, лежащего на диване с уткнувшимся лицом. Проходит в столовую, отворяет дверь 

в спальню и сейчас же плотно затворяет ее за собой.  

Оставшись одна, она тоже подходит к окну, смотрит и не видит темнеющую улицу. Мысли роем носятся в 

ее голове.  

Пусть Тема так и лежит, пусть придет в себя, надо его теперь совершенно предоставить себе...  

Он делает глупости, шалости. Делает только потому, что не видит дурной стороны этой шалости. Указать 

ему эту дурную сторону — вот задача правильного воспитания. (Н. Гарин-Михайловский.)  

(112 слов.)  

Задания.  

1. Выпишите последнее предложение.  

2. Выделите в данном предложении главные члены. Охарактеризуйте их.  



3. Произведите морфологический разбор подлежащего.  

 

В2.  

Наружность князя соответствовала его нраву. Отличительными чертами красивого лица его были 

простосердечие и откровенность.  

Серебряному было лет двадцать пять. Роста он был среднего, широк в плечах, тонок в поясе. Густые русые 

волосы его были светлее загорелого лица и составляли противоположность с темными бровями и черными 

ресницами. Короткая борода, немного темнее волос, слегка оттеняла губы и подбородок.  

Весело было теперь князю и легко на сердце возвращаться на родину. День был светлый, солнечный, один 

из тех дней, когда вся природа дышит чем-то праздничным, цветы кажутся ярче, небо голубее, вдали 

прозрачными струями зыблется воздух. И человеку делается так легко, как будто бы душа его сама перешла 

в природу, и трепещет на каждом листе, и качается на каждой былинке. (А. К. Толстой.)  

(114 слов.)  

Задания.  

1. Выпишите из текста по одному примеру на различные типы сказуемого.  

2. Укажите средства выражения сказуемого в выписанных примерах.  

 

В3.  

Множество церквей и колоколен подымали свои золоченые головы к небу. Подобные большим зеленым и 

желтым пятнам, виднелись между домами густые рощи и покрытые хлебом поля.  

Над этой путаницей церквей, домов, рощ и монастырей гордо вздымались кремлевские церкви и недавно 

отделанный храм Покрова Богоматери, который Иоанн заложил несколько лет тому назад в память взятия 

Казани и который мы знаем ныне под именем Василия Блаженного. Велика была радость москвитян, когда 

упали наконец леса, закрывавшие эту церковь. Предстала она во всем своем причудливом блеске, сверкая 

золотом и красками и удивляя взор разнообразием украшений. Любили православные украшать дома божий, 

но мало заботились о наружности своих домов. Жилища их почти все были выстроены прочно, из сосновых 

или дубовых брусьев, по старинной русской пословице: не красна изба углами, а красна пирогами. (А. К. 

Толстой.)  

(125 слов.)  

Задания.  

1. Выпишите выделенные предложения, подчеркнув главные члены.  

2. Определите способ выражения подлежащего.  

3. Определите тип сказуемого и способ его выражения. 

 

Тема. 9.3. Второстепенные члены предложения 

 

ТЕСТ 

1. Если определением называется второстепенный член предложения со значением признака предмета, 

поясняющий имя существительное, то какие слова в данном предложении выполняют функцию 

определения?  

Могучие (1) древние (2) Ганнибаловы (3) ели — добрые (4) знакомые (5) и милые (6) друзья (7) Пушкина (8) 

(С. Гейченко).  

2. Установите тип определения.  

Человек в халате (1) выхватил из-за пояса громадный (2) серебряный (3) пистолет с широким стволом (4) и 

оглушительно ахнул из него в зрительный (5) зал (Г. Кочетков).  

А. Согласованное определение.  

Б. Несогласованное определение.  

3. Определите способ выражения несогласованного определения.  

1. Мы заучивали наизусть его морские стихи, читали его книги (Ю. Клименченко).  

2. Истинное горе обладает свойством затрагивать даже самые замшелые души (Ю. Нагибин).  

3. Камень лежал на вершине «городка» Исаака Ганнибала (С. Гейченко).  

4. У них состоялся разговор наедине (Е. Рысс).  

А. Предложно-падежная форма имени существительного.  

Б. Местоимение.  

В. Неопределенная форма глагола.  

Г. Наречие.  

3. Если приложением называется второстепенный член предложения, который поясняет имя 

существительное и сам представлен именем существительным в той же падежной форме, то какие слова в 

предложениях данного отрывка выполняют функцию приложения?  

Искусство художника-камнереза (1) было поразительно. В витринах-столиках (2), расставленных вдоль стен 

и окон (3), сверкала нетронутая природная красота (4). Рядом послышалось шуршание шелка (5), повеяло 

духами «Грезы» (6) (И. Ефремов).  

4. Определите правописание приложений с определяемым именем существительным в данных группах.  



1. Ильмень озеро, жар птица, Царевна Лебедь, ель шатер, береза седло, глаза бусинки, камень кит, моряк 

парусник, Волга матушка.  

2. Девочка Золушка, шоколад «Цирк», красавица зорька, старик пастух, река Волга, царь Салтан, остров 

Буян.  

А. Приложения с определяемым словом пишутся через дефис.  

Б. Приложения с определяемым словом пишутся раздельно.  

5. Если дополнением называется второстепенный член предложения, обозначающий объект действия, то 

какие слова в данном предложении выполняют функцию дополнения?  

Они (1) тоже слушали эту чарующую (2) тишину (3), вдыхали сладкие и горькие запахи трав (4), следили за 

меркнущим закатом (5) (Г. Гребнев).  

6. Определите тип дополнения.  

1. А птичка-малиновка выбрала прекрасное дерево, уселась на веточке и начала петь (Сказка).  

2. Налетел северный ветер. О ночевке не могло быть и речи (Е. Пермитин).  

А. Косвенное дополнение. 

Б. Прямое дополнение.  

7. Найдите в предложениях прямое дополнение, определите способ его выражения.  

1. Стрелец-молодец связал жар-птицу, сел на лошадь и поскакал во дворец (Сказка).  

2. Я не видел таких предметов даже в морском музее (Ю. Клименченко).  

А. Имя существительное в винительном падеже без предлога. 

 Б. Имя существительное в родительном падеже без предлога.  

8. Если обстоятельством называется второстепенный член предложения состава сказуемого, 

характеризующий действие или признак с разных сторон, то какие слова в данном предложении выполняют 

функции обстоятельств?  

Я тихонько (1) выбрался (2) из шлюпки (3), оглянулся (4) и пошел (5) к лесенке (6), которая вела (7) вниз (8) 

(Н. Печерский).  

9. Найдите в предложениях обстоятельства места и времени.  

1. Вверху висели разноцветные фонарики (Г. Матвеев).  

2. Ночью никто не спал (В. Железников).  

А. Обстоятельство места. 

 Б. Обстоятельство времени.  

10. Определите тип выделенного в предложении обстоятельства.  

Скачутп лесами гонцы из Москвы во многие грады и веси поднимать Русь (С. Бородин).  

1. Обстоятельство причины.  

2. Обстоятельство цели.  

11. Определите тип выделенного в предложении обстоятельства.  

Несмотря на такие события, домой Светлана вернулась в хорошем настроении (Г. Матвеев).  

1. Обстоятельство условия.  

2. Обстоятельство уступки.  

12. Какой член предложения является обстоятельством образа действия?  

Река неожиданно меняет направление (В. Железников).  

1. Река.  

2. Неожиданно.  

3. Меняет.  

4. Направление.  

 

Тема. 9.4. Предложения с однородными членами предложения 

ТЕСТ 

1. Найдите в предложениях однородные члены и определите их синтаксическую функцию.  

1. Мы обследовали наше новое жилье и нашли здесь много нужных вещей (Н. Печерский).  

2. А Василия Блаженного, Московский Кремль, песни, стихи Пушкина, романсы Толстого любить можно 

(В. Солоухин).  

3. Розово и зыбко явь отражается в снах (Л. Леонов).  

4. Длинноногая тень от белого, в рыжих пятнах, коротконогого Мурзика (Н. Артюхова).  

5. Рядом со Стрелецким стояли Тася и Волошин (Г. Гребнев).  

А. Подлежащее. 

 Б. Сказуемое.  

В. Определение.  

Г. Дополнение.  

Д. Обстоятельство.  

2. Определите, как связаны между собой однородные члены.  

1. Эта птица вообще любит озера, реки, болота (С. Гейчен ко).  

2. Были здесь узкие и острые гоночные суда и широкие мореходные боты (Ю. Клименченко).  

А. Союзная связь. 

 Б. Бессоюзная связь.  



3. Установите тип союзов, соединяющих однородные члены.  

1. И учителями там были бабки, да дедки, да деревенские мужики (И. Васильев).  

2. Крики то усиливались, то затихали (А. Ладинский).  

3. Где-то далеко заворчал гром, но сошел на нет (В. Белов).  

А. Соединительные союзы.  

Б. Противительные союзы.  

В. Разделительные союзы.  

4. Какими союзами связаны однородные члены предложения?  

1. Все осталось в моей памяти. Потому что и гордый верблюд, и волнистые барханы, и зеленый оазис были 

на самом деле (Г. Кочетков).  

2. В фонды отдела вошли не только живопись, но и скульптура (Л. Воронихина).  

3. Народ создал свою школу. Она — в песнях и сказках, былинах и легендах, обрядах и преданиях (И. 

Васильев).  

А. Неповторяющиеся союзы. 

 Б. Повторяющиеся союзы.  

В. Двойные союзы.  

5. Какой схеме соответствует расстановка знаков препинания в данных предложениях? (Условные 

обозначения: О — обобщающее слово; О — однородные члены предложения.)  

1. И все это огромная и пышная вершина клена, светло-зеленая гряда аллеи, подвенечная белизна яблонь, 

синева неба поражало своей густотой, свежестью и новизной (И. Бунин).  

2. Родина складывается из конкретных и зримых вещей изб, деревень, рек, песен, сказок, живописных и 

архитектурных красот (В. Солоухин).  

3. Горы, кроны деревьев, сверкающий ручей все поплыло, закачалось в седом, холодном свете (Е. 

Пермитин).  

6. Найдите в предложениях однородные и неоднородные определения.  

1. В голубом лунном свете эти места поражали ширью и первозданной красотой (Е. Пермитин).  

2. Такие яркие радостные краски бывают у нас только по утрам в афанасьевские морозы (И. Бунин).  

А. Определения однородные, между ними ставится запятая. 

 Б. Определения неоднородные, между ними не ставится запятая.  

7. Назовите признак однородности данных определений.  

Я увидал продолговатый, обитый медью сундучок (Вс. Иванов).  

1. Определения выражены именами прилагательными одного и того же разряда.  

2. Определения характеризуют круг чем-то близких предметов.  

3. Определения обозначают разные качества, признаки, свойства одного предмета.  

4. Определения выражены прилагательными и причастиями (причастными оборотами).  

8. Назовите признак неоднородности данных определений.  

1. Дорожки усеяны были крупными разноцветными камешками (А. Погорельский).  

2. Над черным заречным лесом висел огромный блин месяца (М. Рапов).  

А. Определения характеризуют предмет с разных сторон.  

Б. Определения выражены прилагательными различных разрядов.  

В. Первое определение поясняет словосочетание второго определения с определяемым словом.  

 

Практическая работа. 

 

Задания.  

1. Выпишите ряды однородных членов вместе с теми словами, с которыми они связаны.  

2. Составьте схемы однородных членов.  

 

В1.  

1. На следующее утро повторилось то же самое: грохот отпираемой двери, выход на работу под крики и 

пинки надсмотрщиков, тяжкая работа с киркой в руках в подземной галерее (Лад.). 2. Смех несовместим с 

жизнью в футляре, с властным тоном указов и циркуляров, проповедей и газетных статей (М. Гр.). 3. То 

смутно видна, то исчезает золоченая статуя Мадонны на шпиле собора (Е. В.). 4. Все здесь было свое, давно 

знакомое: черная каменка, черные, до вороненого блеска протертые стены, шайки под белыми лавочками, 

высокий трехступенчатый потолок (В. Бел.). 5. В фонды отдела вошли не только живопись, рисунки, 

гравюры, но и скульптура, и богатейшие коллекции всех видов прикладного искусства (Л. В.). 6. Мастеру 

было смешно, и грустно, и радостно (В. Бел.). 7. Крики то усиливались, то затихали (Лад.). 8. Межи и 

могилы, рощи и перекрестки дорог — все имеет в глазах римлян отношение к божеству и к судьбе человека 

(Лад.). 9. Вся кобыла да и сам старик давно заиндевели до последнего волоска (В. Бел.). 10. Вдоль стен 

повсюду виднелись мозаичные картины: ловля рыб, корабли, синева и зелень морских пейзажей, розовые 

коралловые острова, дельфины, наяды и бородатый Нептун на морских конях, вспенивших в беге гладь 

океана (Лад.).  

 

В2.  



1. В Россию приглашаются талантливые архитекторы, скульпторы, живописцы (Л. В.). 2. Где-то далеко, 

нарастая, заворчал гром, но не докатился, растаял, сошел на нет (В. Бел.). 3. Вокруг меня снуют и старые и 

молодые лица (Ее.). 4. Богатый теплом, светом, зеленью и птичьими кликами восход обозначился за стеной 

(В. Бел.). 5. Предутренняя звезда остро и безжалостно светила в прореху дырявой кровли (В. Бел.). 6. Зайцы 

шастают около гумен, а то и у самой бани (В. Бел.). 7. Свечной фитиль упал в лужицу воска, ярко вспыхнул 

и погас (В. Бел.). 8. В малой прессе была своя конкуренция, борьба за подписчика, за тираж (М. Гр.). 9. 

Иными словами, Лейки-ну нужна была не пародия сама по себе, а литературный фельетон в форме пародии 

(М. Гр.). 10. В переднюю высыпала встречать его целая компания: двое мужчин, три дамы и гимназист 

(Аверч.).  

 

В3.  

1.В следующем году Чехову довелось увидеться с Толстым, очароваться им, позднее писать о нем 

восторженные письма и бояться его смерти как самой страшной беды для русской жизни и литературы (М. 

Гр.). 2. Беседка стояла в самой гуще парка и действительно была прелестной, укрытой и от чужих глаз, и от 

палящих лучей солнца (Бр.). 3. Повсюду: на полках, полузакрытых синей завесой, на широком мраморном 

столе, на особых подставках из черного дерева — лежали свитки (Лад.). 4. Рыжеватые болотца вдали 

перемежаются то белым ржаным жнивьем, то темно-коричневыми дорожками разостланного по луговинам 

льна, то зяблевой чернотой полос, то изумрудными яркими клонами озимых (В. Бел.). 5. Горячие камни 

единственной в городке мощеной улицы, горячие железные крыши домов и нагретые солнцем прутья 

садовых решеток — все исходило жарою и горьким зноем... (В. Бел.). 6. В жизни Чехов высоко ценил 

хорошую шутку, любил и умел озорничать, не поддавался хандре (М. Гр.). 7. Божьи коровки, птицы, всегда 

всем удивленные лягушки, сидевшие на животе кто на дорожке, кто на ступеньках балкона, — все загадали 

судьбу (А. Н. Т.). 8. В дверях столпилась дворня с исковерканными изумлением и тайным страхом лицами: 

девка, выпавшая вчера из окна, мальчишка, разбивший тарелку, и даже продажный кучер Афанасий, 

сговорившийся с Андрейкой погубить учителя (Аверч.). 9. Древним символическим языком природа 

говорит с человеком о наступлении лет и зим, о смене поколений (М. Гр.). 10. Черт его знает, что он 

наблюдал сверху: звезды ли, слабое ли свечение морских струй, расходившихся от пароходного носа, или 

ночные разговоры на палубе (А. Н. Т.). 

 

Тема. 9.5. Предложения с обособленными и уточняющими членами, обращениями и вводными 

словами и предложениями 

 Самостоятельная работа. 

 

В1.  

— Друзья, распахните свое воображение. Представьте себе, что я стою на одном берегу великой русской 

реки Волги, а моя бабушка — на другом. Широка Волга в этом месте, наверное, километр. Я кричу: 

«Бабушка! Плыви ко мне!» Мой крик достигает бабушки за три секунды, и она ко мне плывет. Через 

пятнадцать минут она у меня. Вам ясно?  

— Не верю.  

— Некоторые сомневаются. Эх! Фомы Неверующие! Докажем им всё это опытным путем. Ассистенты, 

вперед! (По Э. Успенскому.)  

(69 слов. Знаки препинания при диалоге, прямой речи, обращении, вводных словах, в сложносочиненном 

предложении, в восклицательных и вопросительных предложениях.)  

Задания.  

1. Подчеркните обращения в 1-м абзаце (I вариант), во 2-м абзаце (II вариант).  

2. Выпишите восклицательное предложение (I вариант), вопросительное предложение (II вариант).  

3. Произведите синтаксический разбор 2-х словосочетаний во 2-м предложении (I вариант), в 3-м 

предложении (II вариант).  

4. Укажите грамматические основы 2-го предложения (I вариант), 5-го предложения (II вариант).  

 

В2.  

«Интересно, в чем придет профессор на лекцию в этот раз?» — думала Марина Рубинова. Профессор 

пришел в тренировочном костюме и в кедах . Он был суров и деловит. Он сразу спросил:  

— Где батут, Марина?  

— Тут! — сразу ответила она.  

И профессор стал прыгать. А телевизионная бригада в студии готовилась к передаче: выставляла свет, 

прогревала аппаратуру . Наверное, летать над батутом трудно. Профессор все время переворачивался в 

воздухе и норовил опуститься в сетку головой, и на его лице проступали мелкие квадраты от сетки. (По Э. 

Успенскому.)  

(78 слов. Знаки препинания при диалоге, прямой речи, обращении, вводных словах, в простом и сложном 

предложении.)  

Задания.  

1. Произведите синтаксический разбор указанных предложений (отмеченных цифрой 4).  

2. Укажите однородные члены в последнем предложении (I вариант).  



3. Составьте схему предложения с прямой речью (II вариант).  

4. Произведите разбор словосочетаний телевизионная бригада, готовилась к передаче (I вариант); бригада в 

студии, летать трудно (II вариант). 

 

 

Тема. Обособленные члены предложения 

ТЕСТ 

1. Определите тип обособленного определения.  

Вот терем, странный и милый, высится в тени листвы (С. Бородин).  

1. Согласованное обособленное определение.  

2. Несогласованное обособленное определение.  

2. Определите способ выражения обособленного согласованного определения.  

1. Там церковь, не похожая ни на одну из прежних (С. Бородин).  

2. Некошеные травы, начинающие по-осеннему буреть, роняли капли росы (М. Рапов).  

А. Причастный оборот.  

Б. Прилагательное с зависимыми словами.  

В. Одиночное прилагательное.  

3. Являются ли выделенные слова обособленным согласованным определением и на письме соответственно 

выделяются запятыми?  

Восхищенный способностями мальчишки Жгутов решил забрать его к себе (Ю. Нагибин).  

1. Нет, так как определение стоит впереди определяемого слова.  

2. Да, так как определение стоит впереди определяемого слова и имеет добавочное обстоятельственное 

значение.  

4. Установите причину обособления согласованного определения.  

1. На набережной канала, огибавшего разрушенный стадион, девушка остановилась (Г. Матвеев).  

2. Каждая веточка, мохнатая от легких кристаллов инея, хранила свою красоту (Н. Артюхова).  

