
Двадцать четвёртое  
февраля

Контрольная работа по томе 
«БСП»



Пример анализа предложения 
на к\р

1. грам.основы + части речи в них.
2. Постановка знака препинания ( ,   ;   :   - )
3. Проверяем, какое вспомогательное 

слово подходит, сверяем значение.

4. Схема:                 :                   БСП со 
значением  пояснения.

-   = = -

И 
увидел 
именно.

.



Анализ структур:
• Грамматические основы, части речи в 
них, схемы, подстановка 
вспомогательного слова, указание 
значения бессоюзной связи:

1. Было так из тьмы глубокой 
огненный взметнув клинок луч 
прожектора протоку пересёк 
наискосок.

2. Снег падал медленно своей 
тяжестью он наклонял ветви 
деревьев.

3. Будешь книги читать будешь всё 
знать.

4. Я люблю лес для меня он родной он 
дороже мне даже моря.



5. Успокойтесь рана не опасная.

6. Хочет пить вкус воды 
отвратителен; хочет есть 
кусок не лезет в горло.

7. Мне стало совестно я не мог 
докончить начатой речи.

8. Оглядываюсь никого нет 
вокруг, прислушиваюсь снова 
звуки как будто падают с неба.



• Зеленые дорожки в лесу все как будто 
курятся, туман везде поднимается, вода 
пузырьками садится на листья, на 
хвоинки ёлок, на паутинные сети, на 
телеграфную проволоку.

• В полдень пройти по мёртвой улице — 
человека не встретишь.

• Поднимешь глаза вверх: белки видны 
среди ветвей.



Двадцать пятое февраля

Подготовка к 
сочинению 

(часть С, задания 2// 
3)

Сдача работ до 3 
марта.



Объём не менее 70 слов…
• 2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы 
понимаете смысл фразы из текста: «Это была грозная 
тетрадь — она поразила меня». Приведите в сочинении 2 
(два) аргумента из прочитанного текста, 
подтверждающих Ваши рассуждения. Приводя примеры, 
указывайте номера нужных предложений или применяйте 
цитирование. 

•  
• 3. Как Вы понимаете значение выражения ВНУТРЕННИЙ 
МИР ЧЕЛОВЕКА? Сформулируйте и прокомментируйте 
данное Вами определение. Напишите сочинение-
рассуждение на тему «Что такое внутренний мир 
человека», взяв в качестве тезиса данное Вами 
определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) 
примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: 
один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, 
а второй — из Вашего жизненного опыта. 



(1)Это была обыкновенная школьная тетрадка для рисования, найденная мною в куче мусора. (2)Все её 
страницы были разрисованы красками, прилежно, тщательно и трудолюбиво. (3)Я перевёртывал 
хрупкую на морозе бумагу, заиндевелые яркие и холодные наивные листы.

(4)И я рисовал когда-то – давно это было, – примостясь у керосиновой лампы на обеденном столе. (5)От 
прикосновения волшебных кисточек оживал мёртвый богатырь сказки, как бы спрыснутый живой водой. 
(6)Акварельные краски, похожие на женские пуговицы, лежали в белой жестяной коробке. (7)Иван 
Царевич на Сером Волке скакал по еловому лесу. (8)Ёлки были меньше Серого Волка. (9)Иван Царевич 
сидел верхом на Волке так, как эвенки ездят на оленях, почти касаясь пятками мха. (10)Дым пружиной 
поднимался к небу, и птички, как отчёркнутые галочки, виднелись в синем звёздном небе. (11)И чем 
сильнее я вспоминал своё детство, тем яснее понимал, что детство моё не повторится, что я не встречу 
и тени его в чужой ребяческой тетради.

(12)Это была грозная тетрадь – она поразила меня.(13)Северный город был деревянным, заборы и стены 
домов красились светлой охрой, и кисточка юного художника честно повторила этот жёлтый цвет везде, 
где мальчик хотел говорить об уличных зданиях, об изделии рук человеческих. (14)В тетрадке было 
много, очень много заборов. (15)Люди и дома почти на каждом рисунке были огорожены жёлтыми 
ровными заборами, обвитыми чёрными линиями колючей проволоки. (16)Железные нити казённого 
образца покрывали все заборы в детской тетрадке.

