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Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по русскому языку в 6 классе 

 

1. Назначение КИМ  

Итоговая контрольная работа по русскому языку проводится в конце 

учебного года с целью определения уровня подготовки обучающихся 6-х 

классов в рамках мониторинга достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание и структура проверочной работы определяются на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с 

учетом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)) и содержания учебников, 

включенных в Федеральный перечень. 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры работы 

промежуточной аттестации 

Работа основаны на системнодеятельностном, компетентностном и 

уровневом подходах. В рамках промежуточной аттестации наряду с 

предметными результатами обучения учеников основной школы 

оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень 



сформированности универсальных учебных познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями.  

Тексты заданий в вариантах работы промежуточной аттестации в 

целом соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, включенных в 

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего образования.  

4. Структура варианта работы промежуточной аттестации 

Вариант проверочной работы содержит 14 заданий. 

Задания 1–3, 7-12, 14 предполагают запись развернутого ответа, 

задания 4-6, 13 – краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 

5. Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требования к 

уровню подготовки обучающихся 

В таблице 1 приведено распределение заданий по элементам 

содержания. 

Таблица 1 
Код 

раздела 

Код проверяемого 

элемента 

Проверяемые элементы содержания 

1  Богатство и выразительность русского языка 

2  Лингвистика как наука о языке 

2.1 Основные разделы лингвистики 

3  Фонетика и графика как разделы лингвистики 

3.1 Звук как единица языка 

3.2 Смыслоразличительная роль звука 

3.3 Система гласных звуков 

3.4 Система согласных звуков 

3.5 Слог как единица фонетики 

3.6 Ударение. Свойства русского ударения 

3.7 Элементы фонетической транскрипции 

3.8 Изменение звуков в речевом потоке 

3.9 Соотношение звуков и букв 

3.10 Способы обозначения [й'] 

3.11 Способы обозначения мягкости согласных 

3.12 Прописные и строчные буквы 

4  Орфография как раздел лингвистики 

4.1 Правописание разделительных ъ и ь 

4.2 Правописание ы – и после ц 

5  Морфемика как раздел лингвистики 



5.1 Морфема как минимальная значимая единица языка 

5.2 Виды морфем 

5.3 Чередование звуков в морфемах 

6  Словообразование как раздел лингвистики 

6.1 Производящая основа 

6.2 Формообразующие и словообразующие морфемы 

6.3 Основные способы образования слов в русском языке 

6.4 Правописание неизменяемых на письме приставок и 

приставок на з (с); корней с безударной проверяемой, 

непроверяемой (в рамках изученного), чередующейся 

гласной 

6.5 Чередование гласных с нулём звука 

6.7 Уместное использование слов с суффиксами оценки в 

собственной речи 

6.8 Словообразовательные нормы русского языка 

6.9 Употребление сложносокращенных слов 

6.10 Правописание ы – и после приставок 

6.11 Правописание сложных слов 

7  Лексикология как раздел лингвистики 

7.1 Основные способы толкования лексического значения 

слова 

7.2 Слова однозначные и многозначные 

7.3 Прямое и переносное значения слов 

7.4 Переносное значение слова как основа создания 

метафоры, олицетворения, эпитета 

7.5 Омонимы 

7.6 Синонимы 

7.7 Антонимы 

7.8 Разные виды лексических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством родного языка 

7.9 Тематические группы слов 

7.10 Обозначение родовых и видовых понятий 

8  Фразеология как раздел лингвистики 

8.1 Фразеологизмы, их признаки и значение 

8.2 Употребление слов и фразеологизмов в речи 

9  Морфология как раздел лингвистики 

9.1 Грамматическое значение слова 

9.2 Части речи как лексико-грамматические разряды слов 

9.3 Система частей речи в русском языке 

 Имя существительное как часть речи 

9.4 Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени существительного 

9.5 Лексико-грамматические разряды имен существительных 

9.6 Типы склонения имен существительных 

9.7 Разносклоняемые имена существительные 

9.8 Несклоняемые имена существительные 

9.9 Синтаксическая роль имени существительного 

9.10 Нормы произношения имен существительных, нормы 

постановки ударения (в рамках изученного) 

9.11 Нормы словоизменения имен существительных 

9.12 Правописание собственных имен существительных 



9.13 Правописание ь в именах существительных 3-го 

склонения 

9.14 Правописание безударных окончаний имен 

существительных 

9.15 Правописание о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имен существительных 

9.16 Правописание суффиксов -чик-/-щик-; -ек-/-ик-(-чик-) 

имен существительных 

9.17 Правописание корней с чередованием о/а: -гор-/-гар-, -зор-

/-зар-; -раст-/-ращ-/-рос 

9.18 Слитное и раздельное написание не с именами 

существительными 

 Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени прилагательного 

9.19 Качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные 

9.20 Степени сравнения качественных имен прилагательных 

9.21 Полная и краткая формы имён прилагательных 

9.22 Роль имени прилагательного в речи 

9.23 Нормы произношения имен прилагательных, нормы 

ударения (в рамках изученного) 

9.24 Нормы словоизменения имен прилагательных 

9.25 Правописание безударных окончаний имен 

прилагательных 

9.26 Синтаксическая роль имени прилагательного 

9.27 Роль имени прилагательного в речи 

9.28 Правописание о – е после шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имен прилагательных 