3. Очарованный, я смотрел на всемогущего человека в золотом халате (Г. Кочетков).  

А. Определение относится к личному местоимению. 

 Б. Определение выражено причастным оборотом и стоит после определяемого слова.  

В. Определение выражено именем прилагательным с зависимыми словами и стоит после определяемого 

слова. 

 Г. Определение выражено одиночным именем прилагательным и стоит после определяемого слова.  

Д. Определение отделено от определяемого слова другими членами предложения.  

5. Определите причину обособления несогласованного определения.  

Через две минуты он, в недорогом костюме цвета небесной лазури, с узким галстуком, бесшумно 

проскользнул в кабинет (Г. Гребнев).  

1. Определение относится к имени собственному.  

2. Определение относится к имени существительному со значением профессии, должности, рода занятий, 

возраста, степени родства.  

3. Определение относится к личному местоимению.  

4. Определение отделено от определяемого слова другими членами предложения.  

5. Определение имеет дополнительный смысловой оттенок.  

6. Найдите в предложениях с обособленными членами предложение с обособленным приложением.  

1. На нем была светло-зеленая мантия, подбитая мышиным мехом (А. Погорельский).  

2. Среди них выделялся Володя Коробов — староста класса (Ю. Клименченко).  

7. Установите причину обособления приложения.  

Одноглавая церковка напоминала Царевну-Лебедъ, чудесную девушку из сказки Пушкина (Г. Гребнев).  

1. Приложение относится к личному местоимению.  

2. Приложение выражено нарицательным существительным с зависимыми словами и стоит после 

определяемого слова.  

3. Приложение распространено, относится к имени собственному и стоит после определяемого слова.  

4. Приложение стоит впереди определяемого слова и имеет дополнительный обстоятельственный оттенок.  

8. Обособляется ли приложение, стоящее впереди определяемого слова?  

Сын лесника он родился и вырос в лесу, с малых лет занимался охотой (А. Новиков-Прибой).  

1. Да, так как стоит впереди определяемого слова и имеет дополнительный оттенок в значении; 

соответственно на письме выделяется запятыми.  

2. Да, так как относится к личному местоимению; соответственно на письме выделяется запятыми.  

3. Нет, так как стоит впереди определяемого слова; соответственно на письме запятыми не выделяется.  

9. Определите тип обособленного обстоятельства.  

1. Испугавшись человека, чибисы отлетели к сухим камышам (А. Перегудов).  

2. Оставшись один, Алеша со вниманием стал рассматривать залу (А. Погорельский).  

3. На площади меня ждал Халим, сидя с поджатыми под себя ногами (Н. Телешов).  

А. Обстоятельство места.  

Б. Обстоятельство времени.  



В. Обстоятельство цели.  

Г. Обстоятельство уступки.  

Д. Обстоятельство условия.  

Е. Обстоятельство причины.  

Ж. Обстоятельство образа действия.  

3. Обстоятельство меры и степени.  

10. Определите способ выражения обособленных обстоятельств.  

1. Охотники, выспавшись, направляются к Чертову Логовищу (А. Новиков-Прибой).  

2. Глядя на них, становится весело и тревожно (Н. Артюхо-ва).  

А. Деепричастный оборот. 

Б. Одиночное деепричастие.  

В. Имя существительное с предлогом.  

11. Какое количество запятых следует поставить в предложениях, имеющих одиночные деепричастия?  

1. Воины шли не прямиком а пробираясь между грудами тел (М. Рапов).  

2. Над костром вьется кудрявясь сизый дым (А. Новиков-Прибой).  

А. Одна запятая 

 Б. Две запятые.  

12. Необходимо ли в предложении обособление выделенного оборота?  

Кроме книг здесь был лишь письменный стол и кожаные кресла (Г. Гребнев).  

1. Да.  

2. Нет.  

13. Если сравнительные обороты с союзами будто, точно, словно всегда на письме выделяются запятыми, то 

сколько запятых надо поставить в предложениях?  

1. Сейчас же все было необычно точно в волшебной сказке (Е. Пермитин).  

2. Самоходная баржа словно на ощупь движется малым ходом (В. Дружинин).  

А. Одна запятая.  

Б. Две запятые.  

14. Определите причину выделения запятыми сравнительного оборота с союзом как.  

И она осталась висеть на дубовых ветвях, как на могучих руках (М. Пришвин).  

1. Союз как соотносится с указательными словами так, такой, тот.  

2. Союз как имеет значение подобия (уподобления).  

3. Союз как выступает в сочетании как правило, как обычно, как всегда и др.  

4. Союз как в сочетаниях не что иное, как; не кто иной, как.  

15. Определите причину, по которой оборот с союзом как запятой не выделяется.  

Мальчишки разговаривали с девочкой как старые знакомые (В. Железников).  

1. Оборот имеет значение «в качестве».  

2. Оборот имеет значение образа действия.  

3. Оборот имеет значение отождествления.  

4. Оборот является фразеологизмом.  

16. Определите постановку знаков препинания в предложении, имеющем оборот с союзом как.  

Под ближними дубами как жар горят умытые росой щиты (М. Рапов).  

1. Сравнительный оборот на письме выделяется запятыми.  

2. Оборот с союзом как запятыми не выделяется.  

17. Сколько запятых следует поставить в данном предложении?  

Эти звери были не что иное как большие крысы кроты хорьки и подобные им (А. Погорельский).  

1. Одна запятая.  

2. Две запятые.  

3. Три запятые.  

 

Тема. 9.5. Предложения с вводными и вставными конструкциями 

Практическая работа. 

Задания.  

1. Выявите критерии разграничения вводных и вставных конструкций.  

2. Объясните постановку знаков препинания.  

 

В1.  

1. По замыслу автора, добродетель в лице Лизы должна была победить... (Бр.). 2. Шапур изображен в 

высокой короне (известно, что каждый сасанидский царь носил корону своей особой формы) (Л. В.). 3. 

Впрочем, раздумывать долго не пришлось... (Лад.). 4. По словам отца, поход был полон веселья... (Лад.). 5. 

Помнится, на деревню несколько суток дули упрямые дождливые ветры... (В. Бел.). 6. Оболенский 

познакомился с Чеховым по «Пестрым рассказам» (книга появилась в издании «Осколков» в 1886 году и 

затем еще 13 раз выходила в книгоиздательстве Суворина) (М. Гр.). 7. Вася оставлен при университете, 

значит, впереди работы много (Осорг.). 8. Наоборот, можно было не опасаться обхода конных орд справа... 



(Лад.). 9. Вероятно, поведение раба и спасло меня от преследования (Лад.). 10. Бегать, однако, не хотелось 

(В. Бел.).  

 

В2.  

1. Разумеется, брат не одобрит лишний расход... (Бр.). 2. Дельвиг сел подле хозяйки, он, видимо, был своим 

человеком (Тын.). 3. К его удивлению, в окнах было темно (Бр.). 4. Главным героем юношеской драмы 

является, конечно, Платонов (М. Гр.). 5. Первые главы «Петербургского романа» (теперь этот роман 

назывался «Униженные и оскорбленные») были давно готовы (Бр.).  

6. К счастью, на лестнице им никто не встретился (Бр.). 7. По словам Веры, Варенька очень редко говорила о 

своей больной дочери (Бр.). 8. Впрочем, есть у меня и другие замыслы... (Бр.).  

9. Пожалуй, посуду покупать не нужно... (Бр.). 10. Все это, разумеется, подавалось под определенным углом 

зрения (М. Гр.).  

 

В3.  

1. Конечно, уют можно создать (Бр.). 2. Помню, пришел Вася однажды к бабушке и что-то спросил у нее 

(Аст.). 3. Город, по рассказам, весьма пострадал от маркоманских войн... (Лад.). 4. Он [Иван Тимофеевич] с 

наслаждением через ногу стянул клещевину хомута (сила еще была), ловко замотал и заправил сыромятную 

супонь, подседлал и завожжал (В. Бел.). 5. Навстречу нам двигались другие караваны верблюдов, может 

быть спешившие в Антиохию (Лад.).  

6. Говорят, для налима в верховьях Енисея особый нагул (Аст.). 7. Можно, разумеется, считать это двойное 

совпадение имен простой случайностью (М. Гр.). 8. Все это время «Село Степанчиково» отнюдь не лежало 

под сукном: едва получив роман от Некрасова, брат послал его на прочтение Майкову (заручиться 

поддержкой Майкова, известного поэта, было очень важно) (Бр.). 9. Среди кобанских бронз, пожалуй, 

особенно привлекают топорики (Л. В.). 10. Само собой разумеется, некоторые воспользовались суматохой 

(Лад.). 

 

Тема. 9.5. Простое осложненное предложение  

Практическая работа. 

 

Задания.  

1. Расставьте пропущенные знаки препинания при однородных членах предложения.  

2. Подчеркните обособленные члены предложения, указав их синтаксическую функцию и способ 

выражения.  

3. Произведите полный синтаксический разбор одного предложения, осложненного вводными или 

вставными конструкциями.  

 

В1.  

Наступила, наконец, и весна. И в сонных грезах и наяву в келье и в церкви под ровное постукивание 

вязальных спиц матери и под однообразное чтение неудержимо рвалось молодое нетерпеливое сердце 

Аленушки.  

Долго бродила она вокруг монастыря, тоскуя и не находя себе места. Зайдя за один выступ монастырской 

стены, подходившей почти вплоть к морю, она уселась на краю обрыва и, собирая вокруг себя мох, стала 

делать из него венок. Почти под ногами у нее, ниже, под неровным каменистым берегом плескалось море, 

наскакивая на берег с пеной и снова отступая и падая. Из-под самого камня, казалось, сползала земля и тихо 

сыпалась в море с отвесной кручи. (Д. Мордовцев.)  

 

В2.  

С возникновением Петербурга не было связано ничего таинственного мистического. Не было никаких 

пророчеств, которые предсказали бы его великую удивительную и трагическую судьбу. Правда, есть 

легенда, где фигурирует ковчег с мощами Андрея Первозванного, закопанный Петром в основание бастиона 

Петропавловской крепости, и орел, наблюдавший с небес за процедурой основания города святого Петра. 

Но она возникла много лет спустя. В тот день — 16 мая 1703 года (естественно, по старому стилю) — 

самого царя-основателя не было на невских берегах. (Е. Анисимов.)  

 

В3.  

Когда говорят о Пушкине, то невольно вспоминают имена его друзей лицейских братьев товарищей. Люди 

эти интересные настоящие достойные светлой памяти. И первый из них — Никита Тимофеевич Козлов, 

дядька поэта.  

В дядьке своем Пушкин, по его словам, видел настоящего русского человека. Его простая умная речь 

обращала на себя внимание друзей молодого поэта.  

Крамольные стихи — «Деревню» «Вольность» эпиграммы на «барство дикое» — Пушкин отдавал на 

сохранение верному своему дядьке. По свидетельству современников, они стали известны многим 

грамотным дворовым. Так, например, дворовый Алексей — дядька И. И. Пущина (друга Александра 

Сергеевича, будущего декабриста) — хорошо знал эти стихотворения. (С. Гейченко.) 



 

Тема. 9.6. Знаки препинания при прямой речи, диалоге и цитатах. 

ТЕКСТОВЫЕ ДИКТАНТЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задания.  

1. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы, раскройте скобки.  

2. Расставьте знаки препинания в предложениях с прямой речью.  

 

1.  

В воздух., в саду было пусто, и только нежная музыка нап..лняла эту пустоту какой (то) (н..) передаваемой 

прел..стью.  

Наташа кончила и, рас..еян..о пригнувшись к роялю, задумчиво засмотрелась в окно. Аплодисменты 

слушателей с тер..ас..ы выв..ли ее из задумчивости.  

Она встала, вышла на тер..ас..у, весело поздоровалась и заявила А мамы и Зины нет дома.  

Это, конеч..но, очень грус,.но пр..н..брежительно ответил Кор-нев но так и быть, могут подольше на этот раз 

(н..) являться.  

Ну, пожалуйста махнула рукой Наташа. И, пр..сев на ступеньки, заглядывая на небо и в сад, сказала Скоро 

потянет прохладой.  

А пока положительно дышать (н..) чем ответил Корнев, пр..саживаясь около нее.  

Сели Берендя и Карташев. Карташев крикнул Таня! Мы чаю х..тим. Таня ушла, а они все четверо 

продолжали все тот (же) разг..вор, тихий, (н..) спешный. (Н. Гарин-Михайловский.)  

(116 слов.) Орфограммы: 1, 2, 4, 5, 9, 15, 27, 36, 37, 39, 40, 44.  

 

2.  

На следу..щий день, в назначен..ый час, учитель взял в руки кни..ку, из которой задан был урок Алеш.. . 

Подозвал его к себе и велел прог..в..рить заданное. Алеша (н..) мало (н..) сомневался в том, что в этот раз 

ему удаст..ся показать свою (н..) обыкновенную способность. Он р..зинул рот. И (н..) мог выг..в..рить (н..) 

слова!  

Что (же) вы м..лчите? сказал ему учитель. Г..в..рите урок.  

Алеша покр..снел, потом побл..днел. Он (н..) мог выг..в..рить (н..) одного слова, потому что, надеясь на 

к..ноплян..ое зерно, он даже и (н..) заглядывал в книгу.  

Что это значит, Алеша? закричал учитель. Почему вы (н..) х..тите г..в..рить?  

Алеша сам (н..) знал, чему приписать такую стран..ость. Всунул руку в к..рман, чтоб ощупать сем..чко... Но 

как описать его от-ча..ние, когда он его (н..) нашел!  

Между тем учитель т..рял т..рпение. П..дите в спальню сказал он и оставайтесь там, пока совершен..о буд..те 

знать урок. Алешу отвели в нижний этаж, дали ему книгу и зап..рли дверь ключ..м. (А. Погорельский.)  

(149 слов.) Орфограммы: 1, 2, 3, 4, 9, 13, 23, 36, 37, 38, 39, 40.  

 

3.  

Принцес..а рас..казала отцу о своем страшном сне. Выслушав ее, старый к..роль поник г..ловою. Да произнес 

он скорбно и ук..риз-нен..о я (н..) думал, что ты обман..ш.. меня, принцес..а.  

И он начал рассказывать ей, что д..вно уже слыш..т, как истребляют белых цапель для украшений. Грус..ная 

правда ответил к..роль. И птиц., гибнут, и человек унижается.  

Тогда принцесса стала просить, что (бы) он научил ее, как исправить или загладить пр..ступок, но к..роль 

отвечал Что сделан..о, того уничтожить н..льзя (н..) каким р..ска..нием. Р..ска..ние очища..т душу и зак..ляет 

ее против новых искушений, но проше..шее — (п..) поправимо.  

Кл..нусь тебе воскликнула принцесса что (н..) когда и (н..) кому я (н..) сделаю более зла во всю мою жизнь!  

Мало — (н..) делать зла: нужно делать добро говорил к..роль. В мире и так слишком много страданий, а, 

пр..чиняя зло хотя (бы) самому (н..) значительному существу, ты ув..лич..ва..ш.. это зло. А назначение 

человека совсем (н..) такое. (Н. Телешов.)  

(135 слов.) Орфограммы: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 27, 29, 30, 37, 38, 39, 40, 44. 

 

Тема. 9.7. Сложносочиненное предложение 

ТЕСТ 

1. Определите тип предложения по структуре.  

Предки Лейкина, как и Чехова, были крепостными, но на волю вышли раньше, раньше сколотили капитал и 

вообще, судя по всему, были удачливее Чеховых (М. Громов).  

1. Сложносочиненное предложение.  

2. Простое предложение, осложненное однородными членами.  

2. Определите синтаксические отношения, выраженные в сложносочиненных предложениях.  

1. Но в это время дверь с треском раскрылась, и на пороге показалась коренастая рыжая молодая женщина в 

шляпе, с зонтом в руке (А. Н. Толстой).  

2. Лишь мимо кургана мелькает Сайгак, через поле скача, Иль вдруг на него налетает, Крилами треща, 

саранча (А. К. Толстой).  



А. Соединительные отношения. 

 Б. Противительные отношения.  

В. Разделительные отношения.  

3. Каким союзом соединены части сложносочиненного предложения?  

Я бросился обратно, пытаясь отыскать первоначальное место, однако вокруг был уже другой, еще более 

обильный малинник (В. Белов).  

1. Соединительный союз.  

2. Противительный союз.  

3. Разделительный союз.  

4. Определите тип простых предложений, входящих в сложносочиненное, по составу.  

Месяца не было, но небо вызвездилось, и над деревней перекинулась исполинская полоса Млечного Пути 

(В. Белов).  

1. Первая часть представляет собой односоставное предложение, а две другие части — двусоставные 

предложения.  

2. Две части — односоставные предложения, а третья часть — двусоставное предложение.  

3. Все три части соотносятся с двусоставными предложениями.  

5. Определите оттенок соединительных отношений в структуре сложносочиненного предложения.  

Неяркая вешняя молния сиганула в лесную теплую мглу, и первый трескучий гром чисто и смело 

прокатился над миром (В. Белов).  

1. Перечисляются одновременные события.  

2. Перечисляются следующие друг за другом события.  

6. Определите тип синтаксических отношений в сложносочиненном предложении.  

Волны еще бушевали, и черный корабль лежал на боку тяжкой громадой, вероятно навеки закончив свои 

странствия (А. Ладинский).  

1. Соединительные отношения с оттенком одновременности.  

2. Соединительные отношения с оттенком следования (разновременности).  

3. Противительные отношения.  

4. Разделительные отношения.  

7. Почему ставится тире в сложносочиненном предложении?  

Взгляну я во дворик зеленый —  

И сразу порадуют взор  

Земные друг другу поклоны  

Людей, выходящих во двор (Н. Рубцов).  

1. Тире при резком противопоставлении второй части сложносочиненного предложения.  

2. Тире при неожиданном присоединении.  

8. Какой знак препинания следует поставить в сложносочиненном предложении?  

...И солнце жгло их желтые вершины,  

И жгло меня но спал я мертвым сном (Ю. Лермонтов).  

1. Запятая.  

2. Тире (при резком противопоставлении второй части сложносочиненного предложения).  

9. Сколько запятых нужно поставить в сложном предложении?  

Куда ни обращаю взор  

Кругом синеет мрачный бор  

И день права свои утратил (А. Фет).  

1. Одна запятая.  

2. Две запятые.  

10. Следует ли разделять запятой части сложносочиненного предложения, связанные неповторяющимся 

союзом и?  

Здесь Пушкина изгнанъе началось  

И Лермонтова кончилось изгнанъе (А. Ахматова).  

1. Да.  

2. Нет, так как имеется общий второстепенный член.  

11. Каким знаком препинания отделяются простые предложения в составе сложносочиненного?  

Мне стало как-то ужасно грустно в это мгновение однако что-то похожее на смех зашевелилось в душе моей 

(Ф. Достоевский).  

1. Запятая.  

2. Точка с запятой.  

12. Какой тип синтаксических отношений представлен в сложносочиненном предложении?  

1. Кто мне откликнулся в чаще лесной? Старый ли дуб зашептался с сосной, Или вдали заскрипела рябина, 

Или запела щегла окарина, Или малиновка, маленький друг, Мне на закате ответила вдруг? (Н. Заболоцкий).  

2. Шумит на дворе непогода,  

А в доме давно уже спят... (А. К. Толстой).  

А. Соединительные отношения. 

Б. Противительные отношения.  



