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                                             Пояснительная записка 

 

 

  Элективный курс по литературе "Теория сочинения» предназначен для учащихся 11 

классов и составлен на основании следующих    нормативных документов: 

-Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 года) с изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 7 июня 2017 г.; 

-Программы курса «Литература». Примерные рабочие программы предметной линии 

учебников под редакцией В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева 10-11 классы (Базовый уровень). 

Авторы: А.Н.Романова, Н.В.Шуваева. Москва «Просвещение», 2019 год. 

- Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ  Новоеловской 

СОШ 

Методическое обеспечение программы. 
Программа составлена таким образом, чтобы большую часть знаний, навыков и умений 

обучающий получал в результате практической деятельности.. Практические занятия - работа 

с текстами, со схемами, составление плана, конспектирование, работа с дополнительными 

источниками, поиск и отбор материала, написание сочинений, очерков, будут способствовать 

формированию устойчивого интереса к изучению родного языка, 

Техническую оснащённость курса обеспечивают телевизор, магнитофон, мультимедийный 

проектор, компьютер, видеозаписи. 

Учебно-методическое обеспечение: таблицы, комплекты карточек, тексты. 

 

  

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану на электив «Теория сочинения» в 11 классе на базовом 

уровне отводится 34 часа,   из расчета 1 учебный час в неделю.  

Научить писать сочинение, а особенно сочинение-рассуждение или эссе, – одна из актуальных 

проблем современной школы, и этот навык необходим каждому культурному человеку, в 

каких бы областях науки, техники или искусства он в будущем ни реализовывал себя. 

Сочинение – не только один из самых трудных видов деятельности учащихся, но и, по мнению 

большинства учителей, одна из самых трудных письменных форм мониторинга в системе 

обучения русскому языку и литературе, контроля овладения учащимися навыками связной 

речи. Оно требует от обучающегося и выпускника предельной сосредоточенности, умения 

чётко образно и грамотно излагать, аргументировать свои мысли. 

Работа над сочинением учит развивать мысли на избранную тему, формирует литературные 

взгляды и вкусы, дает возможность высказать то, что тревожит и волнует. Она приобщает 

учащегося к литературному творчеству, позволяя выразить свою личность, свой взгляд на мир, 

реализовать себя в написанном. 

Актуальность данного элективного курса заключается прежде всего в том, что полученные 

знания формируют умение грамотно выразить свои мысли и создавать собственные 

высказывания, позволяют подготовить учащихся к итоговому сочинению по литературе и  к 

ЕГЭ (часть С) по русскому языку в 11 классе. А также в направленности его на организацию 

систематичной работы над пониманием художественного и публицистического текста и 

способами его выражения, практического применения полученных знаний и умений в 

ситуации необходимости самостоятельного построения собственного высказывания. 

Особенность содержания данного курса состоит в том, что он не отражает какого-либо одного 

специального раздела науки о языке. Этот курс строится на развитии связной речи и опирается 

на данные таких филологических дисциплин и прикладных предметов, как 

литературоведение, стилистика, литературное редактирование, культура речи. 



  

Цель курса: создание условий для формирования у обучающихся ключевых 

коммуникативных компетентностей, необходимых для успешной социализации личности; 

развитие речемыслительного потенциала выпускника, подготовка к написанию итогового 

сочинения по литературе, сочинения-рассуждения на ЕГЭ. 

Задачи курса: 

 развитие коммуникативной компетенции обучающихся; 

 формирование у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения; 

 овладение нормами русского литературного языка; 

 обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 развивать умение выявлять, осмыслять и интерпретировать содержащуюся в исходном 

тексте смысловую информацию; 

 формировать умение определять личностную позицию по поводу прочитанного и 

собственное отношение к содержанию исходного текста; 

 обучение работе над сочинением в соответствии с требованиями ЕГЭ; 

 воспитание способности воспринимать и оценивать мастерство художника слова. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные: 

1) осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, 

уважения к истории Отечества, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; знание истории, языка, культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе умения ориентироваться в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 



 8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Предметные: 

 1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

 2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и излагать его устно и письменно 

с учётом возможностей различных жанров высказывания — аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении про-читанного, 

сознательно планировать своё досуговое чтение; 

 5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 6) овладение различными видами анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественность воспроизведения современной автору действительности в 

литературном произведении, воспринимать прочитанное не только на 

эмоциональном уровне, но и на уровне интеллектуального осмысления. 