9.29 Правописание н и нн в именах прилагательных 

9.30 Правописание суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных 

9.31 Правописание кратких форм имен прилагательных с 

основой на шипящий 

9.32 Правописание сложных имен прилагательных 

9.33 Слитное и раздельное написание не с именами 

прилагательными 

 Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические свойства глагола 

9.34 Глаголы совершенного и несовершенного вида, 

возвратные и невозвратные, переходные и непереходные 

9.35 Двувидовые глаголы 

9.36 Грамматические свойства инфинитива (неопределенной 

формы) глагола 

9.37 Основа инфинитива 

9.38 Основа настоящего (будущего простого времени) глагола 

9.39 Спряжение глагола. Разноспрягаемые глаголы 

9.40 Изменение глагола по наклонениям. Значение глаголов в 

изъявительном, условном и повелительном наклонении 

9.41 Изменение глаголов по лицам 

9.42 Безличные глаголы. Использование личных глаголов в 

безличном значении 

9.43 Роль глагола в словосочетании и предложении 



9.44 Роль глагола в речи 

9.45 Нормы ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного) 

9.46 Нормы словоизменения глаголов 

9.47 Правописание корней с чередованием е/и 

9.48 Использование ь как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа, в 

формах повелительного наклонения глагола 

9.49 Правописание суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива- глаголов 

9.50 Правописание личных окончаний глагола 

9.51 Правописание окончаний глагола в формах прошедшего 

времени 

9.52 Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени глагола 

9.53 Правописание приставок пре- и при 

9.54 Слитное и раздельное написание не с глаголами 

9.55 Нормы речевого этикета: употребление имен 

существительных, прилагательных, глаголов в речевых 

формулах приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности 

10  Синтаксис как раздел грамматики 

10.1 Единицы синтаксиса 

10.2 Словосочетание как синтаксическая единица. Средства 

связи слов в словосочетании 

10.3 Виды словосочетаний по характеру главного слова 

10.4 Предложение как единица синтаксиса 

10.5 Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске 

10.6 Интонация 

10.7 Главные члены предложения (грамматическая основа) 

10.8 Второстепенные члены предложения 

10.9 Предложения распространенные и нераспространенные 

10.10 Однородные члены предложения 

10.11 Предложения с обобщающим словом при однородных 

членах 

10.12 Обращение 

10.13 Предложения простые и сложные 

10.14 Предложения с прямой речью 

10.15 Диалог 

11  Пунктуация как раздел лингвистики 

11.1 Тире между подлежащим и сказуемым 

12  Язык и речь 

12.1 Речевая ситуация 

12.2 Виды речи 

12.3 Формы речи: монолог (монолог-сообщение; монолог-

описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование), 

диалог (на бытовые и лингвистические темы), полилог 

12.4 Понятие о тексте. Основные признаки текста 

12.5 Тема и главная мысль текста 

12.6 Абзац как средство членения текста на 

композиционносмысловые части 



12.7 Способы связи предложений в тексте 

12.8 Средства связи предложений и частей текста (формы 

слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова и др.) 

12.9 Информационная переработка текста 

12.10 Простой и сложный план текста 

12.11 Подробное и сжатое изложение содержания текста 

12.12 Изложение содержание текста с изменением лица 

рассказчика 

12.13 Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение 

12.14 Понятие о функциональных разновидностях языка 

В табл. 2 приведены проверяемые требования к результатам обучения. 

Таблица 2 
Метапредметный 

результат 

Код 

проверяемого 

требования 

Проверяемые предметные требования к 

результатам обучения 

1(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 

 1.1 Адекватно понимать прослушанные учебно-

научные и художественные тексты различных 

функционально-смысловых типов речи: 

формулировать в устной и письменной форме тему 

и главную мысль прослушанного текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них; подробно и сжато передавать в 

устной и письменной форме содержание 

прослушанных текстов (в том числе для написания 

подробного изложения объемом не менее 100–150 

слов; для написания сжатого изложения объемом 

не менее 90–100 слов) 

 1.2 Распознавать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового 

состава; проводить фонетический анализ слов; 

использовать знания по фонетике и графике в 

практике произношения и правописания слов 

 1.3 Распознавать морфемы; определять способы 

словообразования; проводить морфемный и 

словообразовательный анализы слова; применять 

знания по морфемике и словообразованию при 

выполнении различных видов языкового анализа и 

в практике правописания 

 1.4 Распознавать имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы в речи; проводить 

морфологический анализ имен существительных, 

имен прилагательных, глаголов; применять знания 

по морфологии при выполнении различных видов 



языкового анализа и в речевой практике 

 1.5 Распознавать словосочетания, простые 

неосложненные предложения; предложения, 

осложненные однородными членами, обращением; 

сложные предложения; предложения с прямой 

речью; проводить синтаксический анализ 

словосочетания и простого предложения; 

проводить пунктуационный анализ простого 

осложненного и сложного предложений; применять 

знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении различных видов языкового анализа и 

в речевой практике 

 1.6 Распознавать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового 

состава; проводить фонетический анализ слов 

 1.7 Распознавать изученные орфограммы; проводить 

орфографический анализ слова; применять знания 

по орфографии в практике правописания 

2(7) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

2.1 Соблюдать в устной речи нормы современного 

русского литературного языка как 

государственного языка Российской Федерации; 

соблюдать в устной речи правила речевого этикета 

2.2 Распознавать тексты разных функциональных 

разновидностей; анализировать тексты разных 

стилей и жанров (рассказ, заявление, расписка, 

словарная статья, научное сообщение); применять 

знания о функциональных разновидностях языка 

при выполнении различных видов анализа и в 

речевой практике 

3(8) Смысловое чтение 

3.1 Владеть различными видами чтения: 

просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым 

3.2 Адекватно понимать содержание прочитанных 

учебно-научных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) объемом 

не менее 200–250 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них; передавать в устной и письменной 

форме содержание прочитанных учебно-научных и 

художественных текстов различных 

функциональносмысловых типов речи 

3.3 Владеть навыками информационной переработки 

прочитанного текста: составлять план 

прочитанного текста (простой, сложный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме; представлять 



содержание учебно-научного текста в виде 

таблицы, схемы 

3.4 Устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст объемом не менее 100–110 

слов 

4(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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

4.1 Создавать устные монологические высказывания 

объемом не менее 50 слов на основе жизненных 

наблюдений, чтения учебно-популярной, 

учебнонаучной и художественной литературы 

(монологсообщение; монолог-описание; 

монолограссуждение; монолог-повествование) 

 4.2 Участвовать в диалоге на лингвистические (в 

рамках изученного) и бытовые темы 

5(10) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

5.1 Владеть навыками информационной переработки 

прослушанного текста: составлять план текста 

(простой, сложный; назывной, вопросный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме; выделять главную и 

второстепенную информацию в прослушанном 

тексте 

5.2 Владеть различными видами аудирования: 

выборочным, ознакомительным, детальным – 

учебно-научных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи 

(в том числе для написания подробного изложения 

объёмом не менее 150–200 слов; для написания 

сжатого изложения объемом не менее 100–120 

слов) 

5.3 Создавать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на картину, 

произведение искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объемом 5–7 или более предложений 

или объемом в 2–4 предложения сложной 

структуры, если этот объем позволяет раскрыть 

тему (выразить главную мысль); классного 

сочинения объемом 1,0–1,5 страницы с учетом 

стиля и жанра сочинения, характера темы) 

5.4 Осуществлять адекватный выбор языковых средств 

для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом 



5.5 Редактировать тексты: редактировать собственные 

тексты с целью совершенствования их содержания 

и формы; сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты 

5.6 Соблюдать на письме нормы современного 

русского литературного языка как 

государственного языка Российской Федерации (в 

том числе во время списывания текста объемом 90–

100 слов; письма по памяти объемом 20–25 слов; 

словарного диктанта объемом 20–25 слов; диктанта 

на основе связного текста объемом 100–110 слов, 

содержащего не более 16 орфограмм, 3–4 

пунктограмм и не более 7 слов с непроверяемыми 

орфограммами); соблюдать на письме правила 

речевого этикета 

5.7 Анализировать текст с точки зрения его 

соответствия основным признакам (наличие темы, 

главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной 

законченности); с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи; использовать знание основных 

признаков текста и особенностей функционально-

смысловых типов речи в практике его создания; 

распознавать тексты разных функциональных 

разновидностей; применять знания о 

функциональных разновидностях языка при 

выполнении различных видов анализа и в речевой 

практике 

 

5.8 Создавать текст в жанре научного сообщения; 

оформлять деловые бумаги (заявление, расписка); 

осуществлять адекватный выбор языковых средств 

для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом 

6(11) Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами 

 6.1 Представлять сообщение на заданную тему в виде 

презентации 

 

6. Распределение заданий работы промежуточной аттестации по 

позициям кодификаторов 

Распределение заданий по позициям кодификаторов приведено в 

табл.3.  

Таблица 3 
№ Проверяемые требования Блоки ПООП ООО 

выпускник 

научится/получит 

возможность научиться 

Код 

КЭС 

Ко

д 

КТ 

Максимальны

й балл за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

обучающимс

я (в 



минутах) 

1 Умение списывать текст 

с пропусками 
орфограмм и 

пунктограмм, соблюдать 

в практике письма 

изученные 
орфографические и 

пунктуационные нормы 

Cоблюдать в речевой 

практике основные 
орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка 
/совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения 
и навыки на основе 

знаний о нормах 

русского литературного 
языка; соблюдать 

культуру чтения, 

говорения, аудирования 

и письма 

9.14- 

9.17, 
9.25- 

9.30, 

11 

5.5

, 
5.6 

9 15-20 

2 Проводить морфемный и 

словообразователь ный 

анализы слов; проводить 
морфологический анализ 

слова; проводить 

синтаксический анализ 

предложения 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь 

между ними 

3.7, 

5.2, 

6.2, 
10.2, 

10.4, 

10.7, 

10.8 

1.3

, 

1.4
, 

1.5 

12 15-20 

3 Распознавать заданное 

слово в ряду других на 

основе сопоставления 
звукового и буквенного 

состава, осознавать и 

объяснять причину 

несовпадения звуков и 
букв в слове 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь 

между ними 

3.9 1.2 2 3-5 

4 Проводить 

орфоэпический анализ 

слова; определять место 
ударного слога 

Соблюдать в речевой 

практике основные 

орфоэпические, 
лексические, 

грамматические, 

стилистические, 
орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 
языка; оценивать 

собственную и чужую 

речь с позиции 

соответствия языковым 
нормам / осуществлять 

речевой самоконтроль 

3.6 1.2

, 

2.1 

2 3 

5 Опознавать 
самостоятельные части 

речи и их формы, 

служебные части речи 

Распознавать уровни и 
единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь 

между ними 

9.2, 
9.3 

1.4 3 3-4 

6 Распознавать случаи 

нарушения 

грамматических норм 
русского литературного 

языка в формах слов 

Соблюдать в речевой 

практике основные 

орфоэпические, 
лексические, 

грамматические, 

6.8, 

9.11, 

9.24 

5.5

, 

5.6 

2 3-4 



различных частей речи и 

исправлять эти 
нарушения 

стилистические, 

орфографические и 
пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка; оценивать 