В. Разделительные отношения. 

 Г. Сопоставительные отношения.  

13. Какую роль играют запятые в сложносочиненном предложении?  

Мне стан твой понравился тонкий  

И весь твой задумчивый вид,  

А смех твой, и грустный и звонкий,  

С тех пор в моем сердце звучит (А. К. Толстой).  

1. Отделяют части в сложносочиненном предложении с разделительными отношениями и выделяют 

обособленные согласованные определения.  

2. Отделяют части в сложносочиненном предложении с разделительными отношениями и разделяют 

однородные определения.  

14. Определите границу между частями сложносочиненного предложения, назовите главное средство связи 

частей предложения.  

В очарованье русского пейзажа  

Есть подлинная радость, но она  

Открыта не для каждого и даже  

Не каждому художнику видна (Н. Заболоцкий).  

1. Граница между частями сложносочиненного предложения проходит на месте соединительного союза.  

2. Граница между частями сложносочиненного предложения проходит на месте противительного союза.  

3. Граница между частями сложносочиненного предложения проходит на месте разделительного союза.  

15. Квалифицируйте структуру данного предложения. Сколько запятых необходимо поставить в этой 

конструкции?  

Еще одни другие сутки и под корой проснется сок (А. Твардовский).  

1. Сложносочиненное предложение; две запятые.  

2. Простое предложение осложнено однородными членами; одна запятая.  

 

Практическая работа. 

Задания.  

1. Определите тип синтаксических отношений в сложносочиненных предложениях.  

2. Укажите главное средство связи между частями сложного предложения.  

 

В1.  

1. Кукушка откуковала, и еще веселее засвистал весь сад, зашумел листьями (А. Н. Т.). 2. Горели костры, а 

дружинники обоих князей пили мед, ели жаренных на вертелах диких уток (С. Г.). 3. Двое парней обратили 

внимание на Джаннину и попытались с ней заговорить, но она не удостоила их ответом (Е. В.). 4. Долги 

зловещего авантюриста росли с головокружительной быстротой, и ряд прозаических неприятностей 

обрушился на его бедную голову (Аверч.). 5. Курлыканье этих жилистых птиц остывает в пронзительном 

бело-синем небе, и они исчезают вдали, словно нанизанные на тонкую бечеву (В. Бел.). 6. Фигуры атлантов 

были предусмотрены еще в проекте Кленце, но именно Теребеневу принадлежит их пластическая 

разработка (Л. В.). 7. Вдруг щелкает входная дверь, и в прихожей слышатся шаги брата (Бр.). 8. Ехали 

вместе с Берингом матросы, артиллеристы, солдаты, а всего для двух кораблей было набрано полторы сотни 

человек (Орл.). 9. Возле муравейника на обогретой земле лежали полосатые цветы граммофончики, и в 

голубые их рупоры совали головы шмели (Аст.). 10. В реальном облике Таганрога было, конечно, и белое, и 

черное, но к этим крайностям подмешивалось множество других оттенков и красок (М. Гр.).  

 

В2.  

1. Шлюпок на корабле больше не было, и высадиться на американский берег стало делом невозможным 

(Орл.). 2. Как мелкие битые стеклянки, мерцали в небе звезды, но за деревней уже обозначилась лиловая 

заря (В. Бел.). 3. Зал погружается в темноту, и лампочки в оркестре светят ярче (Е. В.). 4. Другие два окна 

спальни были занавешены, и на камине, в темноте, постукивал неспешно маятник (А. Н. Т.). 5. Солнце село, 

и тусклые тучи висели над темной степью (А. Н. Т.). 6. Естествознание исключалось из гимназических 

программ, а таганрогское начальство и вовсе искореняло всякое естествознание (М. Гр.). 7. Дождь 

прекратился, видимо, собирался с новыми силами, и зрители заполнили балкон над театральным подъездом 

(Е. В.). 8. Братья крепко обнялись, и Михаил уже на ходу вскочил на подножку (Бр.). 9. Надеялся встретить 

его завтра-послезавтра, но брат задержался по нездоровью (Бр.). 10. В библиотеке открыли окна, и влился в 

заплесневелую комнату травянистый воздух вечера (А, Н. Т.).  

 

В3.  

1.Обычно в первом антракте Ингрид брала свою папку с нотами и отправлялась в курительную, а Этьен 

сидел в опустевшем, притихшем партере и делал записи в блокноте (Е. В.). 2. На вершинах берез листа уже 

не было, и голые прутья исполосовали огрызок луны, висевший теперь над самым кладбищем (Аст.). 3. О 

жаренном на вертеле мясе и яичнице он мечтал давно, но бестолковая хозяйка не понимала его идеалов, 

оправдываясь непитательностью такого меню (Аверч.). 4. Страницы и строки о лесах, цветах и деревьях 

едва ли не самые совершенные у Чехова, и каждая из них воспринимается как явление природы, как особое 



благозвучное цветение языка (М. Гр.). 5. В комнате от спущенных штор было темно, и только ночник, 

вделанный внутрь розовой раковины, слабо освещал край столика, окурки и увядшую розу в стакане (А. Н. 

Т.). 6. Извозчичьи экипажи день-деньской разъезжают с поднятым верхом, а кучера не снимают плащей, 

отлакированных ливнями, дождями, дождиками и дождичками (Е. В.). 1. В начале XIX века отдельные 

школы были уже частично объединены, но строгая систематизация все еще отсутствовала (Л. В.). 8. 

Потянул теплый, смешанный с болотными цветами ветер, и издалека долетел протяжный звериный крик и 

стих (А. Н. Т.). 9. А у каждого из нас своя вотчина, и нам не так-то легко выйти за ее рубеж (М. Гр.). 10. 

Пенджикент был всего лишь небольшим городком, но найденные в нем художественные памятники 

выявляют высокий уровень раннесредневековой согдийской культуры (Л. В.). 

 

Тема. 9.7. Пунктуация в сложносочиненном предложении 

Практическая работа. 

 

Задания.  

1. Расставьте знаки препинания в сложносочиненных предложениях. Объясните их постановку.  

2. Определите значение союзов, связывающих части сложносочиненных предложений.  

 

В1.  

1. И клены морщатся ушами длинных веток и бабы охают в немую полутьму (Ес.). 2. В то же время 

разверзлись небесные хляби и начался ливень... (Лад.). 3. Минута, другая и Крылов перед императрицей (Я.-

М.). 4. Моделировка рельефа отличается тонкостью и свободой а введение золоченых поверхностей 

сообщает ему особую живописность (Л. В.). 5. Черемушку не срубали и на ней вили птички гнезда (Аст.). 6. 

В дверь купе проникал свежий воздух и вдруг запахло духами, горьковатыми и нежными (А. Н. Т.). 7. 

Мировой литературе известно великое множество утопий но утопия Лопахина выглядит среди них едва ли 

не самой комичной (М. Гр.). 8. Случайно огонь не добрался до росписей «Синего зала» и археологам 

удалось выявить их на стенах (Л. В.). 9. Зимняя ночь тянулась долго-долго и черные окна пустой дачи 

угрюмо глядели на обледеневший неподвижный сад (Андр.). 10. На участке росло несколько плодовых 

деревьев и возвышался величественный дуб... (Лад.).  

 

В2.  

1. И стоит береза в сонной тишине и горят снежинки в золотом огне (Ее.). 2. Поднялся частый дождь и 

отовсюду стал надвигаться мрак осенней длинной ночи (Андр.). 3. Еще мгновение и пламя забушевало как 

буря... (Лад.). 4. Редкие фонари были давно погашены а рассвет еще даже не занимался (Бр.). 5. Налетел 

ветерок и на подоконник упали капли росы (А. Н. Т.). 6. Отец Чехова был религиозным человеком но в его 

вере не было терпимости и добродушия (М. Гр.). 7. В травке желтели шляпки маслят и краснели рыхлые 

сыроежки (Аст.). 8. А за сараем под сугробом тихо спало маленькое деревце и ему тоже снилась весна 

(Аст.). 9. Солнце скрылось за вершинами ближних дубов и лип и белые лебеди с кликами прилетели на 

ночлег к озеру близ Киева (С. Г.). 10. Наступила весна и тихая дача огласилась громким говором, скрипом 

колес и грузным топотом людей, переносящих тяжести (Андр.).  

 

В3.  

1.С полдесятка пожилых женщин, не обращая внимания друг на друга, тихо молились около левого клироса 

да какой-то лысый мужик стоял у дверей и держал в руках рукавицы (В. Бел.). 2. В святой обители природы, 

в тени разросшихся берез струятся смутные воды и раздается скрип колес (Рубц.). 3. Бородатые капитаны в 

зюйдвестках, стоя на мостиках, невозмутимо пыхали короткими трубками а чревы океанских судов, 

ненасытные и бездонные, поглощали и поглощали золотую смолистую плоть (В. Бел.). 4. Эта коллекция 

положила начало систематическому собирательству художественных ценностей но она была далеко не 

первой из уже имевшихся в то время в России и позднее частично вошедших в состав Эрмитажа (Л. В.). 5. В 

темноте стучал копытцами забиячливый козленок да крупная осенняя муха звучно шлепалась об оклеенный 

газетами потолок (В. Бел.). 6. «Вишневый сад» создавался в переломные годы русской истории и это 

отразилось в содержании пьесы, в ее своеобразных и сложных настроениях (М. Гр.). 7. Еще одно мгновение 

и Вергилиана не было бы в живых однако мне удалось схватить воина за руку (Лад.). 8. А дверь уже закрыли 

и в столовой застучали посудой (А. Н. Т.). 9. Природа и человек находятся в полном согласии и созерцание 

полотна рождает чувство покоя и умиротворенности (Л. В.). 10. Нагружай припасы в трюм и плыви (Орл.). 

 

Тема. 9.8. Сложноподчиненное предложение 

ТЕСТ 

1. К чему относится придаточная часть сложноподчиненного предложения?  

1.Но я любитель старых тополей,  

Которые до первой зимней вьюги  

Пытаются не сбрасывать с ветвей 

 Своей сухой заржавленной кольчуги (Н. Заболоцкий).  

2. Проблема авторского голоса не находит решения, поскольку она, по-видимому, неверно поставлена (М. 

Громов).  



А. Придаточная часть относится ко всей главной части предложения в целом.  

Б. Придаточная часть относится к одному слову в главной части.  

В. Придаточная часть относится к словосочетанию в главной части.  

2. Что распространяет придаточная часть в сложноподчиненном предложении?  

Вдруг борей с такой яростью обрушился на корабль, что во мгновение ока разорвал парус на мачте и унес в 

море (А. Ладинский).  

1. Придаточная часть распространяет всю главную часть предложения.  

2. Придаточная часть распространяет одно слово в главной части.  

3. Придаточная часть распространяет словосочетание в главной части.  

3. Определите средство связи придаточной изъяснительной части с главной в сложноподчиненных 

предложениях.  

1. Можно было бы сказать, что Чехов побуждает нас видеть мир и самих себя с элегическим раздумьем о 

прошлом (М. Громов).  

2. Позови своих воевод да спроси их, что они скажут (С. Голицын).  

А. Союз.  

Б. Союзное слово.  

4. Докажите принадлежность слова что к союзу или к союзному слову.  

Юморески Антоши Чехонте по жанру и форме похожи на то, что изо дня в день печаталось в «Стрекозе», 

«Будильнике» и «Осколках» (М. Громов).  

1. Что — союз, так как соединяет придаточную изъяснительную часть с главной в структуре 

сложноподчиненного предложения; членом предложения не является.  

2. Что — союзное слово, так как соединяет придаточную изъяснительную часть с главной в структуре 

сложноподчиненного предложения, являясь при этом членом предложения (подлежащим в придаточной 

части), и выражено относительным местоимением.  

5. Определите главное средство связи частей сложноподчиненного предложения.  

1. Сам чайханщик с круглыми плечами, Чтобы славилась пред русским чайхана, Угощает меня красным 

чаем Вместо крепкой водки и вина (С. Есенин).  

2. Стол был уставлен бутылками, тарелочками с колбасой, разложенной звездочками, и икрой, размазанной 

по тарелке так, чтобы ее казалось больше (А. Аверченко).  

3. Пожил немного Витус в родном доме и стал подумывать, куда отправиться снова (О. Орлов).  

А. Части соединены функциональным союзом. 

 Б. Части соединены семантическим союзом.  

В. Части соединены союзным словом.  

6. Определите вид придаточной части, относящейся к слову в главной части сложноподчиненного 

предложения.  

Купальницы, затопившие было весенней желтизной все луга, теперь уступили место этим колокольцам, 

первым ромашкам и нежной, пронзительно-розовой, словно лазурной гвоздичке, которую называют в 

народе девичьей красотой (В. Белов).  

1. Придаточная определительная часть.  

2. Придаточная изъяснительная часть.  

3. Придаточная часть меры и степени.  

7. Определите вид придаточной части, назвав главное средство связи главной части предложения с 

придаточной. Что распространяет придаточная часть?  

Род Лермонтовых ведет свое начало из Шотландии, где еще в средние века существовал известный род 

Лермонтов (В. Афанасьев).  

1. Придаточная часть места присоединяется с помощью союзного слова где, имеет определительный оттенок 

значения и распространяет обстоятельство места в главной части.  

2. Придаточная часть места присоединяется с помощью союзного слова где и распространяет всю главную 

часть в целом.  

8. Определите вид придаточной части, средство связи придаточной части с главной. К чему относится 

придаточная часть?  

Мне верить хочется, что сердце не игрушка... (Н. Заболоцкий).  

1. Придаточная изъяснительная часть относится к слову в главной части и присоединяется к ней 

посредством союзного слова.  

2. Придаточная изъяснительная часть относится к слову в главной части и присоединяется к ней 

посредством функционального союза.  

9. Определите вид придаточной части, укажите слово (или словосочетание) в главной части предложения, к 

которому присоединяется придаточная, а также главное средство связи частей.  

Зной был такой ослепительный, что птицы на ветках присели, разинув клювы (А. Н. Толстой).  

1. Придаточная часть меры и степени присоединяется к словосочетанию такой ослепительный посредством 

функционального союза что.  

2. Придаточная часть меры и степени присоединяется к слову такой посредством функционального союза 

что.  



3. Придаточная часть меры и степени присоединяется к слову ослепительный посредством 

функционального союза что.  

10. Выделите главное средство связи придаточной части с главной. Определите виды придаточных.  

1. Те, у кого были силы, спустили шлюпку (О. Орлов).  

2. Майор снял ботинки, выломал ольховую палку, чтобы легче было нести чемодан (В. Белов).  

А. Изъяснительная придаточная часть присоединяется к главной части с помощью союза.  

Б. Изъяснительная придаточная часть присоединяется к главной части с помощью союзного слова, которое 

выполняет функцию косвенного дополнения.  

В. Придаточная часть цели присоединяется к главной части с помощью семантического целевого союза 

чтобы.  

11. Какой член предложения распространяет придаточная часть? Определите вид придаточной, назвав 

главное средство связи частей.  

Машина гудит так, что ее жалко, как живую (В. Белов).  

1. Придаточная часть образа действия и степени распространяет обстоятельство образа действия так и 

присоединяется к главной части посредством союза что,  

2. Придаточная часть образа действия и степени распространяет обстоятельство образа действия так, 

присоединяется к главной части посредством союза что и имеет добавочный оттенок следствия.  

12. Задайте вопрос от главной части предложения к придаточной. Определите вид придаточной, назвав 

главное средство связи и соответствующее ему слово.  

Дочеховская «фабульная» литература начиналась там, где кончалась будничная жизнь (М. Громов).  

1. Вопрос где? задается от всей главной части предложения; придаточная часть места присоединяется к 

главной союзным словом где, в главной части ему соответствует указательное слово там.  

2. Вопрос где? задается от сказуемого в главной части предложения; придаточная часть места 

присоединяется к главной союзным словом где, в главной части ему соответствует указательное слово там.  

13. Определите вид придаточной части. Выделите союз, укажите оттенки отношений.  

Когда кипит морская гладь,   

Корабль в плачевном состоянье (С. Есенин).  

1. Придаточная часть времени присоединяется к главной части семантическим временным союзом когда; в 

предложении выражены отношения одновременности.  

2. Придаточная часть времени присоединяется к главной части семантическим временным союзом когда; в 

предложении выражены отношения разновременности.  

14. Определите вид придаточной части, выделив главное средство связи главной и придаточной частей и 

указав оттенки отношений.  

Как только вошел француз своей прыгающей походкой, с насмешливым взглядом, обе сестры взбили 

локоны и улыбнулись (Ю. Тынянов).  

1. Придаточная часть времени присоединяется к главной части семантическим временным союзом как 

только.  

2. Придаточная часть времени присоединяется к главной части семантическим временным союзом как 

только, имеющим значение подчеркнуто близкого следования; значение следования выражается также 

сказуемыми — глаголами совершенного вида.  

15. Проанализируйте временные отношения в сложноподчиненном предложении. Установите средства 

выражения этих отношений.  

Так он раздумывал и поглядывал по сторонам, покуда за горкой не показался большой репъёвский сад... (А. 

Н. Толстой).  

1. Придаточная часть времени присоединяется к главной части семантическим временным союзом покуда 

не; действие главной части предшествует действию придаточной части; это значение разновременности 

передается союзом и соотношением видо-временных форм глаголов раздумывал, поглядывал — 

несовершенный вид, показался — совершенный вид.  

2. Придаточная часть времени присоединяется к главной части семантическим временным союзом покуда 

не; выражаются одновременные события.  

16. Охарактеризуйте сложноподчиненные предложения временного типа. Выделите союз, укажите 

выражаемые им временные отношения.  

Лишь только один я останусь с собою,  

Меня голоса призывают толпою (А. К. Толстой).  

1. Придаточная часть времени присоединяется к главной части семантическим временным союзом лишь 

только; выражаются отношения полной одновременности.  

2. Придаточная часть времени присоединяется к главной части семантическим временным союзом лишь 

только; выражаются отношения разновременности.  

3. Придаточная часть времени присоединяется к главной части семантическим временным союзом лишь 

только; выражаются отношения частичной одновременности.  

17. Определите вид придаточной части; назовите, в какой части излагается следствие, а в какой — причина.  

Непростая задача — выбрать лучшие из многотысячного собрания античных резных камней Эрмитажа, 

поскольку каждая из гемм являет собой маленький шедевр (Л. Воронихина).  



1. В главной части излагается следствие, а в придаточной — причина; придаточная часть причины 

присоединяется к главной части семантическим причинным союзом поскольку.  

2. В главной части излагается причина, а в придаточной — следствие; придаточная часть следствия.  

18. Определите вид придаточной части; назовите главное средство связи частей.  

Аптека находится почти у края города, так что аптекарше далеко видно поле (А. Чехов).  

1. В главной части излагается следствие, а в придаточной — причина; придаточная часть причины.  

2. В главной части излагается причина, а в придаточной — следствие; придаточная часть следствия 

присоединяется к главной части семантическим союзом следствия так что.  

19. Определите вид придаточной части; укажите, к чему относится придаточная часть и как она 

присоединяется к главной части.  

1.Чем обычней простое растенье,  

Тем живее волнует меня 

 Первых листьев его появленье  

На рассвете весеннего дня (Н. Заболоцкий).  

2. Ведь куда ни кинешь око,  

Всюду праздник, всюду лето (Н. Заболоцкий).  

А. Придаточная уступительная часть относится ко всей главной части и присоединяется к ней союзным 

словом с усилительной частицей ни.  