 Метапредметные: 

 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивацию и расширять интересы своей познавательной деятельности; 

 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процесс достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 4) умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 



 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 8) смысловое чтение; 

 9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование 

и регуляция своей деятельности; владение устной и письмен-ной речью, 

монологической контекстной речью; 

 11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции); 

 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 В результате изучения  элективного курса «Теория сочинения» на уровне среднего 

общего образования выпускник  на базовом уровне научится: 

 — демонстрировать знание ключевых произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух (или более) текстов, затрагивающих общие темы 

или проблемы;  

 — в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, 

а именно:  

 · обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (скрытые 

в нём смыслы и подтексты);  

 · использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание  

 на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие  

 анализа;  

 · давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения;  

 · анализировать жанрово-родовой выбор автора: раскрывать особенности 

композиции, развития сюжета и связи различных элементов в художественном мире 

произведения: места и времени действия, способов изображения действия и его 

развития, приёмов введения персонажей и средств раскрытия и/или развития их 

характеров;  

 · определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;  

 · анализировать авторский выбор определённых композиционных решений, 

раскрывая, как расположение и взаимосвязь определённых частей тек-ста 

способствуют формированию всей структуры произведения и обусловливают 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом);  

 · анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что действительно 

подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола);  

 — осуществлять следующую продуктивную деятельность:  



 · давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) 

и культурно-исторической эпохе (периоду);  

 · выполнять проектные работы по литературе и искусству, предлагать собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 Выпускник  получит возможность научиться: 

 — давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и 

с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.);  

 — анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности;  

 — анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.);  

 — анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинопостановку или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая то, как интерпретируется исходный текст.  

 Выпускник  получит возможность узнать:  

 — о месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

 — о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

 — о важнейших литературных ресурсах, в том числе в Интернете;  

 — об историко-культурном подходе в литературоведении;  

 — об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 — о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений (реализм, романтизм, символизм и т. п.); биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре, например: Ф. М. 

Достоевский, М. А. Булгаков, А. И. Солженицын, Ф. Кафка, Э.-М. Ремарк; Дон 

Кихот, Гамлет, Манилов, Обломов, «человек в футляре» и т. п.; 

 — о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой 

(например, футуризм и эпоха технического прогресса в начале ХХ века и т. п.).  

 

Формы изучения курса: индивидуальная; работа с нормативными документами, с 

учебными пособиями по подготовке к ЕГЭ, с тестами и текстами, тренинг, практикум, ответы 

на поставленные вопросы как результат самостоятельного осмысления и решения 

лингвистических и коммуникативных задач, мини-исследования содержания и языковых 

средств конкретных текстов, написание сочинений в соответствии с требованиями ЕГЭ, 

анализ образцов ученических сочинений, тренировочно-диагностические работы, 

репетиционный ЕГЭ, использование различных каналов поиска информации. 

Содержание программы 

Введение (1 ч.) 
Цели и задачи курса. Нормативные и методические документы по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку. Особенности ЕГЭ по 

русскому языку. Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. Демонстрационная 

версия. Критерии и нормы оценки тестовых заданий и сочинения. 

Языковые нормы (1 ч.) 

Литературный язык. Нормы речи. Словари русского языка. 

Текст (3 ч.) 



Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. Логико-

смысловые отношения между частями микротекста. Средства связи предложений в тексте. 

Основная и дополнительная информация микротекста. Информационная обработка 

письменных текстов различных стилей и жанров. 

Функционально-смысловые типы речи (2 ч.) 
Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение ошибок 

при определении типов речи. Работа с текстами. 

Функциональные стили речи (2 ч.) 

Функциональные стили, их характеристика. Признаки стилей речи Предупреждение ошибок 

при определении стиля текста. Работа с текстами. 

Изобразительно-выразительные средства языка (4 ч.) Речь. Языковые средства 

выразительности. Тропы, их характеристика. Стилистические фигуры. Работа с текстами. 

Коммуникативная компетенция (21 ч.) 
Виды информации в тексте. Информационная обработка текста. Употребление языковых 

средств. Работа с текстами. 

Жанровое многообразие сочинений. Структура письменной экзаменационной работы. Работа 

с текстами. 

Формулировка проблем исходного текста. Типы проблем. Способы выявления проблемы. 

Типовые конструкции для формулирования проблемы. Типичные ошибки при 

формулировании проблемы.авторской позиции по проблеме. Работа с текстами. 

Комментарий к проблеме. Типы информации в тексте. Введение цитат в текст сочинения. 