собственную и чужую 
речь с позиции 

соответствия языковым 

нормам / осуществлять 
речевой самоконтроль 

7 Анализировать 

различные виды 

предложений с точки 
зрения их 

структурносмысловой 

организации и 
функциональных 

особенностей, 

распознавать 
предложения с 

подлежащим и 

сказуемым, 

выраженными 
существительным и в 

именительном падеже; 

опираться на 
грамматический анализ 

при объяснении выбора 

тире и места его 

постановки в 
предложении 

Cоблюдать в речевой 

практике основные 

орфографические и 
пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка 
/совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения 
и навыки на основе 

знаний о нормах 

русского литературного 

языка; соблюдать 
культуру чтения, 

говорения, аудирования 

и письма; осуществлять 
речевой самоконтроль 

10.4, 

11.1 

1.5 2 4 

8 Анализировать 

различные виды 
предложений с точки 

зрения их 

структурносмысловой 

организации и 
функциональных 

особенностей, 

распознавать 
предложения с 

обращением, 

однородными членами, 
двумя грамматическими 

основами; опираться на 

грамматический анализ 

при объяснении 
расстановки знаков 

препинания в 

предложении 

Cоблюдать в речевой 

практике основные 
орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка 
/совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения 
и навыки на основе 

знаний о нормах 

русского литературного 
языка; соблюдать 

культуру чтения, 

говорения, аудирования 

и письма; осуществлять 
речевой самоконтроль 

10.4, 

10.1
2 

1.5 3 4 

9 Владеть навыками 

изучающего чтения и 

информационной 

переработки 
прочитанного 

материала; адекватно 

понимать тексты 

Использовать при 

работе с текстом разные 

виды чтения (поисковое, 

просмотровое, 
ознакомительное, 

изучающее, 

реферативное) ; 

12.5 3.1

, 

3.2 

2 3-4 



различных 

функциональносмыслов
ых типов речи и 

функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с 
точки зрения его 

основной мысли, 

адекватно 
формулировать 

основную мысль текста 

в письменной форме 

анализировать текст с 

точки зрения наличия в 
нем явной и скрытой, 

основной и 

второстепенной 

информации, 
определять его тему, 

проблему и основную 

мысль; соблюдать в 
речевой практике 

основные 

орфоэпические, 
лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 
пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка; / соблюдать 
культуру чтения, 

говорения, аудирования 

и письма 

1
0 

Осуществлять 
информационную 

переработку 

прочитанного текста, 
передавать его 

содержание в виде плана 

в письменной форме 

Использовать при 
работе с текстом разные 

виды чтения (поисковое, 

просмотровое, 
ознакомительное, 

изучающее, 

реферативное) ; 

преобразовывать текст в 
другие виды передачи 

информации; соблюдать 

в речевой практике 
основные 

орфоэпические, 

лексические, 
грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 
русского литературного 

языка; / владеть 

умениями 
информационно 

перерабатывать 

прочитанные и 
прослушанные тексты и 

представлять их в виде 

тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 
соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

аудирования и письма 

12.1
0 

3.1
, 

3.3 

3 5 

1
1 

Понимать целостный 
смысл текста, находить в 

тексте требуемую 

информацию с целью 

Использовать при 
работе с текстом разные 

виды чтения (поисковое, 

просмотровое, 

12.5 3.1
, 

3.2 

2 4 



подтверждения 

выдвинутых тезисов, на 
основе которых 

необходимо построить 

речевое высказывание в 

письменной форме 

ознакомительное, 

изучающее, 
реферативное) ; 

анализировать текст с 

точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, 
основной и 

второстепенной 

информации, 
определять его тему, 

проблему и основную 

мысль; создавать устные 
и письменные 

высказывания 

определенной 

функционально-
смысловой 

принадлежности 

(описание, 
повествование, 

рассуждение) и 

определенных жанров 

(тезисы, конспекты, 
выступления, лекции, 

отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, 
доклады, сочинения); / 

проводить 

самостоятельный поиск 
текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и 

анализировать 

полученную 
информацию; 

соблюдать культуру 

чтения, говорения, 
аудирования и письма 

1

2 

Распознавать и 

адекватно 

формулировать 
лексическое значение 

многозначного слова с 

опорой на контекст; 
использовать 

многозначное слово в 

другом значении в 
самостоятельно 

составленном и 

оформленном на письме 

речевом высказывании 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь 

между ними; создавать 

устные и письменные 
высказывания 

определенной 

функциональносмыслов
ой принадлежности ; 

соблюдать в речевой 

практике основные 

орфоэпические, 
лексические, 

грамматические, 

стилистические, 
орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка / соблюдать 

7.1, 

7.2 

3.1

, 

5.7 

3 4 



культуру чтения, 

говорения, аудирования 
и письма; осуществлять 

речевой самоконтроль 

1

3 

Распознавать 

стилистическую 
принадлежность слова и 

подбирать к слову 

близкие по значению 
слова (синонимы) 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 
предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь 

между ними; соблюдать 
в речевой практике 

основные 

орфоэпические, 

лексические, 
грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 
пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка / использовать 
синонимические 

ресурсы русского языка 

для более точного 

выражения мысли и 
усиления 

выразительности речи; 