Б. Придаточная уступительная часть присоединяется ко всей главной части семантическим уступительным 

союзом. В. Придаточная сравнительная часть относится ко всей главной части и присоединяется к ней 

союзом чем — тем. Г. Придаточная сравнительная часть присоединяется к слову в главной части союзом 

чем — тем.  

20. Определите вид придаточной части; установите разновидность найденных отношений.  

Если одеться в минуту, безо всякого, конечно, мытья и чище-ния зубов, то через черный ход можно удрать 

во двор (А. Н. Толстой).  

1. Придаточная часть условия присоединяется к главной части семантическим условным союзом если — то; 

реальное условие выражается глаголом в форме изъявительного наклонения.  

2. Придаточная часть условия присоединяется к главной части семантическим условным союзом если — то; 

нереальное условие выражается глаголом в форме повелительного или сослагательного (условного) 

наклонения.  

3. Придаточная часть условия присоединяется к главной части семантическим условным союзом если — то; 

потенциальное условие выражается неопределенной формой глагола.  

21. Каким средством связи присоединяется придаточная часть к главной?  

Дедилъ считал себя знатоком географии, хотя в путешествия ездить не любил (О. Орлов).  

1. Придаточная уступительная часть присоединяется к главной части посредством семантического 

уступительного союза хотя.  

2. Придаточная уступительная часть присоединяется к главной части посредством союзного слова с 

усилительной частицей.  

22. Определите вид придаточной части, назвав главное средство связи частей.  

После варки картон кладут в печь, где и сушат около семи суток без доступа воздуха (В. Солоухин).  

1. Придаточная часть места присоединяется союзным словом где.  

2. Придаточная определительная часть присоединяется союзным словом где.  

3. Придаточная присоединительная часть присоединяется союзным словом где.  

23. Сколько запятых нужно поставить в сложноподчиненном предложении?  

Когда показались над зеленью синие главы церкви белые ворота и коляска мягко зашуршала по песку въезда 

генеральша беспокойно задвигалась на подушках вынула из ридикюля английскую соль и поднесла к носу 

(А. Н. Толстой).  

1. Три запятые.  

2. Четыре запятые.  

24. Объясните постановку запятой и тире в сложноподчиненном предложении.  

Но чтоб падали селенья,  

Чтобы нивы пустовали —  

Нам на то благословенье  

Царь небесный дал едва ли! (А. К. Толстой).  

1. Запятая отделяет соподчиненные придаточные части предложения, а тире отделяет две однородные 

придаточные части от главной части.  

2. Запятая отделяет соподчиненные придаточные части предложения, а тире отделяет стоящие впереди 

главной части однородные придаточные, так как при чтении между ними делается значительная пауза (с 

целью интонационного выделения придаточных).  

25. Поставьте недостающий знак в сложноподчиненном предложении.  

Едва его кудрявая голова поднялась над палубой француз выстрелил (А. Н. Толстой).  

1. Запятая.  

2. Тире.  

3. Запятая и тире.  



26. Объясните постановку запятых в предложении.  

Едва они вышли на обледенелый двор, освещенный светом пожарища, — врач закрыл лицо руками и 

выронил ружье (А. Н. Толстой).  

1. Запятые отделяют главную часть предложения от придаточной.  

2. Запятые выделяют обособленное определение, выраженное причастным оборотом, в структуре 

придаточной части предложения.  

27. Сколько запятых следует поставить в предложении?  

Есть у России березоньки белые  

Кедры забывшие сколько им лет  

Горы от вечных ветров поседелые  

Реки которым названия нет (Л. Ошанин).  

1. Пять запятых.  

2. Шесть запятых.  

3. Семь запятых.  

28. Определите позицию придаточной части предложения по отношению к главной. Сколько запятых 

должно стоять в данном предложении?  

Я решил подойти к огонькам и в обществе тех людей которых принял за гуртовщиков дождаться зари (И. 

Тургенев).  

1. Придаточная часть занимает интерпозицию по отношению к главной части; две запятые.  

2. Придаточная часть занимает постпозицию по отношению к главной части; одна запятая.  

29. Сколько запятых следует поставить в сложноподчиненном предложении с однородными придаточными?  

Девочка знала что между отцом и матерью была ссора и что мать не могла быть весела и что отец должен 

знать это и что он притворяется спрашивая об этом так легко (Л. Толстой).  

1. Пять запятых.  

2. Четыре запятые.  

30. С помощью какого знака разделяются однородные придаточные в структуре многочленного 

сложноподчиненного предложения?  

Был тот предночной час, когда стираются очертания, линии, краски, расстояния когда еще дневной свет 

путается, неразрывно сцепившись, с ночным (М. Шолохов).  

1. Запятая.  

2. Точка с запятой, так как однородные придаточные распространены: есть однородные члены и 

обособленный оборот.  

31. Объясните употребление двоеточия в структуре сложноподчиненного предложения.  

Она смотрела на оранжевое пятно лампы, тревожно думая: что же теперь будет? (М. Горький).  

1. Предшествующая придаточной части главная произносится с особой интонацией, предупреждающей о 

последующем разъяснении.  

2. Придаточная часть предложения интонационно оформлена как прямой вопрос.  

32. Какой тип подчинения представлен в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными?  

Не знаю я, коснется ль благодать Моей души болезненно-греховной, Удастся ль ей воскреснуть и восстать. 

Пройдет ли обморок духовный? (Ф. Тютчев).  

1. Однородное соподчинение.  

2. Неоднородное соподчинение.  

33. Сколько запятых следует поставить в многочленном сложноподчиненном предложении?  

1. Чеховские юморески и рассказы, когда сталкиваешься с ними на страницах старых журналов производят 

своеобразное и странное впечатление совсем не то какое получаешь читая их в собрании сочинений (М. 

Громов).  

2. В этот же день Петр что-то писал на больших листах бумаги и по тому как он взглядывал на закрытую 

дверь было видно что он кого-то ожидает (О. Орлов).  

А. Три запятые.  

Б. Четыре запятые. 

 В. Пять запятых.  

34. Какую функцию выполняют запятые в предложении?  

1. Мы возвращаемся к старым книгам, поскольку они возвышаются над частностями, поскольку они 

открыты для тех современных значений, какие мы можем вложить в их содержание и язык, живущий новой, 

нашей, жизнью (М. Громов).  

2. Всматриваясь в картину, видишь, сколько тончайших оттенков светотени нашел художник, чтобы не 

только передать рельефность, но поистине вдохнуть жизнь в свое творение (Л. Воронихина).  

А. Отделяют главную часть предложения от придаточной, выделяют обособленное обстоятельство.  

Б. Отделяют главную часть предложения от придаточной, выделяют обособленное обстоятельство, 

разделяют однородные члены предложения.  

В. Отделяют главную часть предложения от придаточной, выделяют обособленное обстоятельство, 

разделяют однородные придаточные.  

Г. Отделяют главную часть предложения от придаточной, выделяют обособленное определение.  



Д. Отделяют главную часть предложения от придаточной, выделяют обособленное определение и 

уточняющее определение.  

Е. Отделяют главную часть предложения от придаточной, разделяют однородные придаточные, выделяют 

обособленное определение и уточняющее определение.  

36. Нужна ли запятая на стыке двух подчинительных союзов в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными? Сколько всего запятых нужно поставить в этом предложении?  

Федор ждал что когда увидит не репродукцию а холст которого касалась рука самого Сурикова должно 

оглушить перехватить дыхание должно потом сниться по ночам (В. Тендряков).  

1. Запятая нужна; всего семь запятых.  

2. Запятая не нужна; всего шесть запятых.  

37. Определите тип подчинения в многочленном сложноподчиненном предложении.  

В это время обыкновенно неприлично ходить дамам, потому что русский народ любит изъясняться такими 

резкими выражениями, каких они, верно, не услышат даже в театре (Н. Гоголь).  

1. Неоднородное соподчинение.  

2. Последовательное подчинение.  

38. Определите виды придаточных в многочленном сложноподчиненном предложении. Какой тип 

подчинения представлен в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными?  

А чтобы не дразнили ребятишки нищим, он [Носопырь] притворился коровьим лекарем, носил на боку 

холщовую с красным крестом сумку, где хранил стамеску для обрубания копыт и сухие пучки травы 

зверобоя (В. Белов).  

1. Неоднородное соподчинение придаточных: к главной части присоединяется придаточная часть цели и 

придаточная определительная часть.  

2. Неоднородное соподчинение придаточных: к главной части присоединяется придаточная часть цели и 

придаточная часть места.  

39. Из скольких частей состоит данное сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными и 

какой тип подчинения представлен в нем?  

На следующий день Санин лежал еще в постели, как уже Эмиль, в праздничном платье, с тросточкой в руке 

и сильно напомаженный, ворвался к нему в комнату и объявил, что герр Клюбер сейчас прибудет с каретой, 

что погода обещает быть удивительной, что у них уже все готово, но что мама не поедет, потому что у нее 

опять разболелась голова (И. Тургенев).  

1. Предложение содержит восемь частей; представлено однородное соподчинение придаточных.  

2. Предложение содержит семь частей; представлено смешанное подчинение придаточных.  

40. Какой тип подчинения представлен в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными? 

Объясните, почему в предложении ставится только одна запятая.  

Когда наступала зима и сад и дом заваливало снегами, по ночам раздавался волчий вой (А. Н. Толстой).  

1. Предложение с последовательным подчинением придаточных.  

2. Предложение с однородным соподчинением придаточных.  

41. Проанализируйте сложные предложения. Выделите простые части, установите их число. Определите 

характер связи между ними.  

Временами Мария готова была верить, что какой-то древний художник чудом угадал, что некогда явится в 

мир девушка Мария, и заранее создал ей портрет в барельефе таинственного, заколдованного дворца, 

который должен был сохраняться неприкосновенным под землей в течение столетий (В. Брюсов).  

1. Предложение состоит из четырех частей, соединенных при помощи смешанного подчинения.  

2. Предложение состоит из пяти частей, соединенных при помощи однородного соподчинения придаточных.  

42. Проанализируйте сложные многочленные предложения с подчинительной связью. Установите способ 

связи придаточных и главной частей, назовите вид придаточных.  

Поскольку романов у Чехова не было, представлялось очевидным, что он не имеет отношения ни к 

Достоевскому, ни к Тургеневу, ни к Гончарову (М. Громов).  

1. Придаточная часть причины присоединяется к главной части посредством семантического причинного 

союза поскольку; придаточная изъяснительная присоединяется к главной части посредством 

функционального союза что; в многочлене представлено неоднородное соподчинение придаточных.  

2. Предложение с последовательным подчинением придаточных; придаточная часть причины 

присоединяется к главной части семантическим причинным союзом поскольку; придаточная 

изъяснительная присоединяется к главной части функциональным союзом что.  

43. Проанализируйте сложные предложения, выделите простые части, установите их число; учитывая 

значение предложения, определите основную связь.  

В описаниях природы у Чехова всегда есть ряд соотносящихся планов, и нужно помнить об этом, чтобы не 

упустить из виду ни одной краски, ни одной черты (М. Громов).  

1. Сложное предложение состоит из трех частей, соединенных сочинительной и подчинительной связью; 

ведущей связью является сочинительная.  

2. Сложное предложение состоит из трех частей, соединенных сочинительной и подчинительной связью; 

ведущей связью является подчинительная.  

44. Охарактеризуйте сложное предложение с разными видами связи, установив число частей и определив 

ведущую связь.  



Бывают дни, когда злой дух меня тревожит 

И шепчет на ухо неясные слова,  

И к небу вознестись душа моя не может,  

И отягченная склоняется глава (А. К. Толстой).  

1. Предложение содержит пять частей, соединенные сочинительной и подчинительной связью; ведущая 

связь — сочинительная.  

2. Предложение содержит четыре части, соединенные сочинительной и подчинительной связью; ведущей 

связью является подчинительная; в предложении представлено однородное соподчинение придаточных.  

45. Сколько запятых следует поставить в сложном предложении с несколькими придаточными? Назовите 

тип подчинения придаточных частей главной.  

Среди дня корову выпускали в поле чтоб она походила по воле и чтоб ей стало лучше (А. Платонов).  

1. Одна запятая; однородное соподчинение придаточных.  

2. Две запятые; неоднородное соподчинение придаточных.  

46. Назовите вид придаточных, установите способ связи придаточных и главной частей.  

Туман держался долго, до одиннадцати часов, пока не нашласъ какая-то сила, которая подняла его вверх (В. 

Распутин).  

1. Предложение со смешанным подчинением; придаточная часть времени присоединяется к главной части 

семантическим временным союзом пока не, придаточная определительная часть присоединяется к главной 

части союзным словом которая.  

2. Предложение с последовательным подчинением; придаточная часть времени присоединяется к главной 

части семантическим временным союзом пока не, придаточная определительная часть присоединяется к 

главной части союзным словом которая.  

47. Нужна ли запятая на стыке двух союзов — сочинительного и подчинительного? Сколько всего запятых 

следует поставить в этом сложном предложении?  

В эту ночь Чубарев тоже не ложился, а когда наконец выпроводил всех из кабинета и взглянул на часы 

только пожал плечами (П. Проскурин).  

1. Запятая не нужна; две запятые.  

2. Запятая нужна; три запятые.  

3. Запятая нужна; пять запятых.  

48. Определите тип подчинения в многочленном сложноподчиненном предложении. Нужна ли запятая 

перед союзом и?  

Когда шуршат в овраге лопухи  

И никнет гроздь рябины желто-красной,  

Слагаю я веселые стихи  

О жизни тленной, тленной и прекрасной (А. Ахматова).  

1. Неоднородное соподчинение придаточных; запятая нужна.  

2. Однородное соподчинение придаточных; запятая не нужна.  

49. Проанализируйте сложные многочленные предложения с комбинацией сочинительной и 

подчинительной связи. Определите главные средства связи, установите вид отношений между частями и 

основную связь.  

Робко месяц смотрит в очи, Изумлен, что день не минул, Но широко в область ночи День объятия раскинул 

(А. Фет).  

1. Сложносочиненное предложение с подчинением; придаточная изъяснительная часть присоединяется к 

слову в главной части посредством функционального союза что, в сложносочиненном предложении 

устанавливаются противительные отношения с помощью союза но.  

2. Сложносочиненное предложение с подчинением; придаточная часть причины присоединяется ко всему 

главному предложению; между частями сложносочиненного предложения устанавливаются противительные 

отношения посредством союза но.  

50. Рассмотрите сложное предложение с сочинительной и подчинительной связью. Определите ведущую 

связь, установив тип отношений между частями.  

Придорожные дубы были отягощены желудями, и однажды я наблюдал, как воины убили огромного вепря, 

неосторожно выбежавшего из рощи (А. Ладинский).  

1. Сложносочиненное предложение с подчинением; придаточная изъяснительная часть распространяет 

сказуемое в главной части и присоединяется к ней посредством союзного слова как; в сложносочиненном 

предложении устанавливаются соединительные отношения посредством союза и.  

2. Сложносочиненное предложение с подчинением; придаточная изъяснительная часть распространяет 

сказуемое в главной части и присоединяется к ней посредством функционального союза как; в 

сложносочиненном предложении устанавливаются соединительные отношения посредством союза и.  

 

Тема. 9.9. Бессоюзное сложное предложение 

ТЕСТ 

1. Какие синтаксические отношения выражены в бессоюзном сложном предложении?  

1.Кот поет, глаза прищуря,  

Мальчик дремлет на ковре,  



На дворе играет буря, 

 Ветер свищет на дворе (А. Фет).  

2. Звонче жаворонка пенье,  

Ярче вешние цветы, 

 Сердце полно вдохновенья,  

Небо полно красоты (А. К. Толстой).  

А. Перечислительные отношения. 

 Б. Сопоставительные отношения.  

2. Какие знаки препинания следует поставить в сложном предложении с бессоюзной связью?  

1. В мраморном очаге пылал благовонный можжевельник в лампадах горело масло с примесью фиалковых 

духов Че-заре любил ароматы (Д. Мережковский).  

2. Но нередко они впадали в мечтательность и тогда покидали всех для уединения Лермонтов убегал в 

беседку с акациями в саду Врубель незаметно уходил в свою комнату или в дедовскую библиотеку (П. 

Суздалев).  

А. Двоеточие и запятая.  

Б. Двоеточие и точка с запятой.  

В. Запятая и двоеточие.  

Г. Точка с запятой и двоеточие.  

3. Объясните постановку тире в бессоюзном сложном предложении.  

1. Хочешь перебраться на другой берег — нанимай летом лодку (О. Орлов).  

2. Все мое счастье было в этой женщине — вы отняли ее (А. Аверченко).  

А. Содержание первой части сравнивается с содержанием второй.  

Б. Вторая часть заключает в себе вывод, следствие. В. Содержание одной части противопоставляется 

содержанию другой.  

Г. Части рисуют быструю смену событий или неожиданный результат действия.  

Д. Первая часть указывает на время или условие того, о чем говорится во второй.  

4. Какой знак препинания нужен для разделения частей бессоюзного сложного предложения?  

Вот пробилась из-за тучи Синей молнии струя Пламень белый и летучий Окаймил ее края (Ф. Тютчев).  

1. Тире.  

2. Запятая.  

3. Точка с запятой.  

5. Объясните употребление двоеточия в структуре бессоюзного сложного предложения.  

В один из вечеров после этой встречи капитан был настроен радостно: загадочное слово было внезапно 

расшифровано (К. Паустовский).  

1. Вторая часть дополняет содержание первой.  

2. Вторая часть поясняет первую.  

3. Вторая часть указывает причину того, о чем говорится в первой.  

6. Какими языковыми средствами выражается одновременность перечисляемых событий в структуре 

бессоюзного сложного предложения?  

Распластались во мраке платаны, Ночь брильянтовой чашей горит. Дремлют горы, темны и туманны. 

Кипарис, как живой, говорит (Н. Заболоцкий).  

1. С помощью перечислительной интонации.  

2. С помощью перечислительной интонации и соотношения ви-до-временных форм глаголов-сказуемых.  

3. С помощью соотношения видо-временных форм глаголов-сказуемых.  

7. Охарактеризуйте сложное многочленное предложение с бессоюзной связью; укажите число частей, 

определите виды отношений между ними.  

На дороге порой замечалось некоторое оживление: стремительно шел навстречу караван верблюдов, спешил 

путник с посохом в руке, гремела тележка озабоченного торговца (А. Ладин-ский).  

1. Предложение содержит четыре части с отношениями уточнительного пояснения между первой и второй 

частями и с отношениями перечисления одновременных событий между второй и третьей, третьей и 

четвертой частями.  

2. Предложение содержит четыре части с отношениями причинного пояснения между первой и второй 

частями и с отношениями перечисления следующих друг за другом событий между второй и третьей, 

третьей и четвертой частями.  

8. Рассмотрите сложное предложение с комбинацией сочинительной и бессоюзной связи. Определите, какая 

связь является основной. Укажите число частей, установите виды отношений между ними.  

Все окна завалило снегом, и церковка дрожала, — такая разыгралась пурга (А. Н. Толстой).  

1. В предложении три части, между первой и второй частями устанавливаются перечислительные 

отношения с оттенком разновременности, а между второй и третьей частями — причинные отношения; 

ведущая связь — бессоюзная.  