Прямая и косвенная речь. Типовые конструкции для комментирования проблемы. Типичные 

ошибки при комментарии проблемы. Работа с текстами. 

Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. Средства выражения позиции 

автора. Автор и рассказчик. Типовые конструкции для выражения авторской позиции. 

Типовые ошибки при формулировании авторской позиции. Работа с текстами. 

Выражение собственного мнения. Виды аргументов, их «ценность». Структура аргумента. 

Источники аргументации. Типичные ошибки аргументации. Создание «банка аргументов». 

Работа с текстами. 

Композиция сочинения. Композиционное единство при создании собственного текста. 

Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении письменной работы, их 

предупреждение. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. 

Основные средства связи между предложениями в тексте. Виды и формы вступления. Виды 

заключения. Работа с текстами. 

Речевое оформление сочинения. Точность и выразительность языка. Соблюдение 

орфографических, пунктуационных, этических, языковых и речевых норм современного 

языка. Соблюдение фактологических норм в фоновом материале. Работа с текстами. 

 

Календарно-тематическое планирование элективного курса «Теория сочинения» 

№ 

п/п 

 Тематика курса кол-

во 

часов 

теоретич. 

часть 

практич.часть 

 1 Введение 1 1 - 

 2 Языковые нормы 1 1 - 

 3 Текст 3 2 1 

 4 Функционально-смысловые типы речи 2 1 1 

 5 Функциональные стили речи 2 1 1 

 6 Изобразительно-выразительные средства языка 4 2 2 



 7 Коммуникативная компетенция. 21 8 13 
 

Всего  занятий 34 16 18 

  

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

   

№ 

п/п 

Тема занятия(34 часа) К-во час. 

I Введение (1)   

1.1 Цели и задачи курса. Особенности ЕГЭ по русскому языку. Спецификация 

экзаменационной работы. Кодификатор. Демонстрационная версия. 

Критерии и нормы оценки тестовых заданий и сочинения. 

1 

2 Языковые нормы (1) 
 

2.1. Литературный язык. Нормы речи. Словари русского языка. 1 

3 Текст (3 ч.) 
 

3.1 Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная 

целостность текста. Последовательность предложений в тексте. 

1 

3.2 Разноаспектный анализ текста. Логико-смысловые отношения между 

 частями микротекста. Средства связи предложений в тексте. 

1 

3.3 Основная и дополнительная информация микротекста. 1 

4 Функционально-смысловые типы речи(2)   

4.1 Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. 1 

4.2  Предупреждение ошибок при определении типов речи. Работа с текстами. 1 

5 Функциональные стили речи(2) 2 

5.1 Функциональные стили, их характеристика. Признаки стилей речи 1 

5.2  Предупреждение ошибок при определении стиля текста. Работа с текстами. 1 

6 Изобразительно-выразительные средства языка(4)   

 6.1 Речь. Языковые средства выразительности. 1 

6.2 Тропы, их характеристика. 1 

6.3 Стилистические фигуры. Работа с текстами. 1 

6.4 Практическое занятие по теме «Языковые средства выразительности в тексте» 1 

7 Коммуникативная компетенция(21)   

7.1 Виды информации в тексте. Информационная обработка текста. 1 

7.2 Употребление языковых средств. Работа с текстами. 1 

7.3 Жанровое многообразие сочинений. Структура письменной 

экзаменационной работы. Работа с текстами. 

1 



7.4 Формулировка проблем исходного текста. Типы проблем. 

Способы выявления проблемы. 

1 

 7.5 Типовые конструкции для формулирования проблемы. 

Типичные ошибки при формулировании проблемы авторской позиции 

 по проблеме. Работа с текстами. 

1 

7.6  Комментарий к проблеме. Типы информации в тексте. 1 

7.7  Введение цитат в текст сочинения. Прямая и косвенная речь. 1 

7.8 Типовые конструкции для комментирования проблемы. Типичные 

 ошибки при комментарии проблемы. Работа с текстами. 

1 

7.9 Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. 1 

7.10 Средства выражения позиции автора. Автор и рассказчик. 1 

7.11 Типовые конструкции для выражения авторской позиции. Типовые ошибки 

при формулировании авторской позиции. Работа с текстами. 

1 

7.12 Выражение собственного мнения. Виды аргументов, их «ценность». 1 

7.13 Структура аргумента. Источники аргументации. 1 

7.14 Типичные ошибки аргументации. Создание «банка аргументов». 

Работа с текстами. 