соблюдать культуру 
чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

осуществлять речевой 

самоконтроль 

7.1, 

7.6 

3.1

, 
5.7 

2 3-4 

1

4 

Распознавать значение 

фразеологической 

единицы; на основе 
значения фразеологизма 

и собственного 

жизненного опыта 

обучающихся 
определять конкретную 

жизненную ситуацию 

для адекватной 
интерпретации 

фразеологизма; умение 

строить монологическое 
контекстное 

высказывание в 

письменной форме 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь 

между ними; 

использовать языковые 

средства адекватно цели 
общения и речевой 

ситуации; создавать 

устные и письменные 
высказывания 

определенной 

функциональносмыслов
ой принадлежности / 

использовать 

синонимические 

ресурсы русского языка 
для более точного 

выражения мысли и 

усиления 
выразительности речи; 

соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

аудирования и письма; 
осуществлять речевой 

самоконтроль 

8.1, 

8.2 

3.1

, 

5.3
, 

5.7 

4 5 

Всего 14 заданий. 



Время выполнения проверочной работы – 90 минут 

Максимальный первичный балл – 51. 

 

7. Распределение заданий КИМ по уровням сложности 

 Все задания относятся к базовому уровню сложности. 
 

8. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

 Задания проверочной работы направлены на выявление уровня 

владения обучающимися правописными нормами современного русского 

литературного языка (орфографическими и пунктуационными), 

учебноязыковыми опознавательными, классификационными и 

аналитическими умениями, предметными коммуникативными умениями, а 

также регулятивными, познавательными и коммуникативными 

универсальными учебными действиями. 

 Задание 1 проверяет традиционное правописное умение обучающихся 

правильно списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм 

текст, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы. Успешное выполнение задания предусматривает сформированный у 

обучающихся навык чтения (адекватное зрительное восприятие информации, 

содержащейся в предъявляемом деформированном тексте) как одного из 

видов речевой деятельности. Наряду с предметными умениями проверяется 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий 

(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его 

реализации). 

 Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и 

нацелено на выявление уровня владения обучающимися базовыми 

учебноязыковыми аналитическими умениями: 

− морфемный разбор направлен на проверку предметного учебноязыкового 

аналитического умения обучающихся делить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

- словообразовательный разбор − на проверку предметного учебноязыкового 

аналитического умения обучающихся анализировать словообразовательную 



структуру слова, выделяя исходную (производящую) основу и 

словообразующую (-ие) морфему(ы); различать изученные способы 

словообразования слов различных частей речи; 

- морфологический разбор – на выявление уровня предметного 

учебноязыкового аналитического умения анализировать слово с точки зрения 

его принадлежности к той или иной части речи, умения определять 

морфологические признаки и синтаксическую роль данного слова; 

- синтаксический разбор − на выявление уровня предметного 

учебноязыкового аналитического умения анализировать различные виды 

предложений с точки зрения их структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности. 

 Помимо предметных умений задание предполагает проверку 

регулятивных (адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы как в конце 

действия, так и в процессе его реализации), познавательных (осуществлять 

логическую операцию установления родо-видовых отношений; осуществлять 

сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, используя 

графические обозначения в схеме структуры слова при морфемном разборе, 

при словообразовательном разборе) универсальных учебных действий. 

 Задание 3 нацелено на проверку учебно-языкового умения 

распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления 

звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять причину 

несовпадения звуков и букв в слове; познавательных (осуществлять 

сравнение, объяснять выявленные звуко-буквенные особенности слова, 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей) и коммуникативных (формулировать и 

аргументировать собственную позицию) универсальных учебных действий. 

 Задание 4 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими 

нормами русского литературного языка, вместе с тем оно способствует 



проверке коммуникативного универсального учебного действия (владеть 

устной речью). 

 В задании 5 проверяется учебно-языковое умение опознавать 

самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи в указанном 

предложении; познавательные (осуществлять классификацию, 

самостоятельно выбирая основания для логических операций) 

универсальные учебные действия. 

 Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения 

грамматических норм русского литературного языка в формах слов 

различных частей речи и исправлять эти нарушения; регулятивные 

(осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания) 

универсальные учебные действия. 

 Задания 7 и 8 проверяют ряд предметных умений: учебно-языковое 

опознавательное умение (опознавать предложения с подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже; 

обращение, однородные члены предложения, сложное предложение); умение 

применять знание синтаксиса в практике правописания; пунктуационное 

умение соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать 

выбор предложения и знаков препинания в нем, в том числе − с помощью 

графической схемы; а также универсальные учебные действия: регулятивные 

(осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания), 

познавательные (преобразовывать предложение в графическую схему), 

коммуникативные (формулировать и аргументировать собственную 

позицию). 

 В задании 9 на основании адекватного понимания обучающимися 

письменно предъявляемой текстовой информации, ориентирования в 

содержании текста, владения изучающим видом чтения (познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия) проверяются 

предметные коммуникативные умения распознавать и адекватно 



формулировать основную мысль текста в письменной форме (правописные 

умения), соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

 Задание 10 проверяет предметное коммуникативное умение 

осуществлять информационную переработку прочитанного текста, передавая 

его содержание в виде плана в письменной форме с соблюдением норм 

построения предложения и словоупотребления; вместе с тем задание 

направлено и на выявление уровня владения познавательными 

универсальными учебными действиями (адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости, соблюдать в плане 

последовательность содержания текста). 

 Задание 11 также предполагает ориентирование в содержании текста, 

понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой 

информации, подтверждения выдвинутых тезисов (познавательные 

универсальные учебные действия), на основе которых выявляется 

способность обучающихся строить речевое высказывание (предметное 

коммуникативное умение) в письменной форме (правописные умения) с 

учётом норм построения предложения и словоупотребления. 

