
Зачет № 3 по русскому языку для 11 класса по теме «Текст» 

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

Запишите номера этих ответов. 

  

1) В тексте представлены все типы речи: описание, повествование и рассуждение. 

2) Чтобы эффективно воздействовать на читателя, на его воображение и чувства, автор 

использует тропы, например, метафоры (застывшее облако бело-красных кружев), и 

стилистические фигуры, такие как инверсия (Передо мной вздымалось застывшее облако 

бело-красных кружев.) и градация (…это — и любовь к своему городу, к своей местности, 

к памятникам ее культуры, гордость своей историей), усиливающие эмоциональное 

воздействие речи. 

3) Текст относится к научному стилю речи, так как основные цели автора — сообщить 

информацию, имеющую практическое значение. 

4) Экспрессивность текста усиливает воздействие на читателя, слушателя и достигается 

за счет использования оценочных слов и выражений, как явных, так и неявных, 

привлекающих внимание заголовков и иных выносных элементов текста. 

5) Для текста характерна неподготовленная диалогическая речь в условиях свободного 

общения ее участников. 

 

В юности я приехал впервые в Москву и нечаянно набрел на церковь Успения на 

Покровке (1696–1699). Встреча с ней меня ошеломила. Передо мной вздымалось застывшее 

облако бело-красных кружев. Ее легкость была такова, что вся она казалась воплощением 

неведомой идеи, мечтой о […] неслыханно прекрасном. Но вот пришли люди и снесли 

церковь. Теперь на этом месте пустырь... 

Кто же эти люди, уничтожающие живое прошлое, — прошлое, которое является и 

нашим настоящим, ибо культура не умирает? Иногда это сами архитекторы — из тех, 

которым очень хочется поставить свое «творение» на выигрышном месте и лень подумать 

о другом. Иногда же это совсем случайные люди, а в этом уже виноваты мы все. Мы должны 

подумать о том, чтобы подобное не повторилось. Памятники культуры принадлежат 

народу, и не одному только нашему поколению. Мы несем за них ответственность перед 

нашими потомками. С нас будет большой спрос и через сто, и через двести лет. 

Любовь к своей Родине — это не нечто отвлеченное; это — и любовь к своему городу, 

к своей местности, к памятникам ее культуры, гордость своей историей. Вот почему 

преподавание истории в школе должно быть конкретным — на памятниках истории, 

культуры… 

Не только природная среда, но и культурная среда, среда памятников культуры и ее 

воздействие на человека должны подвергаться тщательному научному изучению. 

Не будет корней в родной местности, в родной стране — будет много людей, похожих 

на степное растение перекати-поле. 

  

по Д. С. Лихачёву 

 

2. Самостоятельно подберите неопределённое местоимение, которое должно стоять на 

месте пропуска в четвёртом предложении текста. Запишите это местоимение. 

 

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

выделенного в последнем предложении текста. Определите значение, в котором это слово 

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

фрагменте словарной статьи. 

  

КОРЕНЬ 



  

1) Подземная часть растения, служащая для укрепления его в почве и всасывания из неё 

воды и питательных веществ. Главный, боковой, придаточный корень Воздушные корни (у 

лиан и некоторых других растений высоко над землёй: придаточные корни на надземных 

побегах). 

2) Внутренняя, находящаяся в теле часть волоса, зуба, ногтя. Покраснеть до корней 

волос (очень сильно). 

3) Начало, источник, истоки чего-нибудь. Корень зла. 

4) В языкознании: основная, значимая часть слова, вычленяемая в нём после отделения 

окончания, приставок и суффиксов. Определите корень слова. 

5) Законченное или незаконченное соревновательное упражнение в гимнастике, в 

пауэрлифтинге, а также в тяжелой атлетике. Зачётный подход. 

 

4. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Чем больше дерево, тем труднее его сломать. 

2) Вся прожитая жизнь сохраняется в памяти человека. 

3) Жизнь рассказчика далека от ясности. 

4) Дерево не может делать ошибок. 