1 

7.15 Композиция сочинения. Композиционное единство 

при создании собственного текста. 

1 

7.16 Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении письменной 

работы, их предупреждение. Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения. 

1 

7.17 Основные средства связи между предложениями в тексте. 1 

7.18 Виды и формы вступления. Виды заключения. Работа с текстами. 1 

7.19 Речевое оформление сочинения. Точность и выразительность языка. 

Соблюдение орфографических, пунктуационных, этических, языковых и 

речевых норм современного языка. 

1 

7.20 Соблюдение фактологических норм в фоновом материале. Работа с текстами 1 

7.21 Нормативные и методические документы по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку.   

1 

 
ИТОГО: 34 ч. 

 

 

 

Приложение1 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

 1.Г.Т. Егораева. ЕГЭ. Русский язык. Выполнение части 3 (С). М.: Экзамен,2008. 

 2.Г.Т. Егораева. ЕГЭ. Русский язык. Русский язык. Комментарий к основной                                       

проблеме текста. Аргументация. Часть 3 (С) М: Экзамен, 2011. 



 3.Е.С. Симакова. Русский язык. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ «Сочинение». 

М.: АСТ Астрель, 2008. 

 4.И.П. Цыбулько ЕГЭ Русский язык. Выполнение заданий А, В, С. Актив-тренинг. 

М: Национальное образование, 2011. 

 5.Н.А. Сенина, А.Г. Нарушевич. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной 

подготовки: учебно-методическое пособие. Ростов-на-Дону: Легион-М, 2011. 

 6.Т.Н. Сокольницкая Русский язык: сочинение-рассуждение (часть С): ЕГЭ. Сдаём без 

проблем! – М.: Эксмо, 2007. 

 7.Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому государственному 

экзамену. – М.: Интеллект-Центр, 2007. 

Приложение2 

Материал для практикумов 

Задание 1. 

(1)... (2)Многие годы в этих местах ведётся исследование процессов, протекающих на Земле 

в  

нижних и верхних слоях атмосферы. (3)Возникает вопрос: почему познавать атмосферу 

нужно  

непременно за восьмидесятым градусом северной широты? (4)... верхние слои атмосферы  

именно в полярных широтах находятся в особых геофизических условиях. (5)В полярную 

ночь,  

которая длится здесь почти четыре месяца, ультрафиолетовые лучи солнца не касаются  

атмосферы, зато в полярный день они основательно прогревают её. (6)У учёных есть 

основания  

полагать, что эти процессы оказывают влияние на состояние погоды средних и умеренных  

широт. 

Какое предложение должно быть первым? 

1) Атмосфера Земли поглощает значительную часть поступающих от Солнца  

ультрафиолетового и рентгеновского излучений. 

2) Многие ледяные острова Арктики недоступны для научных исследований. 

3) Остров Хейса расположен в Арктике, почти в центре архипелага Земля Франца-Иосифа. 

4) Атмосфера обеспечивает на Земле благоприятный температурный режим, снижает  

амплитуду изменений температуры от дня к ночи. 

Какое из слов или сочетаний слов должно быть на месте пропуска в четвёртом  



предложении текста? 

1) Следовательно,  

2) Тем не менее 

3) Между тем  

4) Дело в том, что 

Задание 2. 

(1) ... (2)На своих заседаниях ООН не раз ставила вопрос о защите окружающей среды и  

принимала специальные резолюции. 

(З)Большое внимание, уделяемое этой проблеме, в значительной мере определяется 

гигантским  

прогрессом науки и техники, усиленной эксплуатацией природных ресурсов и быстрым 

ростом  

населения земного шара. (4)... из этого не следует делать выводы, что нашей планете грозит  

перенаселение и природные ресурсы вскоре не смогут обеспечить человечество. (5)У  

человечества не будет оснований для тревоги, если часть своего труда оно постоянно будет  

затрачивать на восстановление природных ресурсов, а богатства природы использовать  

разумно. 

Какое предложение должно быть первым? 

1) Научно-техническая революция привела в целом к повышению уровня жизни людей, в то 

же  

время есть страны, где большая часть населения голодает. 

2) Численность населения нашей планеты превысила 6 миллиардов. 

3) В последнее время информационная безопасность становится важнейшей проблемой как в  

национальном, так и в международном масштабе. 

4) Технический прогресс и быстрый рост населения Земли приводит к сверхинтенсивной  

эксплуатации ресурсов планеты. 

Какое из слов или сочетаний слов должно быть на месте пропуска в четвёртом  

предложении текста? 