2. В предложении три части, между первой и второй частями устанавливаются перечислительные 

отношения с оттенком частичной одновременности событий, а между второй и третьей частями — 

отношения вывода, следствия; ведущая связь — бессоюзная.  



9. Рассмотрите сложное многочленное предложение с бессоюзной и подчинительной связью. Какая связь 

является основной? Укажите число частей, определите виды отношений между ними.  

Смысл и ценность «Письма к ученому соседу» раскрывается в полной мере лишь в сопоставлении с 

«письмами» рядовых юмористов малой прессы; без этого фона оно воспринимается как обычная удачная 

юмореска, каких у молодого Чехова было сотни (М. Громов).  

1. В предложении три части, между первой и второй частями устанавливаются перечислительные 

отношения с оттенком полной одновременности событий; придаточная определительная часть 

присоединяется к слову в главной части союзным словом каких; ведущая связь — бессоюзная.  

2. В предложении три части, между первой и второй частями устанавливаются перечислительные 

отношения с оттенком разновременности событий; придаточная определительная часть присоединяется к 

слову в главной части союзным словом каких; ведущая связь — бессоюзная.  

 

Практическая работа. 

Задания.  

1. Расставьте знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

2. Объясните пунктуацию, определив синтаксические отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения.  

 

В1.  

1. Кое-где из трубы забелели высокие, расширенные кверху столбы дыма мороз не собирался уступать (В. 

Бел.). 2. Герои Достоевского только еще расстаются с прошлым чеховские герои уже распрощались с ним 

(М. Гр.). 3. Темно-синие глаза сфинкса обрамлены густыми черными ресницами нежный румянец покрывает 

щеки (Л. В.). 4. А обстоятельства заставят автомобиль последней модели можно всегда продать со скидкой 

(Е. В.). 5. Наверное, здесь отсиживались одинокие, застигнутые грозой прохожие в шалашике можно было 

только сидеть (В. Бел.). 6. Колдовская необъятная тишина остановилась вокруг лишь далеко-далеко ясно 

звучала балалайка ольховских ребят (В. Бел.). 7. Мозаичный пол галереи пятнали следы только они 

напоминали о слякоти (Е. В.). 8. Словосочетание «черный монах» не имеет никаких положительных 

значений с ним связываются лишь роковые, страшные, таинственные смыслы (М. Гр.). 9. Над Химико-вым 

смеялись он считал это оригинальным выражением любви (Аверч.). 10. Ободок этого большого блюда 

украшен изысканным чеканным орнаментом в позднеантичном духе змеящаяся виноградная лоза обвивает 

вазы, фигурки животных, птиц (Л. В.).  

 

В2.  

1. Леса неоглядного Севера затаенно стихали после ветров и дождей слетало на землю теплое краткое бабье 

лето (В. Бел.). 2. Худое, тонкое лицо склонено на бескровную руку за стеклами пенсне — сухие, печальные 

глаза (М. Гр.). 3. Синими радугами ярко горели многие васильки белели неувядающие ромашки (В. Бел.). 4. 

От леса тянуло теперь настоянным на травах и иглах жаром оводы залетали прямо в шалаш (В. Бел.). 5. 

Наконец он замахнулся и со всей силы ударил по столу доска треснула (А. Н. Т.). 6. У чеховской гимназии 

было два роковых недостатка она была классической и провинциальной (М. Гр.). 7. Задремали звезды 

золотые задрожало зеркало затона брезжит свет на заводи речные и румянит сетку небосклона (Еc.). 8. 

Химикову изменяли он не замечал этого (Аверч.). 9. На зеркале и на сосновых простенках висят белые с 

красными строчками полотенца в кути, на залавке, мерцает начищенный речным песком, медный, фабрики 

Скорнякова, самовар (В. Бел.). 10. Увлекшись ягодами, я перелез через осек там был намного гуще 

малинник (В. Бел.).  

 

В3.  

1. Литература, если можно так выразиться, суть словарная действительность это жизнь в переводе на родной 

язык (М. Гр.).  

2. Но и старый русский читатель, просматривая свежий номер «Северного вестника», не находил в 

чеховской повести ничего современного веяло чем-то прадедовским, наполовину забытым (М. Гр.).  

3.Известные русские писатели в этих изданиях не печатались самый факт участия в малой прессе писателя с 

именем считался позорным (М. Гр.). 4. В этой «дружбе» старшему не всегда хватало доброжелательности и 

такта младший никогда не допустил бы даже тени неравенства или зависимости (М. Гр.). 5. Продолжись эта 

война еще полгода я бы стал самым богатым человеком в Европе (А. Н. Т.). 6. Перед большеглазым и 

скорбным Спасом чуть покачивалось на цепочке оправленное в резную медь голубое фарфоровое яичко за 

ним тускло горела лампадка (В. Бел.). 7. Корабль проходил мимо родины Одиссея справа виднелся 

лиловеющий остров Итака... (Лад.). 8. Гроза широко и жутко грохотала над полем дождевой шум 

приближался к деревне (В. Бел.). 9. Дождик кончился сразу туча пошла дальше показалось солнышко (В. 

Бел.). 10. Бывший военной крепостью при Петре I, Таганрог оставался своеобразной крепостью и при 

Чехове за глухими ставнями, за высокими заборами город отсиживался от нахлынувших на Россию перемен, 

открещивался от них своими иконостасами, розгой отбивая у своих детей всякую охоту к переменам, всякое 

самостоятельное хотение (М. Гр.). 

 



Тема. 9.10. Синтаксический разбор сложного предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи 

Практическая работа. 

 

Задания.  

1. Выпишите из текста сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. Выделите 

части предложений, отметьте их границы.  

2. Определите ведущую синтаксическую связь, выделите структурно-смысловые части сложной 

конструкции.  

3. Установите виды дополнительных синтаксических связей.  

4. Начертите схемы этих предложений.  

5. Определите тип предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.  

 

1.  

И колокола над Москвой рассылали окрест тот же торжественный звон, что и в первые дни победы, — 

стольный город принимал знатных гостей. Со всей русской земли съезжались на думу князья, великие и 

удельные. Тесно стало в Кремле — каждый князь приехал хотя бы и с малым двором да со стражей. (Вл. 

Возовиков.)  

 

2.  

Прошло еще несколько дней, а скворцов не было. Уже вся река ясно обозначилась под снегом, 

пропитавшимся насквозь водой, уже грядки под окном совсем обнажились, а снег потемнел. На лужке, где 

была горушка с репейниками, тоже появилась проталина, на свет глянула серая прошлогодняя отава. (В. 

Белов.)  

 

3.  

То ли чудодейственны были снадобья хомцовской знахарки, то ли молодость и добрый уход сказались — 

боль в разбитой груди и плече утихала. Николка через две недели уже выходил на улицу, начал двигать 

левой рукой. Хозяйка его, молодая женщина с соболиными бровями и пепельными густыми волосами, 

которые убирала под темный вдовий волосник, ухаживала за ним, как за меньшим братом. (Вл. Возовиков.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ ДИКТАНТЫ 

 

1.  

Холодный, ненастный день с порывистым ветром и дождем, перемешанным со снегом, неприветно встретил 

партию, выступавшую за ворота душного этапа. Катерина Львовна вышла довольно бодро, но только что 

стала в ряд, как вся затряслась и позеленела.  

Барабан бьет, на двор вываливают скованные и нескованные арестантики. Все скучились, потом 

выравнялись кое в какой порядок и пошли.  

Безотраднейшая картина: горсть людей, оторванных от света и лишенных всякой тени надежд на лучшее 

будущее, тонет в холодной черной грязи грунтовой дороги. Кругом все до ужаса безобразно: бесконечная 

грязь, серое небо, обезлиствленные мокрые ракиты и в растопыренных их сучьях нахохлившаяся ворона. 

Ветер то стонет, то воет и ревет.  

В этих адских, душу раздирающих звуках, которые довершают весь ужас картины, звучат советы жены 

библейского Иова: «Прокляни день твоего рождения и умри».  

Погода все разыгрывалась. Из серых облаков, покрывавших небо, стал падать мокрыми хлопьями снег, 

который, едва касаясь земли, таял и увеличивал невылазную грязь. Наконец показывается темная свинцовая 

полоса; другого края ее не рассмотришь. Эта полоса — Волга. Над Волгой ходит крепковатыи ветер и водит 

взад и вперед медленно приподнимающиеся широкопастые темные волны.  

Партия промокших и продрогнувших арестантов медленно подошла к перевозу и остановилась, ожидая 

парома. Подошел весь мокрый темный паром; команда начала размещать арестантов. (Я. С. Лесков.)  

(195 слов. Правописание гласных, проверяемых ударением. Правописание гласных и согласных в 

приставках.)  

 

2.  

У асфальтовой пристани Рязанского вокзала в Москве стоял короткий литерный поезд. В нем было всего 

шесть вагонов: багажный, где против обыкновения помещался не багаж, а хранились на льду запасы пищи, 

вагон-ресторан, из которого выглядывал белый повар, и правительственный салон. Остальные три вагона 

были пассажирские, и на их диванах, покрытых суровыми полосатыми чехлами, надлежало разместиться 

делегации рабочих-ударников, а также иностранным корреспондентам.  

Приближалось время отъезда, но прощальная сцена ничем не напоминала отхода обычного пассажирского 

поезда. Не было на перроне старух, никто не высовывал из окна младенца, дабы он бросил последний взгляд 

на своего дедушку, в тусклых глазах которого отражается обычно страх перед железнодорожными 

сквозняками. Разумеется, никто и не целовался. Делегацию рабочих-ударников доставили на вокзал 

профсоюзные деятели, не успевшие еще проработать вопроса о прощальных поцелуях. Московских 

корреспондентов провожали редакционные работники, привыкшие в таких случаях отделываться 

рукопожатиями. Иностранные же корреспонденты, в количестве тридцати человек, ехали на открытие 

магистрали в полном составе, с женами и граммофонами, так что провожать их было некому.  

Участники экспедиции в соответствии с моментом говорили громче обычного, беспричинно хватались за 

блокноты и порицали провожающих за то, что те не едут вместе с ними в такое интересное путешествие. В 

особенности шумел журналист Лавуазьян. Он был молод душой, но в его кудрях, как луна в джунглях, 

светилась лысина. Ему уже сейчас хотелось послать в свою редакцию телеграмму-молнию, только не о чем 

было. (И. Ильф, Е. Петров.)  

(236 слов. Правописание гласных, не проверяемых ударением. Правописание согласных.)  

 

3.  

Я уже упоминал о зарнице. Чаще всего зарницы бывают в июле, когда созревают хлеба. Поэтому и 

существует народное поверье, что зарницы «зарят хлеб» — освещают его по ночам, — и от этого хлеб 

наливается быстрее. В Калужской области зарницы называют «хлебозар».  

Рядом с зарницей стоит в одном поэтическом ряду слово «заря» — одно из прекраснейших слов русского 

языка. Это слово никогда не говорят громко. Нельзя даже представить себе, чтобы его можно было 

прокричать. Потому что оно сродни той устоявшейся тишине ночи, когда над зарослями деревенского сада 

занимается чистая и слабая синева. «Развидняет», как говорят об этой поре суток в народе. В этот заревой 

час низко над самой землей пылает утренняя звезда. Воздух чист, как родниковая вода.  

В заре, в рассвете, есть что-то девическое, целомудренное. На зорях трава омыта росой, а по деревням 

пахнет теплым парным молоком. И поют в туманах за околицами пастушьи жалейки.  

Светает быстро. В теплом доме тишина, сумрак. Но вот на бревенчатые стены ложатся квадраты оранжевого 

света, и бревна загораются, как слоистый янтарь. Восходит солнце.  

Осенние зори иные — хмурые, медленные. Дню неохота просыпаться: все равно не отогреешь озябшую 

землю и не вернешь улыбающийся солнечный свет. Все никнет, только человек не сдается. С рассвета уже 

горят печи в избах, дым мотается над селами и стелется по земле. А потом, глядишь, и ранний дождь 

забарабанил по запотевшим стеклам. (По К. Паустовскому.)  

(216 слов. Правописание чередующихся гласных в корнях слов.)  

 

 



4.  

Бахаревский дом стоял в конце Нагорной улицы. Он был в один этаж и выходил на улицу пятнадцатью 

окнами. Что-то добродушное и вместе уютное было в физиономии этого дома (как это ни странно, но у 

каждого дома есть своя физиономия). Под этой широкой зеленой крышей, за этими низкими стенами, 

выкрашенными в дикий серый цвет, совершалось такое мирное течение человеческого существования! 

Небольшие светлые окна, заставленные цветами и низенькими шелковыми ширмочками, смотрели на улицу 

с самой добродушной улыбкой, как умеют смотреть хорошо сохранившиеся старики.  

Прохожие, торопливо сновавшие по тротуарам Нагорной улицы, с завистью заглядывали в окна 

бахаревского дома, где все дышало полным довольством и тихим семейным счастьем. Вероятно, очень 

многим из этих прохожих приходила в голову мысль о том, что хоть бы месяц, неделю, даже один день 

пожить в этом славном старом доме и отдохнуть душой и телом от житейских дрязг и треволнений.  

Каменные массивные ворота вели на широкий двор, усыпанный, как в цирке, мелким желтым песочком. 

Самый дом выходил на двор двумя чистенькими подъездами, между которыми была устроена широкая 

терраса, затянутая теперь вьющейся зеленью и маркизою с крупными фестонами. Эта терраса низенькими 

широкими ступенями спускалась в красивый цветник, огороженный деревянной зеленой решеткой. В 

глубине двора стояли крепкие деревянные службы. Между ними и домом тянулась живая стена акаций и 

сиреней, зеленой щеткой поднимавшихся из-за красивой чугунной решетки с изящными столбиками. 

Параллельно с зданием главного дома тянулся длинный деревянный флигель, где помещались кухня, 

кучерская и баня. (По Д. Н. Мамину-Сибиряку.)  

(232 слова. Правописание гласных после шипящих. Правописание двойных согласных.)  

 

5.  

Последние отзвучия моего голоса не успели еще замереть, как мне послышалось...  

Мне трудно сказать, что именно, сперва мне послышался смутный, ухом едва уловимый, но бесконечно 

повторявшийся взрыв трубных звуков и рукоплесканий. Казалось, где-то страшно далеко, в какой-то 

бездонной глубине, внезапно зашевелилась несметная толпа — и поднималась, поднималась, волнуясь и 

перекликаясь, чуть слышно, как бы сквозь сон, сквозь подавляющий сон. Потом воздух заструился и 

потемнел над развалиной... Мне начали мерещиться тени, мириады теней, миллионы очертаний, то 

округленных, как шлемы, то протянутых, как копья, лучи луны дробились мгновенными синеватыми 

искорками на этих копьях и шлемах — и вся эта армия, эта толпа надвигалась ближе и ближе, росла, 

колыхалась усиленно... Несказанное напряжение, напряжение, достаточное для того, чтобы приподнять 

целый мир, чувствовалось в ней; но ни один образ не выдавался ясно... И вдруг мне почудилось, как будто 

трепет пробежал кругом, как будто отхлынули и расступились какие-то громадные волны... (По И. С. 

Тургеневу.)  

(142 слова. Правописание безударных гласных. Двойные согласные. Пунктуация при однородных членах 

предложения. Пунктуация в сложносочиненном предложении.)  

6.  

Каменный дом строится не для удобств, а по расчету людей, которые в нем не будут жить. Только потом он 

оказывается неудобным для обитателей, сидящих как звери в клетках.  

Деревянный дом строится нерасчетливо. Проходит несколько лет после его возведения, и хозяйка с 

изумлением замечает: дома не узнать. Справа выросла несообразная пристройка, слева обрушился карниз 

(первоначально милая затея), плющ разросся как бешеный и совсем закрыл балкон... Хорошо, что 

обрушился карниз, он был бы теперь некстати.  

Судьба семей зависит от того, в каменном ли доме они плодятся или в деревянном. У зверей в клетках 

каждодневное желание удрать. И уже думают родители в каменном доме, куда бы ткнуть сына, по 

гражданской или по военной части, за кого бы выдать дочь, за старого князя или молодого пройдоху.  

И вылетают дети. Как пули, вылетают они из каменного дома. Семья рушится в пыль и мусор в одно 

мгновенье...  

В деревянном доме семья не рушится, она расползается. Вырастает нелепая пристройка. Кто-то женится, 

рожает детей, жена умирает. Вдовец зарастает плющом, новый карниз возводится... Опять идут дети, — и 

уж муж умирает. Вдова остается, а у детей подруги и приятели из соседнего дома... И вдова берет выводок к 

себе на воспитание. Все это растет, смеется, уединяется в темных углах, целуется, и опять кто-то выходит 

замуж. Приезжает подруга, с которой лет тридцать не виделась вдова, и остается навсегда, возводится новая 

пристройка, ни на что не похожая.  

Кто здесь мать? Дочь? Сын?  

Дом один все за всех знает: он расползается. (По Ю. Н. Тынянову.)  

(237 слов. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание двойных согласных. 

Пунктуация при однородных членах предложения.)  

 

7.  

Я жил тогда (зимою 1835 года) в Москве, у тетушки, родной сестры покойной матушки. Мне было 

восемнадцать лет: я только что перешел со второго курса на третий курс «Словесного» факультета (в то 

время он так назывался) в Московском университете. Тетушка моя была женщина тихая и кроткая, вдова. 

Она занимала большой деревянный дом на Остоженке, теплый-претеплый, каких, я полагаю, кроме Москвы, 



нигде не найдешь, и почти ни с кем не видалась, сидела с утра до вечера в гостиной с двумя компаньонками, 

кушала цветочный чай, раскладывала пасьянс и то и дело приказывала покурить. Компаньонки бежали в 

переднюю; несколько минут спустя старый слуга в ливрейном фраке приносил медный таз с пучком мяты на 

раскаленном кирпиче и, торопливо выступая по узким половикам, поливал ее уксусом. Белый пар обдавал 

его сморщенное лицо, он хмурился и отворачивался, а канарейки в столовой так и трещали, раздраженные 

шипением курева. (И. С. Тургенев.)  

(141 слово. Правописание гласных, проверяемых и не проверяемых ударением. Вводные конструкции. 

Пунктуация в сложном предложении.)  

 

8.  

Дороги Южной Италии тряски, но живописны. Коляска легка, и пара хороших лошадей резво несет ее туда, 

где плещется голубое море, — в Ливорно.  

В коляске бравый преображенец князь Федор Иванович Козловский. На груди под цивильным кафтаном у 

него скрепленный сургучом пакет-письмо императрицы Екатерины II главнокомандующему всеми 

российскими войсками на Средиземном море генерал-поручику Алексею Орлову. Князь торопит кучера, и 

так много времени уже потеряно.  

Ведь вначале был еще неблизкий путь из Санкт-Петербурга в Париж, куда он отвозил екатерининское 

послание Вольтеру, и только после этого — в Ливорно. Слов нет, князь Федор почти счастлив: ведь он стал 

одним из немногих смертных, удостоенных чести общения с великим мыслителем. Имел с ним 

продолжительную беседу. Вольтер хвалил русскую императрицу, рассуждал о турецкой войне. Затем они 

непринужденно обсуждали новую пьесу Бомарше. Сошлись на том, что пьеса плоха, для трагедии 

недостаточно умна, а для комедии мало веселья. Перед расставаньем же философ доверительно сообщил 

Козловскому, что создает сейчас проект «конного танка», который, безусловно, принесет победу россиянам 

на придунайских равнинах. (В. В. Шигин.) 