 Задание 12 выявляет уровень предметных учебно-языковых 

опознавательных умений обучающихся распознавать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на указанный в задании контекст; определять 

другое значение многозначного слова, а также умение использовать 

многозначное слово в другом значении в самостоятельно составленном и 

оформленном на письме речевом высказывании (предметное 

коммуникативное и правописное умения), построенном с учетом норм 

создания предложения и словоупотребления; предполагается ориентирование 

в содержании контекста, нахождение в контексте требуемой информации 

(познавательные универсальные учебные действия). 

 В задании 13 проверяются: учебно-языковые умения распознавать 

стилистическую окраску заданного слова и подбирать к слову близкие по 

значению слова (синонимы); предметное коммуникативное умение, 



заключающееся в понимании обучающимися уместности употребления 

близких по значению слов в собственной речи; коммуникативное 

универсальное учебное действие, связанное с возможной эквивалентной 

заменой слов в целях эффективного речевого общения. 

 Задание 14 предполагает распознавание значения фразеологической 

единицы (учебно-языковое умение); умение на основе значения 

фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

фразеологизма (предметное коммуникативное умение, познавательные 

универсальные учебные действия), умение строить монологическое 

контекстное высказывание (предметное коммуникативное умение) в 

письменной форме (правописные умения); задание нацелено и на адекватное 

понимание обучающимися письменно предъявляемой информации 

(коммуникативные универсальные учебные действия), и на выявление 

уровня владения обучающимися национально-культурными нормами 

речевого поведения (коммуникативные универсальные учебные действия), а 

также на осознание обучающимися эстетической функции русского языка 

(личностные результаты). 

 Проверяемые в заданиях 3, 4, 6–14 умения востребованы в жизненных 

ситуациях межличностного устного и письменного общения. 

 

9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной 

работы в целом 

 Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям в совокупности 

от 0 до 9 баллов. 

 Ответ на задание 2 оценивается по четырем критериям в совокупности 

от 0 до 12 баллов. 

 Ответ на каждое из заданий 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13 оценивается от 0 до 2 

баллов. 

 Ответ на каждое из заданий 5, 8, 10, 12 оценивается от 0 до 3 баллов. 



 Ответ на задание 14 оценивается от 0 до 4 баллов. 

 Правильно выполненная работа оценивается 51 первичным баллом. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-24 25-34 35-44 45-51 

 

10. Время выполнения варианта проверочной работы  

На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 90 

минут.  

11. Описание дополнительных материалов и оборудования, 

необходимых для проведения проверочной работы  

Дополнительные материалы и оборудование не используются.  

12. Рекомендации по подготовке к работе  

Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. 

 

 

Промежуточная аттестация по русскому языку. 6 класс 

1 вариант 

1.   Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, 

пропущенные буквы и знаки препинания. 

Текст 1 

Пр..рода одела жав..ронка в скромные одежды. Когда жав..ронок с..дит 

где-нибудь на гн..зде, только и в..дны капли его (тёмно)карих гла(з/с) и два 

белых пёрышка(2) по б..кам хв..ста. Но в гн..здовой ямк.. эти пёрышки 

поч..ти незаметны.  

А какой у жав..ронка звонкий гол..с! В н..б..сах его (не)увид..шь а 

услыш..шь за версту. И поёт он чаще всего в воздух.. тр..пещ..т крыл..шками, 

чтобы в..сеть в подн..бесь.. прямо над гн..здом. Пост..пенно он наб..рает(3) 

высоту и снова зав..са..т. (4) А потом ра(з/с)сыпа..т по п..лям то пер..ливчатые 

трели, то звон (не)земных к..л..кольчиков, то будто бы ш..рох стекля(н,нн)ых 

шариков. Потом он круто планиру..т вниз, лихо зал..жив за спину крыл..я. 

См..лкает жав..ронок лишь тогда, когда к..снёт..ся тр..вы. 

2.   Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы:  

(2)  — морфемный и словообразовательный разборы слова;  

(3)  — морфологический разбор слова;  

(4)  — синтаксический разбор предложения. 

3.   В выделенном предложении найдите слово, в котором не совпадает 

количество букв и звуков, выпишите это слово. Объясните причину данного 

несовпадения. 



4.   Поставьте знак ударения в следующих словах. 

Красивее, звала, позвонит, средства.  

5.   Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. 

Она в одну секунду всех обогнала, и сердце у неё сжалось от волнения.  

6.   Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова. 

Запишите правильный вариант формы слова (слов). 

1)  пригородное шоссе 

2)  красивейший сад 

3)  в ихнем городе 

4)  по обоим сторонам 

7.   Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком 

основании Вы сделали свой выбор. 

1)  Для хозяйства Сибири значение реки Оби огромное. 

2)  Радуга удивительное природное явление. 

3)  Тонкая берёза склонилась под снегом. 

4)  Названия лекарственных трав интересны и необычны. 

8.   Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. 

(Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на 

каком основании Вы сделали свой выбор. 

1)  Спорт даёт познание жизни и умение работать в команде учит 

дисциплине. 

2)  Голоса птиц в осеннем лесу не нарушают а только подчёркивают тишину. 

3)  Разрешите мне Николай Петрович участвовать в командном турнире. 

4)  В половодье вода в Волге поднимается и в это время река особенно 

величественна. 

Прочитайте текст 2 и выполните задания 9—13. 

9.   Определите и запишите основную мысль текста. 