1) Следовательно, 2) Однако 

3) Иными словами, 4) Кроме того, 

Задание № 3 

(1)Как-то раз я спросил у одной художницы, почему это на полотнах старых мастеров лица у  



детей такие взрослые. (2)Мадонна или просто какая-нибудь женщина держит на руках 

ребёнка  

или ведёт его за ручку, телом он совсем маленький, а глаза смотрят серьёзно. 

(3)Художница ответила мне примерно так. (4)Старые мастера и вообще большие живописцы  

прошлого видели в младенце прежде всего человека. (5)Ведь главное в каждом малыше не 

то,  

что он ребёнок, а то, что он человеческий ребёнок. (6)И жизнь у него человеческая - трудная,  

сложная. (7)Конечно, детство — это заря жизни, это счастье. (8)Но сам ребёнок этого счастья 

не  

осознаёт. (9)Вот вы в детстве были счастливы? 

(10)Выслушав её, я призадумался. (11)Конечно, какой-то перехлёст был в её словах. (12)Но  

когда я начал перебирать в памяти грустные и счастливые впечатления своего детства,  

счастливых оказалось очень мало. (13)И причиной тому были отнюдь не родители, не  

окружающие, не трудности эпохи. (14)Мне просто некогда было быть счастливым. 

(15)Ну а как же тогда быть с «золотым детством»? (16)«3олотое детство» - это прочно  

затверженная формула. 

(17)А что если миф о золотом детстве придумали взрослые дяди и тёти, которые забыли свои  

детские годы? (18)Ведь если бы все в детстве были безоблачно счастливы, то из детей  

вырастали бы глупые люди. (19)Между тем мы живём в обществе людей разумных,  

талантливых, способных, умных, толковых, мыслящих, - и это во всех областях жизни. 

(20)Детство - пора очень напряжённой учёбы («научения», как теперь говорится), пора  

освоения и усвоения бытия. (21)В детстве жить очень интересно и очень нелегко.  

(22)Колоссальный поток сведений, ощущений, переживаний вливается в сознание, и во всём  

надо разобраться, а умственных силёнок и опыта ещё очень мало. (23)Всё время ошибки,  

накладки, просчёты, недоумения. (24)Радость постижения чего-то мгновенно сменяется 

новыми  

поисками и новыми ошибками. 

(25)Кто-то сказал, что каждый человек - это целый мир. (26)Но фундамент этого мира 

человек  

закладывает очень рано. (27)Самые тяжёлые камни нам приходится ворочать в детстве, 

потом  

уже пойдут кирпичики. (28)А под старость, с высоты взрослых лет, эти камни начинают  

казаться нам лёгкими, как пушинки, и мы начинаем вспоминать своё золотое детство. 

(По В. Шефнеру) 



После какого предложения текста должно стоять следующее предложение: «Причина  

лежала во мне самом»? 

1) 8 2) 2 3) 13 4) 26 

Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 21 -24? 

1) описание 2) повествование и описание 3) повествование 4) рассуждение 

Укажите предложение, в котором употреблены антонимы. 

1) 1 2) 12 3) 13 4) 24 

Задание № 4. 

Прочитайте фрагмент рецензии, в котором анализируются языковые особенности  

приведённого выше текста. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие  

номеру термина из списка. 

«Размышления известного поэта В. Шефнера настраивают читателя на совместные раздумья.  

Особенностью текста является ______ (предложения 15 - 18). Развитие авторской мысли  

нередко передаётся с помощью такого средства, как ______(в предложениях 13,19, 23). В  

последнем абзаце поэт создаёт яркий художественный образ с помощью ______, при этом  

важную роль играют ______ («камни» -«кирпичики»).» 

Список терминов: 

1) развёрнутая метафора 2) индивидуально-авторские слова 3) ирония 

4) ряды однородных членов предложения 5) эпитеты 6) контекстные антонимы 

7) просторечные слова 8) вопросно-ответная форма изложения 

9) парцелляция 10) синтаксический параллелизм 

Задание № 5 

(1)Личная жизнь талантливых людей, как правило, вызывает огромный интерес у обывателя.  

(2)Это любопытство обычно не одобряется общественным мнением, однако некоторые  

подробности творческой жизни гениев действительно помогают человеку лучше познать  

самого себя. 

(3)Возьмём, к примеру, такое сложное понятие, как творчество. (4)Известно, что идти в  

творчестве можно двумя путями: путём вдохновения и путём неустанного труда.  