 (158 слов. Употребление прописных букв. Правописание гласных, проверяемых и не проверяемых 

ударением. Правописание двойных согласных.)  

 

9.  

А за дубами — Диканька с ее великолепным дворцом, окруженным парком, сливающимся с дубовыми 

лесами, в которых водились даже стада диких коз.  

Я целый день провел в этом лесу, октябрьский солнечный день.  

Тишина поразительная. Ни лист, ни веточка не шелохнутся. Если только смотреть на солнце — 

переливается в воздухе прозрачная, блестящая паутина между тонкой порослью, да если прислушаться — 

зашелестит на миг упавший с дерева дубовый лист. Земля была устлана плотно прибитыми накануне 

дождем желтыми листьями, над которыми стоят еще зеленые, не успевшие пожелтеть и опасть листья 

молодой поросли. Ни звука, ни движения. Только лапчатый кленовый лист, прозрачно-желтый на солнце, 

стоит боком к стеблю и упорно правильным движением качается в стороны, как маятник: то вправо, то 

влево. Долго он качался и успокоился только тогда, когда оторвался, зигзагами полетел вниз и слился с 

желтым ковром. Да еще тишина нарушилась двумя красавицами — дикими козами, которые быстро 

пронеслись мимо меня и скрылись в лесной балке... И конца-краю нет этому лесу. А посреди него — 

поляны, где пасутся табуны...  

Вот Волчий Яр, откуда открывается внизу далеко-далеко необъятный горизонт, прорезанный голубой 

лентой Ворсклы, то с гладким степным, то с лесистым обрывистым берегом... (В. А. Гиляров скип.)  

(185 слов. Употребление ь и ъ. Употребление частицы ни. Пунктуация при однородных и неоднородных 

определениях. Пунктуация при обособленных членах предложения.)  

 

10.  

Из первого пребывания моего в Ясной мне с особенною яркостью вспоминается вечер, проведенный с 

Толстым в путешествии к родственнице его супруги, жившей верстах в семи от Ясной Поляны и 

праздновавшей какое-то семейное торжество. Лев Николаевич предложил идти пешком и всю дорогу был 

очаровательно весел и увлекательно разговорчив. Но когда мы пришли в богатый барский дом с роскошно 

обставленным чайным столом, он заскучал, нахмурился и внезапно, через полчаса по приходе, подсев ко 

мне, вполголоса сказал: «Уйдем!» Мы так и сделали, удалившись по английскому обычаю, не прощаясь. Но 

когда мы вышли на дорогу, уже освещенную луною, я взмолился о невозможности идти назад пешком, ибо 

в этот день мы уже сделали большую полуторачасовую прогулку, причем Толстой, с удивительной для его 

лет гибкостью и легкостью, взбегал на пригорки и перепрыгивал через канавки... Когда мы были в 

полуверсте от Ясной Поляны и перешли шоссе, в кустах вокруг нас замелькали светляки. С детской 

радостью Толстой стал их собирать и торжествующе понес домой. Он и теперь точно стоит предо мной под 

теплым покровом июньской ночи, как бы в отблеске внутреннего сияния своей возвышенной и чистой 

души. (По А. Ф. Кони.)  

(179 слов. Правописание приставок пре- и при-. Правописание сложных слов. Пунктуация при 

обособленных членах предложения, выраженных причастными и деепричастными оборотами.)  

 

 



11.  

Умер Лев Толстой.  

Получена телеграмма, и в ней обыкновеннейшими словами сказано — скончался.  

Это ударило в сердце, заревел я от обиды и тоски, и вот теперь, в полоумном каком-то состоянии, 

представляю его себе, как знал, видел.  

Вспоминаю его острые глаза — они видели все насквозь — и движения пальцев, всегда будто лепивших 

что-то из воздуха, его беседы, шутки, мужицкие любимые слова и какой-то неопределенный голос его. И 

вижу, как много жизни обнял этот человек, какой он не по-человечьи умный и жуткий.  

Видел я его однажды так, как, может быть, никто не видел: шел в Гаспру берегом моря и под имением 

Юсупова, на самом берегу, среди камней, заметил его маленькую угловатую фигурку, в сером помятом 

тряпье и скомканной шляпе. Сидит, подперев скулы руками, — и между пальцев веют серебряные волосы 

бороды, и смотрит вдаль, в море, а к ногам его послушно подкатываются, ластятся зеленоватые волнишки, 

как бы рассказывая нечто о себе старому ведуну. День был пестрый, по камням ползали тени облаков, и 

вместе с камнями старик то светлел, то темнел.  

И он тоже показался мне древним, ожившим камнем, который знает все начала и цели, думает о том, когда и 

каков будет конец камней и трав земных, воды морской и человека и всего мира, от камня до солнца. А море 

— часть его души, и все вокруг — от него, из него. (М. Горький.)  

(222 слова. Правописание двойных согласных. Пунктуация при уточняющих членах предложения.)  

 

12.  

Был белый утренний час; в огромном лесу стоял тонкий пар, полный странных видений. Неизвестный 

охотник, только что покинувшии свои костер, двигался вдоль реки; сквозь деревья сиял просвет ее 

воздушных пустот, но прилежный охотник не подходил к ним, рассматривая свежий след медведя, 

направляющийся к горам.  

Внезапный звук пронесся среди деревьев с неожиданностью тревожной погони; это запел кларнет. 

Музыкант, выйдя на палубу, сыграл отрывок мелодии, полной печального, протяжного повторения. Звук 

дрожал, как голос, скрывающий горе; усилился, улыбнулся грустным переливом и оборвался. Далекое эхо 

смутно напевало ту же мелодию.  

Охотник, отметив след сломанной веткой, пробрался к воде. Туман еще не рассеялся; в нем гасли очертания 

огромного корабля, медленно повертывающегося к устью реки. Его свернутые паруса ожили, свисая 

фестонами, расправляясь и покрывая мачты бессильными щитами огромных складок; слышались голоса и 

шаги. Береговой ветер, пробуя дуть, лениво теребил паруса; наконец, тепло солнца произвело нужный 

эффект; воздушный напор усилился, рассеял ^уман и вылился по реям в легкие алые формы, полные роз. 

Розовые ени скользили по белизне мачт и снастей, все было белым, кроме раскинутых, плавно двинутых 

парусов — цвета глубокой радости. (А. Грин.)  

(175 слов. Правописание двойных согласных. Пунктуация при обособленных членах предложения, 

выраженных причастными и деепричастными оборотами. Пунктуация в бессоюзном предложении.)  

 

13.  

Можно возразить, что, будучи очищены от наслоения веков, фрески и иконы наших храмов являют глазам 

гораздо более яркие краски, более жизнерадостные мотивы орнаментов, чем принято думать. Да, но если в 

жизнерадостном характере некоторых росписей и сказывалось веяние прароссианства, то время работало 

против него, гася звонкость красок копотью свечей и лампад, неизбежных и неотъемлемых атрибутов 

культа. Создавался единый колорит, как нельзя более соответствовавший и низким ходам, и крошечным 

оконцам, и общей минорной гамме богослужения. И наибольшего единства и выразительности достигло это 

соединение именно в интерьере Василия Блаженного с его членением внутреннего пространства на 

множество изолированных ячеек, откуда богослужение не было видно, а только слышно и где обстановка 

предельно способствовала внутренней уединенной молитве.  

Да и вообще, разве не поражает в облике русских святилищ любого века, от переданного нам Византией 

однокупольного Храма до ампирных церквей XIX столетия, контраст между внешностью и внутренностью, 

формой и содержанием? Русский Храм гармоничен, пока мы созерцаем его снаружи: будь то белоснежный 

куб с золотыми шеломами или пестрый теремообразный цветок, изгибающийся своими деревянными или 

каменными лепестками... Внутри он гармоничен тоже, хотя и совсем другой гармонией. Но между этими 

двумя гармониями — разрыв, взаимное непонимание, затаенная вражда. (По Д. Андрееву.)  

(169 слов. Правописание н и кн. Правописание гласных и согласных. Правописание сложных слов. 

Пунктуация в сложном предложении.)  

 

14.  

Много повидал на своем веку старый тополь! Давно еще грозовой удар расщепил макушку тополя; но 

дерево не погибло, справилось с недугом, выкинув вверх вместо одного два ствола. Разлапистые сучья, как 

старческие крючковатые пальцы, протянулись до конька тесовой крыши, будто собирались схватить дом в 

охапку. Летом на сучьях густо вились веревчатые побеги хмеля. Тополь был величественным и огромным, 

прозванный старообрядцами Святым древом.  



Гнули его ветры, нещадно секло градом, корежили зимние вьюги, покрывая коркою льда хрупкие побеги 

молоди на заматерелых сучьях. И тогда он, весь седой от инея, постукивая ветками, как костями, стоял 

притихший, насквозь прохватываемый лютым ветром. И редко кто из людей задерживал на нем взгляд, 

будто его и на земле не было. Разве только вороны, перелетая из деревни в пойму, отдыхали на его 

двуглавой вершине, чернея комьями.  

Но когда приходила весна и старик, оживая, распускал коричневые соки клейких почек, первым встречая 

южную теплинку, и корни его, проникшие в глубь земли, несли в мощный ствол живительные соки, — он 

как-то сразу весь наряжался в пахучую зелень. И шумел, шумел! Тихо, умиротворенно, этаким старческим 

мудрым гудом. Тогда его видели все, и он нужен был всем: и мужикам, что в знойные дни сиживали под его 

тенью, перетирая в мозолистых ладонях трудное житье-бытье, и случайным путникам, и ребятишкам. Всех 

он встречал прохладою и ласковым трепетом листвы. К нему летели пчелы, набирая на лапки тягучую 

смолку, чтобы потом залатать прорехи в своих ульях, мохнатые жирные шмели отсиживались в зной в его 

листве. Болтливые сороки устраивали на нем свои немудрящие гнезда. (По А. Черкасову.)  

(244 слова. Правописание чередующихся гласных в корне. Правописание сложных слов. Правописание 

наречий. Пунктуация при однородных членах предложения. Пунктуация в сложноподчиненном 

предложении.)  

 

15.  

Море посылало на сушу пронзительную влажность. В холодных мокрых сумерках слонялись на набережной 

люди, собирались группками под фонарями, расходились, чтобы снова собраться на освещенном пятачке, 

посмотреть друг на друга, постоять, выкурить папиросу, взглянуть на темное море. Отаве не хотелось 

возвращаться к людям. Отдохнуть в уединении — единственное, чего он теперь желал. Поэтому, сразу же 

свернув в сторону, мимо знакомого старого платана, по вымощенной белыми плитками дорожке направился 

в молчаливую тьму. Странная пустота была у него в груди, в голове. Шел быстро, широкие белые плиты 

твердо стлались ему под ноги, сзади доносились обрывки людских разговоров, накатывался шум моря, но 

чем дальше он шел, тем большая и большая тишина залегала за плечами, слышно было лишь, как 

неторопливо где-то далеко еще дышало море да стучали по твердым плиткам каблуки его туфель.  

Дорога поднималась в горы. Она ложилась на темную землю широкими витками, раздвигая в стороны 

кусты, деревья и даже дома. Это было типичное шоссе для машин, чтобы облегчить им подъем, но для 

пешеходов оно совсем не годилось. Вместо нормального движения вперед приходилось петлять по 

серпантинам туда и сюда, те же самые деревья, те же самые дома, те же самые уличные фонари обходить то 

снизу, то сверху, и если для машины из быстрого наслоения вот таких медленных витков в конечном счете 

все же получалось восходящее движение, то для людей, особенно в ночное время, это казалось 

бессмысленным блужданием в поисках неведомо чего. (По П. Загребелъному.)  

(226 слов. Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными. Правописание двойных 

согласных. Правописание наречий. Пунктуация при уточняющих членах предложения. Пунктуация в 

сложноподчиненном предложении.)  

 

16.  

Если девичье сердце затрепещет первою любовью в ранней молодости, чистую душу ее она возведет до 

блаженства. Счастьем, радостью она засияет, светлым, прекрасным вольный свет ей покажется: и солнце 

будто ярче горит, и цветы краше цветут, и вольные птички поют веселее, и все люди кажутся добрее и 

лучше. Бегать бы да беззаботно резвиться, а если бы крылья — лететь бы, лететь в синее небо, подняться б 

выше облака ходячего, выше тучи гремучей, к солнышку красному, к месяцу ясному, к частым звездочкам 

рассыпчатым.  

Иного рода бывает любовь... Проведет женщина молодые годы в напрасных ожиданиях, сердце у нее 

очерствеет, и станут ему недоступны чувства блаженства первой любви. Если ж она полюбит в ту пору 

такого человека, что хоть на два либо на три года моложе нее, тогда любовь для нее не радость сердечная, 

вместо любви жгучий пламень по телу тогда разливается. Ум засыпает, думы туманом кроются, на очи 

ровно завеса спускается, вся жизнь замирает, остается живым одно обуянное пылом страстности сердце. 

Сердцем той женщине видится, сердцем ей слышится, постылет ей вольный свет, ни на что б она, кроме 

милого, не смотрела, ничего бы она, кроме любовных его речей, не слыхала. Со всякою страстью душевная 

скорбь неразлучна. И такую страсть, такую скорбь познала Марья Гавриловна, полюбив Алексея.  

Не дай ей Бог познать третью любовь. Бывает, что женщина на переходе от зрелого возраста к старости 

полюбит молодого. Тогда закипает в ней страсть безумная, нет на свете ничего мучительней, ничего 

неистовей страсти той. Не сердечная тоска идет с ней об руку, а лютая ненависть, черная злоба ко всему на 

свете, особливо к красивым и молодым женщинам. Говорят, первая любовь от Бога, другая — от людей, а 

третья — от того ангела, что с рожками да с хвостиком пишут. (По П. И. Мелъникову-Печерскому.)  

(279 слов. Правописание гласных в окончаниях существительных и прилагательных. Пунктуация в 

сложносочиненном предложении.)  

 

17.  

Читатель, знакомы ли тебе те небольшие дворянские усадьбы, которыми двадцать пять, тридцать лет тому 

назад изобиловала наша Украина? Теперь они попадаются редко, а лет через десять и последние из них, 



пожалуй, исчезнут бесследно. Проточный пруд, заросший лозником и камышами, приволье хлопотливых 

уток, к которым изредка присоединяется осторожный чирок; за прудом сад с аллеями лип, этой красы и 

чести наших черноземных равнин, с заглохшими грядами земляники, со сплошной чащей крыжовника, 

смородины, малины, посреди которой в томный час неподвижного полуденного зноя уж непременно 

мелькнет пестрый платочек дворовой девушки и зазвенит ее пронзительный голосок; тут же амбарчик на 

курьих ножках, оранжерейка, плохенький огород, со стаей воробьев на тычинках и прикорнувшей кошкой 

близ провалившегося колодца; дальше — кудрявые яблони над высокой, снизу зеленой, кверху седой 

травой, жидкие вишни, груши, на которых никогда не бывает плода; потом клумбы с цветами — маком, 

пионами, анютиными глазками, кусты жимолости, дикого жасмина, сирени и акации, с непрестанным 

пчелиным, шмелиным жужжанием в густых, пахучих, липких ветках. Наконец, господский дом, 

одноэтажный, на кирпичном фундаменте, с зеленоватыми стеклами в узких рамах, с покатой, некогда 

крашеной крышей, с балкончиком, из которого повыпадали кувши-нообразные перила, с кривым 

мезонином, с безголосой старой собакой в яме под крыльцом... (По И. С. Тургеневу.)  

(191 слово. Правописание гласных в суффиксах и окончаниях имен существительных. Правописание 

безударных гласных. Правописание согласных.)  

 

18.  

Множество церквей и колоколен подымали свои золоченые головы к небу. Подобные большим зеленым и 

желтым пятнам, виднелись между домами густые рощи и покрытые хлебом поля. Через Москву-реку 

пролегали зыбкие живые мосты, сильно дрожавшие и покрывавшиеся водою, когда по ним проезжали возы 

или всадники. На Яузе и на Неглинной вертелись десятками мельничные колеса, одно подле другого. Эти 

рощи, поля и мельницы среди самого города придавали тогдашней Москве много живописного. Особенно 

весело было смотреть на монастыри, которые, с белыми оградами и пестрыми кучами цветных и золоченых 

голов, казались отдельными городами.  

Надо всею этой путаницей церквей, домов, рощ и монастырей гордо вздымались кремлевские церкви и 

недавно отделанный храм Покрова Богоматери, который Иоанн заложил несколько лет тому назад в память 

взятия Казани и который мы знаем ныне под именем Василия Блаженного. Велика была радость москвитян, 

когда упали наконец леса, закрывавшие эту церковь, и предстала она во всем своем причудливом блеске, 

сверкая золотом и красками и удивляя взор разнообразием украшений. Долго не переставал народ дивиться 

искусному зодчему, даровавшему православным зрелище, дотоле не виданное. Хороши были и прочие 

церкви московские. Не щадили москвитяне ни рублей, ни трудов на благолепие домов Божиих. Везде видны 

были дорогие цвета, позолота и большие наружные иконы во весь рост человеческий.  

Любили Православные украшать дома Божий, но зато мало заботились о наружности своих домов. Жилища 

их почти все были выстроены прочно и просто, из сосновых или дубовых брусьев, не обшитых даже тесом, 

по старинной русской пословице: не красна изба углами, а красна пирогами. (По А. К. Толстому.)  

(246 слов. Правописание безударных гласных. Употребление частиц не и ни. Употребление прописных букв. 

Пунктуация при однородных и обособленных членах предложения. Пунктуация в сложноподчиненном 

предложении.)  

 

19.  

Вдруг принеслись издали какие-то странные, мерные звуки. То был не человеческий голос, не рожок, не 

гусли, а что-то похожее на шум ветра в тростнике, если бы тростник мог звенеть, как стекло или струны.  

Звуки лились мерно и заунывно, то звонкими серебряными струями, то, подобные шуму колеблемого леса, 

вдруг замолкли, как, будто в порыве степного ветра.  

Вдали начался как будто новый порыв вихря, обратился в длинные, грустно-приятные переливы и через 

несколько времени кончился отрывисто, подобно конскому фырканью.  

Но тут раздались новые звуки, гораздо звончее. Казалось, множество колокольцев звенели безостановочно. 

Грустные, заунывные звуки сменялись веселыми, но то была не русская грусть и не русская удаль. Тут 

отражалось дикое величие кочующего племени, и богатырские набеги, и переходы народов из края в край, и 

тоска по неизвестной, первобытной родине. (По А. К. Толстому.)  

(125 слов. Правописание гласных в суффиксах и окончаниях имен прилагательных. Пунктуация при 

однородных членах предложения.)  

 

20.  

Пушкин быстро зашагал, а потом побежал по дорожке вдоль озера, свернул на росную тяжелую траву, 

забрызгавшую до колен его светлые панталоны, перепрыгнул через скамью и оказался в липовой аллее. Он 

чуть задержался у Девы, разбившей кувшин, и в который раз подивился изяществу ее горестной позы.  

Теперь он мчался по аллее, ведущей к искусственным руинам. Солнечная полоса сменялась тенью, кожа 

успевала почувствовать прикосновение теплого луча и склепий холод... 

Он бежал все быстрее, наслаждаясь ветром у висков и хрустом песка под башмаками и ничуть не боясь, что 

его обнаружат. На нем была шапка-невидимка, он мог не только носиться по аллеям парка, но и вбежать во 

дворец, проникнуть в царскую опочивальню.  