5) Человек может достигнуть совершенства даже после совершения многочисленных 

ошибок. 

 

(1)Когда-то один древний китайский философ сказал, что молодое деревце легко гнётся 

от ветра и не ломается во время сильной бури. (2)А вот большое дерево, куда более крепкое, 

не гнётся, но буря его может сломать. (3)И все невзгоды, все бури, каждый прожитый год 

бережно хранят древесные кольца. 

  

(4)Я часто сравниваю себя с таким деревом: внутри меня такие же кольца — мои 

прожитые годы. (5)Я тоже, как дерево, храню в себе слои отжитого: где-то в самой глубине 

ясные, чёткие круги детства, а дальше, нарастая и нарастая, откладывалась юность, 

зрелость, круг за кругом, делая меня крепче, избавляя от слабости, податливости и в то же 

время делая всё более уязвимым и сухим. (6)Смешное детство! (7)Оно вписалось в мою 

жизнь далёким неверным маревом, раскрашивая будущее яркими мечтательными мазками. 

(8)Вот кольцо последнего года войны, последнего боя, последнего марша на танках. (9)А 

это кривое кольцо очень долгого года несчастной любви, метаний... (10)Каждый новый круг 

обнимает всё прошлое, расходится вширь; кажется, и жизнь расширяется, захватывая всё 

новые пространства. (11)Каждый круг будто волна, которая разбегается во все стороны, всё 

дальше от сердцевины, от моей человеческой сути. 

  

(12)Только в отличие от дерева отпечатки лет не сохранились с такой чёткостью, годы 

слились, иные и вовсе стали неразличимы. (13)А потому жизнь дерева кажется мне завидно 

цельной: каждый год неукоснительно менялась листва, наращивалось новое кольцо ствола 

— немножко толще, немножко тоньше, — но и корни, и листва делали своё дело, и дело это 

откладывалось зримым слоем. (14)В дереве не было впустую прожитых лет. (15)Все эти 

годы, что я шагал по свету, мечтал, воевал, ссорился, кому-то завидовал, ревновал, искал 

славы, отчаивался, ленился, писал не то, что хотел, — оно неустанно изготавливало из 

солнца кислород, листву, древесину. (16)Оно тоже страдало (от жары, от жучков, от ранних 

морозов), но оно никогда не отчаивалось, не совершало ошибки. 

  

(17)Кольца моей жизни — рассказ о прошлом. (18)Кольца — это автобиография 

человека. (19)Я разглядываю этот срез, словно картину, испытывая смутную тоску по своей 



жизни, далёкой от такой же ясности, от простых и тихих радостей земли. (20)Мне уже 

невозможно дойти до такого совершенства. (21)Как же прожить жизнь, чтобы не жалеть о 

сделанных ошибках, чтобы сохранить себя, выстоять в невзгодах и испытаниях? (22)По-

моему, стоит вспомнить знаменитые строки Фета: «Учись у них — у дуба и берёзы...» 

(По Д. Гранину*) 

  

* Даниил Александрович Гранин (родился в 1919 году), русский советский писатель и 

общественный деятель. Основная тема творчества — поэзия научно-технического 

творчества, поиск истинных ценностей человеческой жизни. 

 

5. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Предложения 4—11 содержат элементы описания. 

2) В предложениях 15—16 перечислены последовательные события. 

3) Преобладающий тип текста—описание. 

4) Предложение 22 содержит ответ на вопрос, заданный в предложении 21. 

5) В предложениях 17—22 представлено рассуждение. 

 

6. Из предложений 7—10 выпишите синоним к слову« мираж». 

 

7. Среди предложений 6—11 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 

при помощи личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

8. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков 

цифры, соответствующие номеру термина из списка. 

  

«(А)_____ (предложения 17—20) помогает автору передать основную мысль текста. 