Текст 2 

(1)В истории футбола существует немало интересных и забавных 

фактов. (2)Само слово «футбол» произошло от английского «фут»  — 

«стопа» и «бол»  — «мяч». (3)Хотя эта игра и называется «ножной мяч», 

англичане долгое время играли и руками. (4)В середине девятнадцатого века 

любители футбола разделились на две враждующие группировки: одна 

ратовала за игру «только ногами», другая  — «и руками, и ногами». (5)Чтобы 

разрешить спор, в 1863 году в Лондоне созвали совещание представителей 

обеих групп. (6)Победили сторонники «ножного футбола». 

(7)В скором времени появились первые футбольные правила. (8)В них 

ни слова не говорилось об одиннадцатиметровом штрафном ударе без 

защиты  — пенальти (что в переводе с английского означает «наказание», 

«взыскание»). (9)Судья на поле не предусматривался. (10)Он сидел на 

трибуне и разрешал споры только по просьбе самих игроков. (11)Ворота 

представляли собой два столба с протянутой поверх верёвкой. (12)Потом в 

воротах появилась сетка  — невод. (13)Невод предложил торговец 



рыболовной снастью из Ливерпуля. (14)Это случилось после того, как 

любимая команда торговца забила гол, а судья не заметил. 

(15)Долгое время считалось, что от футбола происходят зависть, злоба, 

затаённая вражда, обиды, скандалы и всё что угодно. (16)Один из 

путешественников-французов однажды ехидно заметил: «Если англичане 

называют это игрой, то я хотел бы знать, что они тогда называют 

побоищем?!» (17)А английский король Эдуард Второй даже издавал 

специальный указ о запрете футбола под страхом тюрьмы, называя игру в 

большой мяч величайшим злом. (18)Но прошли годы. (19)Футбол стал одним 

из самых любимых и зрелищных видов спорта во всём мире. (20)Правда, 

английские болельщики до сих пор славятся как самые шумные и 

непредсказуемые. (По Г. Юрмину) 

10.   Составьте и запишите план текста из трёх пунктов. 

11.   Почему, по мнению автора текста, английский король Эдуард Второй 

издал специальный указ о запрете футбола? 

12.   Определите и запишите лексическое значение слова «разрешить» из 

предложения 5. Подберите и запишите предложение, в котором данное 

многозначное слово употреблялось бы в другом значении. 

Разрешить - … 

13.   Определите стилистическую окраску слова «побоище» из предложения 

16, запишите. Подберите и запишите синоним (синонимы) к этому слову. 

14.   Объясните и запишите значение фразеологизма сломя голову. 

Используя не менее двух предложений, опишите ситуацию, в которой будет 

уместно употребление этого фразеологизма. Включите фразеологизм в одно 

из предложений. 

 

Итоговая контрольная работа по русскому языку. 6 класс 

2 вариант 

1.   Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, 

пропущенные буквы и знаки препинания. 

Текст 1 

Румянец года  — такое п..этическое название перв..му мес..цу лета дали 

наши пре(д/т)ки. В эту пору можно наблюдать (не)спешное г..рение з..ри. 

Июнь пора насл..ждения ар..матами луговых цв..тов. Июн..ское сено 

сла(д/т)кое, душ..стое. П..спишь ноч..ку на таком сен..  — и весь день 

(не)ход..шь а словно л..таешь(3).  

Июнь стел..т свой яркий к..вёр по з..мле. Нар..дились в пёстрое 

разн..трав..е л..сные(2) луга и п..ляны.(4) Они то в тонких п..лосках 

(нежно)розовой дрёмы, то в рубиновых шапоч..ках дикого клевера, то в 

бе(з/с)числе(н,нн)ых зонт..ках белых р..машек.  

Если пов..зёт от..скать б..р..зняк, вас ждёт встреча с бел..ми гр..бами. 

Шля(б/п)ки на них (светло)к..ричневые, а(п,пп)етитные. Могут 

повстр..чат..ся подб..рёзовики и выв..док лисич..к. Гр..бов в эту пору мало но 

настойчивым пов..зёт об..зательно. 

2.   Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы:  



(2)  — морфемный и словообразовательный разборы слова;  

(3)  — морфологический разбор слова;  

(4)  — синтаксический разбор предложения. 

3.   В выделенном предложении найдите слово, в котором не совпадает 

количество букв и звуков, выпишите это слово. Объясните причину данного 

несовпадения. 

4.   Поставьте знак ударения в следующих словах. 

Прибыл, удобнее, средства, алфавит. 

5.   Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. 

Ученики нашего класса занимаются в театральной студии с двух часов до 

пяти. 

6.   Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова. 

Запишите правильный вариант формы слова (слов). 

1)  строгий жюри 

2)  стул более тяжелее 

3)  обеим ученицам 

4)  пятьюстами книгами 

7.   Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком 

основании Вы сделали свой выбор.  

1)  Тёмно-зелёные листья кувшинок плавают на поверхности воды. 

2)  Белый гриб ценная находка для любого грибника. 

3)  Чист и прозрачен воздух в горах. 

4)  Косули от природы пугливые и осторожные. 

8.   Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. 

(Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на 

каком основании Вы сделали свой выбор. 

1)  Осенние листья сохнут теряют свои яркие краски и мягким ковром 

покрывают тропинки. 

2)  Ёлка стояла посреди комнаты и Мишка ловко развешивал на ней игрушки. 

3)  Ты взойди скорей солнце ясное одари теплом землю-матушку! 

4)  Ласточки притихли и попрятались но тяжёлая туча всё висит над двором. 

Прочитайте текст 2 и выполните задания 9—13. 