(5)Существование двух типов творческой деятельности отнюдь не результат умозрительных  

рассуждений: наука в последние годы чётко выделяет два типа одарённых людей.  

(6)Существует два полюса гениальности: представителей одного можно было бы назвать  

гениями от природы, представителей другого -гениями от себя. 



(7)Гении от природы - это Моцарт, Рафаэль, Пушкин; они творят так, как поют птицы:  

страстно, самозабвенно, естественно, непринуждённо. (8)Например, Иоганна Себастьяна 

Баха  

однажды спросили, трудно ли писать музыку, на что великий композитор ответил  

отрицательно, добавив, что главное - вовремя нужным пальцем попасть на нужную клавишу.  

(9)Гении от природы, как правило, выделяются своими способностями с детских лет, и 

судьба  

благоприятствует им уже в начале жизненного пути. 

(10)В исторической веренице гениев от себя мы видим застенчивого, косноязычного  

Демосфена, ставшего величайшим оратором Древней Греции. (11)Здесь же и гигант 

Ломоносов,  

преодолевший свою великовозрастную неграмотность, и поразительный Ван Гог... 

(12)Многие  

из людей этого типа в детстве и юности производили впечатление малоспособных: 

английский  

писатель, политический деятель Свифт, немецкий математик, астроном, физик Гаусс 

считались  

бездарными; гениальный философ Гегель - неспособным к философии; великому Ньютону 

не  

давались точные науки, а знаменитого физика и математика Гельмгольца признавали чуть ли 

не  

слабоумным. (13)У гениев от себя преобладает несокрушимая воля, неуёмное стремление к  

самоутверждению, колоссальная жажда знаний и деятельности, феноменальная  

работоспособность. 

(14)Жду от вас вопроса, который так и хочет сорваться у вас с языка: «Мы-то здесь при чём?  

(15)Мы-то не гении, мы обыкновенные школьники, студенты!» (16)Не спешите с выводами!  

(17)Ведь гении, представляющие два противоположных полюса, - это своего рода пики  

человеческих способностей, наглядно иллюстрирующие разный характер одаренности,  

способностей, ума. (18)По-моему, гении от природы -своеобразный «пик», представляющий  

людей эмоциональных, тогда как гении от себя - вершины взлёта рационального 

человеческого  

начала. (19)Каждый же из вас тяготеет к одному из этих полюсов. (20)И от вашего склада 

ума,  

творческого темперамента во многом зависит умение учиться, способность в дальнейшем  

выстроить свою профессиональную жизнь. (21)Так что учитесь у великих: размышления об 

их  



жизни, творческой судьбе помогут вам лучше понять себя. 

(По В. Пекелису) 

Какое суждение противоречит позиции автора текста? 

1) Изучение особенностей творческой деятельности гениев помогает обычному человеку  

разобраться в разных типах человеческих способностей и тем самым лучше познать самого  

себя. 

2) Существует два типа творческой деятельности, когда человек достигает творческих 

вершин  

либо путём вдохновения, либо путём неустанного труда. 

3) Все, кто в школьные годы не выделялся особыми талантами, в дальнейшем становятся  

выдающимися личностями в науке, искусстве. 

4) От склада ума, творческого темперамента зависит способность человека организовывать  

учение, овладевать профессиональной деятельностью. 

Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 1-6? 

1) описание 2) рассуждение 3) повествование 4) описание и повествование 

Какие слова являются синонимами прилагательного УМОЗРИТЕЛЬНЫЙ (предложение  

5)? 

1) проницательный, вдумчивый  

2) сообразительный, догадливый 

3) абстрактный, отвлечённый  

4) рассудительный, благоразумный 

Задание № 6 

Прочитайте фрагмент рецензии, в которой анализируются языковые особенности  

приведённого выше текста. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие  

номеру термина из списка. 

«Рассуждая на сложную философскую тему, автор искренне хочет заинтересовать читателя,  

обращаясь непосредственно к нему, к его жизненному опыту, к его чувствам и эмоциям.  

Отсюда и _____ («сорваться... с языка» в предложении 14), и _____ (предложение 16).  

Эмоциональность речи усиливают _____ («несокрушимый», «неуёмный», «колоссальный»,  

«феноменальный»), а также _____ («как поют птицы» в предложении 7).» 

Список терминов: 

1) сравнение 2) литота 3) риторическое обращение 



4) олицетворение 5) диалектизм 6) эпитеты 7) парцелляция 

8) синтаксический параллелизм 9) фразеологизм 10) риторическое восклицани 
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