Сравнивая человеческую жизнь с жизнью дерева, автор в 15-м предложении использует 

(Б)_____ («шагал по свету, мечтал, воевал, ссорился, кому-то завидовал, ревновал, искал 

славы, отчаивался, ленился, писал...»). Жизнь дерева отличается от жизни человека. Такой 

троп, как (В)_____ («срез, словно картину» в предложении 19), наводит автора на вопрос: 

«Как же прожить жизнь, чтобы не жалеть о сделанных ошибках, чтобы сохранить себя, 

выстоять в невзгодах и испытаниях?» Отвечая на этот вопрос, Д. Гранин использует 

(Г)_____. 

  

Список терминов: 

1) сравнительный оборот 

2) литота 

3) фразеологизм 

4) ряд однородных членов 

5) развёрнутая метафора 

6) цитирование 

7) вопросно-ответная форма изложения 

8) диалектизм 

9) риторический вопрос 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 



A Б В Г 

        

 

9. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два 

примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для 

понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Дайте 

пояснение к каждому примеру-иллюстрации. Укажите смысловую связь между примерами-

иллюстрациями и проанализируйте её. 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Сформулируйте и обоснуйте своё 

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

Объём сочинения — не менее 150 слов. 

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

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

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

оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

(1)Когда-то один древний китайский философ сказал, что молодое деревце легко гнётся 

от ветра и не ломается во время сильной бури. (2)А вот большое дерево, куда более крепкое, 

не гнётся, но буря его может сломать. (3)И все невзгоды, все бури, каждый прожитый год 

бережно хранят древесные кольца. 

  

(4)Я часто сравниваю себя с таким деревом: внутри меня такие же кольца — мои 

прожитые годы. (5)Я тоже, как дерево, храню в себе слои отжитого: где-то в самой глубине 

ясные, чёткие круги детства, а дальше, нарастая и нарастая, откладывалась юность, 

зрелость, круг за кругом, делая меня крепче, избавляя от слабости, податливости и в то же 

время делая всё более уязвимым и сухим. (6)Смешное детство! (7)Оно вписалось в мою 

жизнь далёким неверным маревом, раскрашивая будущее яркими мечтательными мазками. 

(8)Вот кольцо последнего года войны, последнего боя, последнего марша на танках. (9)А 

это кривое кольцо очень долгого года несчастной любви, метаний... (10)Каждый новый круг 

обнимает всё прошлое, расходится вширь; кажется, и жизнь расширяется, захватывая всё 

новые пространства. (11)Каждый круг будто волна, которая разбегается во все стороны, всё 

дальше от сердцевины, от моей человеческой сути. 

  

(12)Только в отличие от дерева отпечатки лет не сохранились с такой чёткостью, годы 

слились, иные и вовсе стали неразличимы. (13)А потому жизнь дерева кажется мне завидно 

цельной: каждый год неукоснительно менялась листва, наращивалось новое кольцо ствола 

— немножко толще, немножко тоньше, — но и корни, и листва делали своё дело, и дело это 

откладывалось зримым слоем. (14)В дереве не было впустую прожитых лет. (15)Все эти 

годы, что я шагал по свету, мечтал, воевал, ссорился, кому-то завидовал, ревновал, искал 

славы, отчаивался, ленился, писал не то, что хотел, — оно неустанно изготавливало из 

солнца кислород, листву, древесину. (16)Оно тоже страдало (от жары, от жучков, от ранних 

морозов), но оно никогда не отчаивалось, не совершало ошибки. 

  

(17)Кольца моей жизни — рассказ о прошлом. (18)Кольца — это автобиография 

человека. (19)Я разглядываю этот срез, словно картину, испытывая смутную тоску по своей 

жизни, далёкой от такой же ясности, от простых и тихих радостей земли. (20)Мне уже 

невозможно дойти до такого совершенства. (21)Как же прожить жизнь, чтобы не жалеть о 



сделанных ошибках, чтобы сохранить себя, выстоять в невзгодах и испытаниях? (22)По-

моему, стоит вспомнить знаменитые строки Фета: «Учись у них — у дуба и берёзы...» 

(По Д. Гранину*) 

 