9.   Определите и запишите основную мысль текста. 

Текст 2 

(1)Прапрадедушка современного баскетбола назывался «пок-та-пок». 

(2)Этой игрой более 2500 лет назад увлекались индейцы из племени инков, 

майя и ацтеков, которые жили на земле нынешней Мексики. (3)Площадка 

для игры была окружена высокой каменной стеной, на противоположных 

концах которой высоко висело по деревянному кольцу. (4)Две команды по 

3—4 человека в каждой соревновались, кто забросит больше шаров в кольцо 

противника. (5)Сделать это было трудно: по тогдашним правилам играть 

разрешалось только локтями, коленями или бёдрами. (6)Игравшего кистями 

строго наказывали. 



(7)Второе рождение баскетбола относят к 1890 году. (8)Доктор Нейсмит − 

преподаватель физкультуры в американском институте  — обратил внимание 

на то, что уроки физкультуры проходят из рук вон плохо. (9)Нейсмит 

придумал, как растормошить скучающих студентов. (10)Он прикрепил 

корзины из-под персиков к ограждению вокруг зала и предложил своим 

питомцам бросать в них футбольный мяч. (11) «Как называется эта игра?»  — 

поинтересовался директор. (12)»Пока она безымянная»,  — ответил Нейсмит. 

(13)Но тут же возразил: «А собственно, почему безымянная? (14)Играют в 

неё мячом, бросают его в корзину, так пусть игра называется «мяч-

корзина»  — «бол-баскет» или, ещё лучше, «корзина-мяч»  — «баскетбол»«. 

(15)Играли в «корзину-мяч» по 9 человек в каждой команде, потому что 

студентов в группе, которая первой освоила баскетбол, было 18. (16)Вскоре 

весть о новой игре разнеслась по всему институту, и многие студенты-

зрители приходили «поболеть». 

(17)Со времени первых матчей прошло много лет, но баскетбол знают и 

по-прежнему любят во всём мире. (18)Это один из самых зрелищных и 

азартных видов спорта. 

10.   Составьте и запишите план текста из трёх пунктов. 

11.   Какие факты, по мнению автора текста, свидетельствуют о 

находчивости преподавателя физкультуры? 

12.   Определите и запишите лексическое значение слова «забросить» из 

предложения 4. Подберите и запишите предложение, в котором данное 

многозначное слово употреблялось бы в другом значении. 

Забросить  — ... 

13.   Определите стилистическую окраску слова «растормошить» из 

предложения 9, запишите. Подберите и запишите синоним (синонимы) к 

этому слову 

Растормошить  — ... 

14.   Объясните и запишите значение фразеологизма обвести вокруг пальца. 

Используя не менее двух предложений, опишите ситуацию, в которой будет 

уместно употребление этого фразеологизма. Включите фразеологизм в одно 

из предложений. 

 

КЛЮЧ 
Задание Вариант 1 Вариант 2 

1 -- -- 

2 -- -- 

3 ямке 

(буква Я даёт два звука: [й’] и [а]) 

яркий 

(буква Я даёт два звука: [й’] и [а]) 

4 красИвее звалА позвонИт срЕдства прИбыл удОбнее срЕдства  алфавИт 

5 -- -- 

6 в их городе 

по обеим сторонам 

строгое жюри 

сул более тяжёлый 

7 2 (подлежащее и сказуемое выражены 

именами существительными в И.п.) 

2 (подлежащее и сказуемое выражены 

именами существительными в И.п.) 

8 3 (в предложении есть обращение) 3 (в предложении есть обращение) 



9 В истории футбола, ставшего одним 

из самых любимых видов спорта во 

всём мире, есть немало интересных и 

забавных фактов. 

В разные времена и в разных странах 

баскетбол всегда являлся любимым и 

зрелищным видом спорта. 

10 1.  Ножной мяч. / Победа сторонников 

«ножного футбола». 

2.  Первые футбольные правила. 

3.  Футбол  — любимое спортивное 

зрелище во всём мире. 

 

1.  Далёкий предок баскетбола. 

2.  Второе рождение баскетбола. 

3.  Баскетбол  — зрелищная и любимая 

всеми игра. 

 

11 Английский король Эдуард Второй 

издал указ о запрете футбола, потому 

что видел в нём величайшее зло, 

которое проявляется в зависти, 

затаённой вражде, обидах, скандалах. 

 

Преподаватель физкультуры решил 

сделать свои уроки интересными и 

придумал, как растормошить 

скучающих студентов: он прикрепил 

корзины из-под персиков к ограждению 

вокруг зала и предложил своим 

питомцам бросать в них футбольный 

мяч. 

12 Разрешить  — найти ответ, выход в 

спорной (трудной) ситуации. 

Самостоятельно составленное 

предложение, в контексте которого 

данное многозначное слово 

употреблено в другом значении. 

Вариант ответа: Мне разрешили 

пойти на каток с братом. 

Забросить  — бросить, метнуть куда-

нибудь. 

Самостоятельно составленное 

предложение, в контексте которого 

данное многозначное слово 

употреблено в другом значении. 

Вариант ответа: Сестра увлеклась 

бисероплетением и забросила свои 

занятия музыкой. 

13 1)  побоище  — разговорное; 

2)  подбор синонима к данному слову: 

побоище  — драка, бой. 

1.  Распознавание стилистической 

окраски слова: растормошить  — 

разговорное; 

2.  Подбор синонима к данному слову: 

растормошить  — расшевелить, 

разбудить. 

14 Сломя голову  — быстро, торопливо Обвести вокруг пальца  — обмануть 

 

 