Достигнув опрятных руин, созданных дисциплинированным гением одного из царскосельских зодчих, он 

повернул назад, к пруду, но теперь бежал вдоль аллеи, по траве и желтым цветам. Как быстро менялось все 



в природе! За немногие минуты трава успела обсохнуть, лишь в манжетках покоились серебристые 

расплющенные капли росы; туман рассеялся, и обвитый цепями и стрелами Чесменский столп гордо 

вознесся над водой, заблиставшей всем зеркалом. И в миг наисильнейшего восторга перед утром и солнцем, 

перед всем весенним напрягшимся миром и своим причастием чуду жизни Пушкин вдруг ощутил 

свинцовую усталость. Колени подогнулись, он почти рухнул к сухому изножию развесистого клена.  

Случалось, он засыпал легко и быстро, с ощутимым удовольствием погружаясь в сон, но такого блаженства 

никогда еще не испытывал. Он словно возвращался в защищенность и безответственность своего 

предбытия. Он был свободен, чист, ничем не обременен, покоен высшим покоем животной безгрешности. 

Он никогда еще не прятался так хорошо от окружающих и самого себя, как в этот сон посреди 

разгорающегося царскосельского утра. (По Ю. Нагибину.)  

(263 слова. Двойные согласные. Правописание н и нн. Употребление частиц не и ни. Пунктуация в сложных 

конструкциях.)  

 

21.  

Я уверен, что для полного овладения русским языком, для того чтобы не потерять чувство этого языка, 

нужно не только постоянное общение с простыми русскими людьми, но также общение с пажитями и 

лесами, водами, старыми ивами, с пересвистом птиц и с каждым цветком, что кивает головой из-под куста 

лещины. 

Должно быть, у каждого человека случается свое счастливое время открытий. Случилось и у меня одно 

такое лето открытий в лесистой и луговой стороне Средней России — лето, обильное грозами и радугами. 

Прошло это лето в гуле сосновых лесов, журавлиных криках, в белых громадах кучевых облаков, игре 

ночного неба, в непролазных пахучих зарослях таволги, в воинственных петушиных воплях и песнях 

девушек среди вечереющих лугов, когда закат золотит девичьи глаза и первый туман осторожно курится над 

омутами.  

В это лето я узнал наново — на ощупь, на вкус, на запах — много слов, бывших до той поры хотя и 

известными мне, но далекими и непережитыми. Раньше они вызывали только один обычный скудный образ. 

А вот теперь оказалось, что в каждом таком слове заложена бездна живых образов.  

Какие же это слова? Их так много, что неизвестно даже, с каких слов начинать. Легче всего, пожалуй, с 

«дождевых».  

Я, конечно, знал, что есть дожди моросящие, слепые, обложные, косые, сильные окатные дожди и, наконец, 

ливни (проливни). Но одно дело — знать умозрительно, а другое дело — испытать эти дожди на себе и 

понять, что в каждом из них заключена своя поэзия, свои признаки, отличные от признаков других дождей.  

Тогда все эти слова, определяющие дожди, оживают, крепнут, наполняются выразительной силой. Тогда за 

каждым таким словом видишь и чувствуешь то, о чем говоришь, а не произносишь его машинально, по 

одной привычке. (По К. Паустовскому.)  

(272 слова. Правописание гласных и согласных в суффиксах имен прилагательных. Пунктуация в сложном 

предложении.)  

 

22.  

В жаркий летний день молодой боярин князь Никита Романович Серебряный подъехал верхом к деревне 

Медведевке, верст за тридцать от Москвы. За ним ехала толпа ратников. Князь провел целых пять лет в 

Литве.  

Светел был июньский день, но князю, после пятилетнего пребывания в Литве, он казался еще светлее. От 

полей и лесов так и веяло Русью.  

Без лести и кривды радел Никита Романович к юному Иоанну. Твердо держал он свое крестное целование, и 

ничто не пошатнуло бы его крепкого стоятельства за государя. Хотя мысли и сердце его давно просились на 

родину, но, если теперь же пришло ему повеление вернуться на Литву, не увидя ни Москвы, ни родных, он 

без ропота поворотил бы коня и с прежним жаром кинулся бы в новые битвы. Впрочем, не он один так 

мыслил. Все русские люди любили Иоанна всею землею. Казалось, с его праведным царствием настал на 

Руси новый золотой век: и монахи, перечитывая летописи, не находили в них государя, равного Иоанну.  

Еще не доезжая деревни, князь и люди его услышали веселые песни, а когда подъехали к околице, то 

увидели, что в деревне праздник. На обоих концах улицы парни и девки составили по хороводу, и оба 

хоровода несли по березке, украшенной пестрыми лоскутьями. На головах у парней и девок были зеленые 

венки. Хороводы пели то оба вместе, то чередуясь, разговаривали один с другим и перекидывались 

шуточной бранью. Звонко раздавался между песнями девичий хохот, и весело пестрели в толпе цветные 

рубахи парней. Стаи голубей перелетали с крыши на крышу. Все двигалось и кипело, веселился 

православный народ. (По А. К. Толстому.)  

(250 слов. Употребление ъ и ь. Употребление частиц не и ни. Употребление прописных букв. Пунктуация 

при обособленных членах предложения. Пунктуация в сложных конструкциях с разными видами связи.)  

 

23.  

Я вышел на крыльцо и увидел юродивого. Он сидел на лавочке под воротами и, упершись в нее обеими 

ладонями, раскачивал направо и налево понуренную голову, — ни дать ни взять дикий зверь в клетке. 

Густые космы курчавых волос закрывали ему глаза и мотались из стороны в сторону так же, как и отвисшие 



губы, странное, почти нечеловеческое бормотание вырывалось из них. Спутница его только что умылась из 

висевшего на жердочке кувшина и, не успев еще накинуть платок на голову, пробиралась назад к воротам по 

узкой дощечке, положенной через темные лужицы навозного двора. Я взглянул на эту, теперь со всех сторон 

открытую голову и невольно всплеснул руками от изумления: передо мной была Софи!  

Она быстро обернулась и уставила на меня свои голубые, по-прежнему неподвижные глаза. Она очень 

похудела, кожа загрубела и приняла изжелта-красный оттенок загара, нос заострился, и губы обозначились 

резче. Но она не подурнела; только к прежнему задумчиво-изумленному выражению присоединилось другое 

— решительное, почти смелое, сосредоточенно-восторженное выражение. Детского в этом лице уже не 

оставалось ни следа. Я приблизился к ней.  

— Софья Владимировна, — воскликнул я, — неужели это вы? В этом платье... В этом обществе... (По И. С. 

Тургеневу.)  

(181 слово. Правописание наречий. Правописание сложных имен прилагательных. Пунктуация при 

однородных и неоднородных определениях.)  

 

24.  

Среди современных поэтов Блок занимает вполне определенное положение. Он не повторяет чужих тем, но 

с бесстрашной искренностью черпает содержание своих стихов из глубины своей души. Это придает его 

поэзии особую свежесть, делает все его стихи жизненными, позволяет поэту постоянно открывать новые и 

новые источники вдохновения. Блок как-то сразу создал свой стиль, во многом самобытный, но не 

замкнулся в нем и в каждой своей новой книге ищет новых путей для своего творчества. Большой мастер 

стиха, хотя и не стремящийся во что бы то ни стало к новым формам, он во всех своих созданиях остается 

красивым и завлекательным. Его стихи как бы просят музыки, и, действительно, многие его стихотворения 

были положены композиторами на музыку. Интимная поэзия Блока никого не может оттолкнуть от себя с 

первого взгляда, но для своего настоящего понимания требует вдумчивости и внимания. Надо войти в круг 

переживаний поэта, чтобы полно воспринять их; надо вчитаться в его стихи, чтобы вполне оценить их 

оригинальность и красоту. (В. Я. Брюсов.)  

(153 слова. Употребление и правописание частиц не и ни, бы. Правописание двойных согласных. 

Пунктуация в сложносочиненном предложении.)  

 

25.  

Анна Сергеевна была довольно странное существо. Не имея никаких предрассудков, не имея даже никаких 

сильных верований, она ни перед чем не отступала и никуда не шла. Она многое ясно видела, многое ее 

занимало, и ничто не удовлетворяло ее вполне; да она едва ли и желала полного удовлетворения. Ее ум был 

пытлив и равнодушен в одно и то же время: ее сомнения не утихали никогда до забывчивости и никогда не 

дорастали до тревоги. Не будь она богата и независима, она, быть может, бросилась бы в битву, узнала бы 

страсть... Но ей жилось легко, хотя она и скучала подчас, и она продолжала провожать день за днем, не 

спеша и лишь изредка волнуясь. Радужные краски загорались иногда и у ней перед глазами, но она 

отдыхала, когда они угасали, и не жалела о них. Воображение ее уносилось даже за пределы того, что по 

законам обыкновенной морали считается дозволенным; но и тогда кровь ее по-прежнему тихо катилась в ее 

обаятельно стройном и спокойном теле. Бывало, выйдя из благовонной ванны, вся теплая и разнеженная, 

она замечтается о ничтожности жизни, об ее горе, труде и зле... Душа ее наполнится внезапною смелостию, 

закипит благородным стремлением; но сквозной ветер подует из полузакрытого окна, и Анна Сергеевна вся 

сожмется, и жалуется, и почти сердится, и только одно ей нужно в это мгновение: чтобы не дул на нее этот 

гадкий ветер. (И. С. Тургенев.)  

(220 слов. Употребление и правописание частиц не и ни. Правописание гласных. Правописание наречий. 

Пунктуация при однородных членах предложения.)  

 

26.  

Софья Николаевна была удивительная женщина! Ее живая, восприимчивая, легко волнуемая природа могла 

мгновенно увлекаться порывами ума или сердца и мгновенно превращаться из одного существа в другое, 

совершенно непохожее на первое. Впоследствии называли это свойство притворством — грубо ошибались. 

Это была какая-то артистическая способность вдруг переселяться в другую сферу, в другое положение, 

поддаваться безусловно своей мысли и желанию, вполне искреннему и потому всех увлекающему.  

Мысль и желание успокоить встревоженного свекра, которого она горячо полюбила, который за нее 

вступился, за нее встревожился, за нее расстроился в здоровье; мысль успокоить мужа и его семью, 

напуганную и обиженную за нее, по милости ее невоздержанного языка, так безгранично овладела живым 

воображением и чувствами Софьи Николаевны, что она явилась каким-то чудным, волшебным существом, и 

скоро покорилось неотразимому обаянью все ее окружавшее. Она сама разливала чай; сама успевала 

подавать чашки сначала свекру, а потом свекрови и даже другим. Со всеми успевала говорить, и так ловко, 

так кстати, так весело, что свекор совершенно поверил, что она ничего вчерашнего не знала, поверил — и 

сам развеселился. Его веселость также имела сообщительное свойство, и через час не было уже заметно 

следов вчерашней бури. (По С. Т. Аксакову.)  

(182 слова. Пунктуация в сложном предложении с обособленными членами предложения.)  

 



27.  

В половине октября, недели три спустя после моего свидания с Мартыном Петровичем, я стоял у окна моей 

комнаты во втором этаже нашего дома — и, ни о чем не помышляя, уныло посматривал на двор и на 

пролегавшую за ним дорогу. Погода уже пятый день стояла отвратительная: об охоте невозможно было и 

помышлять. Все живое спряталось; даже воробьи притихли, а грачи давно пропали. Ветер то глухо завывал, 

то свистел порывисто; низкое, без всякого просвета небо из неприятно-белого цвета переходило в 

свинцовый, еще более зловещий цвет — и дождь, который лил, лил неумолчно и беспрестанно, внезапно 

становился еще крупнее — и с визгом расплывался по стеклам... Везде стояли засоренные мертвыми 

листьями лужи; крупные волдыри, то и дело лопаясь и возрождаясь, вскакивали и скользили по ним. Грязь 

по дорогам стояла непролазная; холод проникал в комнаты, под платье, в самые кости; невольная дрожь 

пробегала по телу — и уж как становилось дурно на душе! Именно дурно — не грустно. Казалось, что уже 

никогда не будет на свете ни солнца, ни блеска, ни красок, а вечно будет стоять эта слякоть и слизь, и серая 

мокрота, и сырость кислая — и ветер будет вечно пищать и ныть! Вот стоял я так-то в раздумье у окна — и 

помню я: темнота набежала внезапная, синяя темнота — хотя часы показывали всего двенадцать. (По И. С. 

Тургеневу.)  

(200 слов. Пунктуация в бессоюзном предложении. Пунктуация при однородных членах предложения.)  

 

28.  

Тяжелые, толстые стрелки на огромном циферблате, белевшем наискось от вывески часовщика, показывали 

тридцать шесть минут седьмого. В легкой синеве неба, еще не потеплевшей после ночи, розовело одно 

тонкое облачко, и было что-то не по-земному изящное в его удлиненном очерке. Шаги нечастых прохожих 

особенно чисто звучали в пустынном воздухе, и вдали телесный отлив дрожал на трамвайных рельсах. 

Повозка, нагруженная огромными связками фиалок, прикрытая наполовину полосатым грубым сукном, тихо 

катила вдоль панели; торговец помогал ее тащить большому рыжему псу, который, высунув язык, весь 

подавался вперед, напрягал все свои сухие, человеку преданные мышцы.  

С черных веток чуть зеленевших деревьев спархивали с воздушным шорохом воробьи и садились на узкий 

выступ высокой кирпичной стены.  

Лавки еще спали за решетками, дома освещены были только сверху, но нельзя было представить себе, что 

это закат, а не раннее утро. Из-за того что тени ложились в другую сторону, создавались странные 

сочетания, неожиданные для глаза, хорошо привыкшего к вечерним теням...  

Все казалось не .так поставленным, непрочным, перевернутым, как в зеркале...  

Он оглянулся и в конце улицы увидел освещенный угол дома, где он только что жил минувшим и куда он не 

вернется больше никогда. И в этом уходе целого дома из его жизни была прекрасная таинственность. (По В. 

Набокову.)  

(197 слов. Обособленные и необособленные определения. Правописание наречий. Правописание гласных 

после шипящих.)  

 

29.  

При свидании после долгой разлуки, как это всегда бывает, разговор долго не мог установиться; они 

спрашивали и отвечали коротко о таких вещах, о которых они сами не знали, что надо было говорить долго. 

Наконец разговор стал понемногу останавливаться на прежде отрывочно сказанном, на вопросах о 

прошедшей жизни, о планах на будущее, о путешествии Пьера, о его занятиях, о войне и т. д. Та 

сосредоточенность и убитость, которую заметил Пьер во взгляде князя Андрея, теперь выражалась еще 

сильнее в улыбке, с которою он слушал Пьера, в особенности тогда, когда Пьер говорил с одушевлением 

радости о прошедшем или будущем. Как будто князь Андрей и желал бы, но не мог принимать участия в 

том, что он говорил. Пьер начинал чувствовать, что перед князем Андреем восторженность, мечты, надежды 

на счастие и на добро неприличны. Ему совестно было высказывать все свои новые, масонские мысли, в 

особенности подновленные и возбужденные в нем его последним путешествием. Он сдерживал себя, боялся 

быть наивным; вместе с тем ему неудержимо хотелось показать своему другу, что он был теперь совсем 

другой, лучший Пьер, чем тот, который был в Петербурге. (Л. Н. Толстой.)  

(1 77 слов. Пунктуация в сложноподчиненном предложении. Правописание гласных и согласных.)  

 

30.  

Представление с ученым медведем было в то время единственным народным театром. Хотя оно служило 

развлечением для народа, но, как и многое другое в то время, представление это было крайне грубым, 

вредным и даже опасным. Рассвирепевший зверь зачастую поднимался на дыбы, оскаливал свои страшные 

зубы и издавал потрясающий рев. Ужас охватывал тогда домашних животных, и на скотном дворе 

поднимался страшный переполох: лошади ржали, а нередко срывались с привязи, коровы мычали, овцы 

блеяли все жалостливее и жалостливее. Детей же этот медвежий рев доводил иногда до смертельных 

испугов и нервного припадка, называемого в то время «родимчиком». Так же грубо и плоско было самое 

представление: медведя заставляли показывать, как деревенские ребята горох воруют, как «молодицы» 

лениво на жнитво идут.  

Весною и летом появлялся также цыганский табор и располагался близ той или другой помещичьей 

усадьбы. С наступлением сумерек цыгане зажигали костры и готовили себе ужин, после которого 



раздавались звуки музыки и пения. Смотреть на них народ стекался со всех деревень, а в сторонке от их 

веселья и пляски цыганки предсказывали будущее бабам, девушкам и барышням.  

Меня особенно привлекала к себе Маша — красивая смуглая краснощекая цыганка с черными глазами, 

горевшими огнем, с волнистыми черными как смоль волосами, завитки и кудряшки которых сплошь 

покрывали ее лоб, с черными густыми бровями дугой. Из всех странствий Маша всегда приносила мне 

гостинцы: то каких-то особенно крупных лесных орехов, то подсолнухов, то черных стручков, то глиняного 

петушка, то какой-нибудь крошечный глиняный горшочек. (Е. Н. Водовозова.)  

(230 слов. Пунктуация в сложном предложении. Пунктуация при однородных и обособленных членах 

предложения.)  

 

31.  

Было без малого восемь часов утра, когда титулярный советник Яков Петрович Голядкин очнулся после 

долгого сна, зевнул, потянулся и открыл наконец совершенно глаза свои. Минуты с две, впрочем, лежал он 

неподвижно на своей постели, как человек не вполне еще уверенный, проснулся ли он, или все еще спит, 

наяву ли и в действительности ли все, что около него теперь совершается, или — продолжение его 

беспорядочных сонных грез. Вскоре, однако ж, чувства господина Голядкина стали яснее и отчетливее 

принимать свои привычные, обыденные впечатления. Знакомо глянули на него зеленовато-грязноватые, 

закоптелые, пыльные стены его маленькой комнатки, его комод красного дерева, стулья под красное дерево, 

стол, окрашенный красною краскою, клеенчатый турецкий диван красноватого цвета с зелененькими 

цветочками и, наконец, вчера впопыхах снятое платье и брошенное комком на диване. Наконец, серый 

осенний день, мутный и грязный, так сердито и с такой кислой гримасою заглянул к нему сквозь тусклое 

окно в комнату, что господин Голядкин никаким уже образом не мог более сомневаться, что он находится 

не в тридесятом царстве каком-нибудь, а в городе Петербурге, в столице, в Шестилавочной улице, 

четвертом этаже одного весьма большого, капитального дома, в собственной квартире своей. (Ф. М. 

Достоевский.)  

(183 слова. Пунктуация при вводных словах. Пунктуация в сложном предложении с разными видами связи.)  

 

32.  

Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на 

которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как ни счищали всякую 

пробивающуюся травку, как ни дымили каменным углем и нефтью, как ни обрезывали деревья и ни 

выгоняли всех животных и птиц, — весна была весною даже и в городе. Солнце грело, трава, оживая, росла 

и зеленела везде, где только не соскребли ее, не только на газонах бульваров, но и между плитами камней, и 

березы, тополи, черемуха распускали свои клейкие и пахучие листья, липы надували лопавшиеся почки; 

галки, воробьи и голуби по-весеннему радостно готовили уже гнезда, и мухи жужжали у стен, пригретые 

солнцем. Веселы были и растения, и птицы, и насекомые, и дети. Но люди — большие, взрослые люди — не 

переставали обманывать и мучать себя и друг друга. Люди считали, что священно и важно не это весеннее 

утро, не эта красота мира Божия, данная для блага всех существ, — красота, располагающая к миру, 

согласию и любви, а священно и важно то, что они сами выдумали, чтобы властвовать друг над другом. (Л". 

Н. Толстой.)  

(171 слово. Диктант повышенной степени трудности. Употребление и правописание частиц не и ни. 

Пунктуация при однородных членах предложения. Пунктуация в сложном предложении с однородными 

частями.)  

 

33.  

Я возвращался домой пустыми переулками станицы; месяц, полный и красный, как зарево пожара, начинал 

показываться из-за зубчатого горизонта домов; звезды спокойно сияли на темно-голубом своде, и мне стало 

смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают 

участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права!.. И что ж? 

Эти лампады, зажженные, по их мнению, только для того, чтоб освещать их битвы и торжества, горят с 

прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, как огонек, зажженный на краю леса 

беспечным странником! Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо с своими 

бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным!.. А мы, их жалкие 

потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной 

боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы неспособны более к великим жертвам ни 

для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастия, потому что знаем его невозможность, и 

равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к 

другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя и истинного наслаждения, 

которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбою. (М. Ю. Лермонтов.)  

(208 слов. Диктант повышенной степени трудности. Пунктуация в сложном синтаксическом целом с 

разными видами связи. Пунктуация при однородных и обособленных членах предложения.)  

 

 

 



34.  

Генерал, за которым скакал Пьер, спустившись под гору, круто повернул влево, и Пьер, потеряв его из вида, 

вскакал в ряды пехотных солдат, шедших впереди его. Он пытался выехать из них то вправо, то влево: но 

везде были солдаты, с одинаково озабоченными лицами, занятыми каким-то невидным, но, очевидно, 

важным делом. Все с одинаково недовольно-вопросительным взглядом смотрели на этого толстого человека 

в белой шляпе, неизвестно для чего топчущего их своей лошадью.  

Впереди его был мост, а у моста, стреляя, стояли другие солдаты. Пьер подъехал к ним. Сам того не зная, 

Пьер заехал к мосту через Колочу, который был между Горками и Бородином и который в первом действии 

сражения (заняв Бородино) атаковали французы. Пьер видел, что впереди его был мост и что с обеих сторон 

моста и на лугу, в тех рядах лежащего сена, которые он заметил вчера, в дыму что-то делали солдаты; но, 

несмотря на неумолкающую стрельбу, происходившую в этом месте, он никак не думал, что тут-то и было 

поле сражения. Он не слыхал звуков пуль, визжавших со всех сторон, и снарядов, перелетавших через него, 

не видел неприятеля, бывшего на той стороне реки, и долго не видал убитых и раненых, хотя многие падали 

недалеко от него. С улыбкой, не сходившей с его лица, он оглядывался вокруг себя.  

Пьер взял вправо и неожиданно съехался с знакомым ему адъютантом генерала Раевского. «Вы как тут?» — 

проговорил он и поскакал дальше. Пьер, чувствуя себя не на своем месте и без дела, боясь опять помешать 

кому-нибудь, поскакал за адъютантом.  

Тут только в первый раз Пьер увидал раненых, бредущих пешком и несомых на носилках. На том самом 

лужке с пахучими рядами сена, по которым он проезжал вчера, поперек рядов, неловко подвернув голову, 

неподвижно лежал один солдат с свалившимся кивером.  

Проехав в дыму по шестому корпусу, позади артиллерии, которая, выдвинутая вперед, стреляла, оглушая 

своими выстрелами, они приехали к небольшому лесу. (Л. Н. Толстой.)  

(300 слов. Диктант повышенной степени трудности.) 
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   4.Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реализации образовательной 

программы среднего общего образования в пределах СПО проводится в форме экзамена. Экзамен по 

русскому языку проводится письменно, с использованием экзаменационных материалов в виде набора 

контрольных заданий либо текста для изложения с заданиями творческого характера. Пакет документов 

присылается Министерством образования Омской области. Оценка результатов выполнения письменного 

экзамена по русскому языку осуществляется согласно утвержденным критериям. 

 

КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ СОЧИНЕНИЯ  

 

№ Критерии оценивания  Баллы 

I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  

 Студент (в той или иной форме) верно сформулировал одну из проблем исходного 

текста. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой проблемы, нет. 

1 

Студент не смог верно сформулировать ни одну из проблем исходного текста. 0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста  

 Сформулированная проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в ком-

ментариях нет. 

2 

Сформулированная проблема прокомментирована, нобез опоры на исходный текст, 

илидопущено не более 1 фактической ошибки в комментариях, связанной с 

пониманием исходного текста. 

1 

Сформулированная проблема не прокомментирована, или 

допущено более 1 фактической ошибки в комментариях, связанной с пониманием 

исходного текста, илипрокомментирована другая, не сформулированная 

экзаменуемым проблема, илив качестве комментариев дан простой пересказ текста 

или его фрагмента, или 

в качестве комментариев цитируется большой фрагмент исходного текста. 

0 

К З  Отражение позиции автора исходного текста  

 Студент верно сформулировал позицию автора (рассказчика) исходного текста по 

прокомментированной проблеме. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора исходного текста, нет. 

1 

Позиция автора исходного текста сформулирована неверно, или 

позиция автора исходного текста не сформулирована. 

0 

К 4 Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме  

 Студент выразил свое мнение по сформулированной им проблеме, поставленной 

автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), 

аргументировал его (привёл не менее 2 аргументов, один из которых взят из 

художественной, публицистической или научной литературы). 

3 

Студент выразил свое мнение по сформулированной им проблеме, поставленной 

автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), 

аргументировал его (привёл не менее 2 аргументов, опираясь на знания, жизненный 

опыт), или 

привёл только 1 аргумент из художественной, публицистической или научной 

литературы. 

2 

Студент выразил своё мнение по сформулированной им проблеме, поставленной 

автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), 

аргументировал его (привёл 1 аргумент), опираясь на знания, жизненный опыт. 

1 

Студент сформулировал своё мнение по проблеме, поставленной автором текста 

(согласившись или не согласившись с позицией автора), но не привёл аргументов, 

илимнение лишь формально заявлено (например: «Я согласен / не согласен с 

автором»), 

или 
вообще не отражено в работе. 

0 

II Речевое оформление сочинения  

К5 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения  

 Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и после-

довательностью изложения: 

— логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена; 

— в работе нет нарушений абзацного членения текста. 

2 

Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последователь- 1 
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ностью изложения, нодопущена 1 логическая ошибка, и/или 

в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста. 

В работе просматривается коммуникативный замысел, нодопущено более 1 

логической ошибки, и/или 

имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста. 

0 

К6 Точность и выразительность речи  

 Работа характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием грамма-

тического строя речи. 

2 

Работа характеризуется точностью выражения мысли, но 

прослеживается однообразие грамматического строя речи, или 

работа характеризуется разнообразием грамматического строя речи, но 

есть нарушения точности выражения мысли. 

1 

Работа отличается бедностью словаря и однообразием грамматического строя речи. 0 

III Грамотность  

К7 Соблюдение орфографических норм  

 орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 

допущено не более 2 ошибок 2 

допущено 3—4 ошибки 1 

допущено более 4 ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  

 пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 

допущены 1—3 ошибки 2 

допущено 4—5 ошибок 1 

допущено более 5 ошибок 0 

К9 Соблюдение языковых норм  

 грамматических ошибок нет 2 

допущены 1—2 ошибки 1 

допущено более 2 ошибок 0 

К 10 Соблюдение речевых норм  

 допущено не более 1 речевой ошибки 2 

допущены 2—3 ошибки 1 

допущено более 3 ошибок 0 

К 11 Соблюдение этических норм  

 этические ошибки в работе отсутствуют 1 

допущены этические ошибки (1 и более) 0 

К 12 Соблюдение фактологической точности в фоновом материале  

 фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 

допущены фактические ошибки (1 и более) в фоновом материале 0 

Максимальное количество баллов за всю письменную работу (К1—К12) 23 

 

При оценке грамотности (К7—К10) следует учитывать объём сочинения. Указанные в таблице нор-

мативы оценки разработаны для сочинения объёмом в 150—300 слов. 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается (оценивается 0 баллов), задание 

считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом 70—150 слов число допустимых ошибок четырёх видов (К7—К10) 

уменьшается. 

2 балла по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 — орфографических ошибок нет (или допущена 1 негрубая ошибка); 

К8 — пунктуационных ошибок нет (или 1 не грубая ошибка). 

1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 — орфографических ошибок нет (или допущена 1 негрубая ошибка); 

К8 — пунктуационных ошибок нет (или допущена 1 негрубая ошибка); 

К9 — грамматических ошибок нет; 

К10 — допущено не более 1 речевой ошибки. 

Высший балл по критериям К7—К12 за работу объёмом 70—150 слов не ставится. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без 

каких бы то ни было комментариев, то такая работа по всем аспектам проверки (К1—К12) оценивается 0 

баллов. 

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

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины Русский язык 

по профессии / специальности 23.03.01. Автомеханик 

5.  Тест 1 

Тест проверяет следующие орфограммы: правописание чередующихся гласных  в корнях  слов. 

Правописание приставок ПРЕ-ПРИ. Правописание сложных слов. Безударные личные окончания глаголов. 

Правописание приставок на З-С. Гласные перед  Н и НН в страдательных причастиях. Сложноподчиненные 

и сложносочиненные  предложения. 

 

5.1 Текст задания  

1) «На эту кафедру, с которой прочитывается Нобелевская лекция, кафедру, предоставляемую далеко 

не каждому писателю и только раз в жизни, я поднялся не по трем-четырем  примоще6нным ступенькам, 

но по сотням или даже тысячам их -  неуступным, обрывистым, обмерзлым, из тьмы и холода, где было 

мне суждено уцелеть, а другие – может быть, с большим даром, сильнее меня погибли. 2) Из них лишь 

некоторых встречал я сам на Архипелаге ГУЛАГе, рассыпанном на дробное множество островов, да  под 

жерновом слежки  недоверии не со всякими разговорился, об иных только слышал, о третьих только 

догадывался. 3) Те, кто канул в ту пору уже с литературным именем, хотя бы известны,- но сколько не 

узнанных, на разу публично не названных. 4) И почти-почти никому не удалось вернуться.  

5) Целая национальная литература осталась там, погребенная не только без гроба, но даже  без 

нижнего белья, голая и биркой на пальце ноги. 6) Ни на миг не прерывалась русская литература! – а со 

стороны казалось пустынею.  

7) Где мог бы расти дружный лес, осталось после всех лесоповалов два-три случайно обойденных 

дерева. 

8) И мне сегодня, сопровожденному тенями павших, и со склоненной головой пропуская вперед себя на 

это место других, достойных ранее, мне сегодня – как угадать и выразить, что хотели бы сказать они?» 

                                                           (А. Солженицын) 

5.2. Время на подготовку и выполнение: 45 минут 

 

5.3. Перечень объектов контроля и оценки (умения и знания не разбивать на мелкие) 

 

Наименование объектов контроля и оценки 
Основные показатели оценки 

результата 

У 7. Умение применять в практике речевого 

общения основные орфоэпические, лексические,  

грамматические нормы современного русского 

литературного языка 

соблюдение основных литературных 

норм в практике речевого общения 

З 4. Знание орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических и 

пунктуационных норм современного русского 

литературного языка 

обобщение типов литературных норм и 

правил речевого поведения 

 

За верное выполнение каждого задания 1, 2 частей работы выставляется 1 балл. За неверный ответ 

или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

 

5.4.Тест 2 

        Тест предназначен для контроля знаний обучающихся и проверяет  такие знания, как: правописание 

суффиксов и личных окончаний глагола. Правописание НЕ с глаголом. Правописание суффиксов  и 

окончаний причастий. Причастный оборот и знаки препинания в  предложении с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов деепричастий. Деепричастный оборот. Правописание наречий. 

 

5.4.1 Текст задания  

1) Глядя на пейзажи Коровина, мы думаем: «Там надо жить…» 2)Мечтаем о возвращении к своему 

Мысу Доброй Надежды. 3) Зимой, в пасмурные кроткие дни, хочется особенно долго смотреть на эти 

этюды Коровина. 4)Глаза находят в них летние краски, а душа – праздник. 

5)Коровин с юности считал: если жизнь в России тяжела, то  это вовсе не значит, что надо 

писать такие угрюмые картины.6)Наоборот, художник должен радовать людей богатством красок, 

показывать им красоту природы, дарить надежду на то, что даже самые мрачные тучи рассеются и 

проглянет солнце. 
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7)Илья Ефимович Репин в конце жизни ставил Коровина выше всех других русских 

художников.8)Он писал Константину Алексеевичу: «9)Все время, вот уже целую неделю, я только 

восхищаюсь вашей картиной…10)Какой-то южный город ползет на большую гору…11)Но это чудо! 12) 

Браво, маэстро! 13) Какие тона! 14)Серые с морозом – солнцем, чудо, чудо!!..15) Я ставлю Бог знает что, 

если у кого-нибудь найдутся такие тона!!» 

                                                                                (Д.Шеваров) 

5.4.2. Время на подготовку и выполнение: 45 минут 

 

5.4.3. Перечень объектов контроля и оценки (умения и знания не разбивать на мелкие) 

 

Наименование объектов контроля и оценки 
Основные показатели оценки 

результата 

У5.Умение извлекать необходимую 

информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных 

носителях 

нахождение необходимой информации 

из различных источников 

З 1. Знание связи языка и истории, культуры 

русского и других народов 

воспроизведение знаний о связи языка 

и истории и культур разных народов 

 

       За верное выполнение каждого задания 1 и 2 частей работы выставляется 1 балл. За неверный ответ или 

его отсутствие – 0 баллов. 

 

5.5.Тест 3 

Тест проверяет следующие знания: Правописание предлогов. Правописание союзов. Междометия. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. Простое двусоставное предложение. Простое 

осложненное предложение. Правописание безударных личных окончаний глагола. Чередующиеся гласные в 

корне.  Правописание приставок ПРЕ-ПРИ. 

5.5.1 Текст задания  

1) « Доброта –Божий дар, она светит первой.  

2) Когда в августе 1833 года Пушкин набрасывает черновик предисловия к « Капитанской дочке», 

он от имени своего героя Петра Андреевича Гринева обращается к сыну: «…3) Начинаю для тебя свои 

записки…с полным уверением, что признания мри послужат пользе твоей… 4) Ты увидишь, что 

завлеченный пылкостию моих страстей во многие заблуждения, находясь несколько раз  в самых 

затруднительных обстоятельствах , я выплыл наконец…5) То же пророчу и тебе, любезный Петруша, если 

сохранишь в своем сердце два прекрасные качества, мною в тебе замеченные: ненависть  ко всему низкому 

и уважение  к благополучию… 

6) Но тут Александр Сергеевич внес правку: поменял строку про « ненависть ко всему низкому и 

уважение к благополучию»  на « отвращение от всего низкого и страх причинить несчастье другому». 

7) Кажется поэт нащел самые  верные определения действительно прекрасных качеств. 8) Но 

Пушкину вдруг увиделось, что и отвращение к низкому и страх причинить несчастье - это следствия 

каких-то более важных всеобъемлющих качеств. 9) Каких?  10) Только на другой день он вернулся к 

рукописи и снова внес правку – на этот раз окончательную: «   11) Если сохранишь в своем сердце… 

прекрасные качества, мною в тебе замеченные: доброту и благородство…»  

                                                              (Д.Шеваров) 

5.5.2. Время на подготовку и выполнение: 45 минут 

 

5.5.3. Перечень объектов контроля и оценки (умения и знания не разбивать на мелкие) 

 

Наименование объектов контроля и оценки 
Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

У.3 Умение проводить лингвистический 

анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка  

выявление стилистических ошибок  

З 2. Знание смысла понятий: речевая ситуация 

и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи 

систематизация основных понятий 

успешного общения 

 

          За верное выполнение каждого задания 1 и 2 частей работы выставляется 1 балл. За неверный ответ 

– 0 баллов. 

 

5.6.Тест 4 
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Тест предназначен для контроля знаний. Он проверяет такие знания, как: Сложносочиненное предложение. 

Сложноподчиненное предложение. Бессоюзное сложное предложение. Правописание суффиксов 

прилагательных и существительных. О-Е после щипящих в корне. И-Ы после приставок и Ц. Правописание  

гласных в суффиксах ЕК-ИК. 

 

5.6.1 Текст задания 

1) Литература дает нам колоссальный, обширнейший  и глубочайший опыт жизни. 2) Она 

делает человека интеллигентным, развивает в нем не только чувство красоты, но и понимание- понимание 

жизни, служит проводником в другие эпохи и к другим народам, раскрывает перед вами сердца людей. 

3) Но это дается только тогда, когда вы читаете, вникая во все мелочи. 4) Ибо самое главное 

часто кроется именно в мелочах. 5) А такое чтение возможно  только тогда, когда вы читаете с 

удовольствием. 

6) Если первый раз почли произведение невнимательно- читайте еще раз, в третий раз. 7) У 

человека должны быть любимые произведения, к которым он обращается неоднократно, о которых 

может напомнить в подходящей обстановке окружающим и этим то поднять настроение, то разрядить 

обстановку, то посмешить, то просто выразить свое отношение к происшедшему...  8) « 

Незаинтересованное»,  но интересное чтение – вот что заставляет любить литературу и что расширяет 

кругозор человека. 

 9)  Умейте читать с интересом и не торопясь.» 

  ( Д.Лихачев) 

5.6.2. Время на подготовку и выполнение: 45 минут 

 

5.6.3. Перечень объектов контроля и оценки (умения и знания не разбивать на мелкие) 

 

Наименование объектов контроля и оценки 
Основные показатели оценки 

результата 

У 9. Умение соблюдать  в практике письма 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка 

использование орфографических и 

пунктуационных норм литературного 

языка в практике письма 

З 4.Знание орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, 

пунктуационных норм современного русского 

литературного языка; норм речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах 

общения 

обобщение типов литературных норм и 

правил речевого поведения 

 

     Критерии оценивания:  9-10 б.- «5»; 7-8 б.- « 4»;5-6 б. – «3»; 1-4 б. – «2». 
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Литература дляобучающихся: 

 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник для средних специальных 

учебных заведений. – М., 2006. 

2.Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2004. 

3.Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник для 10-11 кл. 

общеобразов. учрежд. – М., 2005. 

4.Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учеб. пособ. для студ. сред. 

проф. учеб. заведений. – М., 2007. 

5.Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский язык: учебник. – 4-е изд., испр. – М., 2006. 

6.Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2005. 

7.Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 классы. Учебник для общеобразоват. 

Учрежд. – М., 2005. 

8.Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2005. 

9.Львова С.И. Таблицы по русскому языку. – М., 2003. 

10.Пахнова Т.М. Готовимся к экзаменам по русскому языку. – М., 2001. 

11.Солганик Г.Я. От слова к тексту. – М., 1993. 

12.Шанский Н.М. Лингвистические детективы. – М., 2002. 

13.Шклярова Т.В. Справочник по русскому языку для школьников и абитуриентов. – М., 2002. 

14.Энциклопедия для детей: Т. 10: Языкознание. Русский язык. – М., 1998. 
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