(17)Около забора стояли люди. (18)Они не были ни крестьянами, ни рабочими, ни охотниками – это были 
конвойные и часовые с винтовками. (19)Дождевые будки-грибы, около которых юный художник 
разместил конвойных и часовых, стояли у подножья огромных караульных вышек, и на вышках ходили 
солдаты, блестели винтовочные стволы. (20)Тетрадка была невелика, но мальчик успел нарисовать в 
ней все времена года своего родного города.(21)Яркая земля, однотонно-зелёная, и синее-синее небо, 
свежее, чистое и ясное. (22)Закаты и восходы были добротно алыми, и это, конечно, не было детским 
неуменьем найти полутона, цветовые переходы, раскрыть секреты светотени.

(23)Сочетания красок в школьной тетради были правдивым изображением неба Дальнего Севера, краски 
которого необычайно чисты и ясны и не имеют полутонов.(24)И в зимних рисунках ребёнок не отошёл от 
истины. (25)Зелень исчезла. (26)Деревья были чёрными и голыми. (27)Это были лиственницы, а не сосны 
и ёлки моего детства.

(28)Шла северная охота; зубастая немецкая овчарка натягивала поводок, который держал в руке Иван 
Царевич. (29)Он был в шапке-ушанке военного образца, в белом овчинном полушубке, в валенках и в 
глубоких рукавицах – крагах, как их называют на Дальнем Севере. (30)За плечами Ивана Царевича 
висел автомат. (31)Голые треугольные деревья были затыканы в снег.

(32)Ребёнок ничего не увидел, ничего не запомнил, кроме жёлтых домов, колючей проволоки, вышек, 
овчарок, конвоиров с автоматами и синего-синего неба. (33)Эта тетрадь для рисования отражала 
суровый внутренний мир юного художника.

 (По В.Т. Шаламову)* 
* * Шаламов Варлам Тихонович (1907–1982) – русский советский писатель, прозаик, поэт.





Ещё:

• это совокупность его мироощущения, позиционирования 
себя в обществе, уровня образованности, умственных 
способностей, пристрастий и моральных устоев.

• это духовная жизнь, в которой формируются 
представления и образы. От внутреннего мира человека 
зависит его взгляд на реальный мир. Наша духовная 
жизнь построена на эмоциях, чувствах и мировоззрении.

• это наше подсознание, то, что делает нас особенными; 
это наши чувства и эмоции, наше видение окружающего 
мира.

•  это безграничный космос самых разно образных 
ощущений и чувств, эмоций и настроений, замыслов и 
идей, понятий и образов, фантазий и идеалов, ценностей 
и теорий.
Нет ничего нежнее и ранимее, чем душа человека. 



1 абзац
• Даём определение понятию + 2 пр-ия, отражающие 
Ваше понимание этого понятия, Ваше отношение к 
нему.

2 абзац – 2 примера.
Слова-связки (примерно): Обращаясь к тексту….., 
аргументирую свои суждения. Герой нашёл детскую 
тетрадку, в которой… Он вспоминает своё детство 
(каким оно было? Что можно сказать о внутреннем 
мире героя-повествователя?)

Вторым аргументом (это может быть 3 абзац), 
иллюстрирующим мою позицию, послужит пример 
из жизни….

ВЫВОД: 2 -3 предложения – это уточнение Вашего 
отношения к понятию (см.1 абзац), совет, 
пожелание, Ваши ожидания, что будет, если все…у 
всех…



ВЫБОР (можно 2 
сочинения):• 2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете 

смысл фрагмента текста: «Ведь он рисовал не только степи и горы, но и 
ту степень изумления и восторга, которые ощущает каждый, кто первый 
раз попадает в этот необычайный мир. И именно поэтому каждое его 
полотно ликует и смеётся от радости». Приведите в сочинении 2 (два) 
аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши 
рассуждения. Приводя примеры, указывайте номера нужных 
предложений или применяйте цитирование. Объём сочинения должен 
составлять не менее 70 слов. Если сочинение представляет собой 
пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких 
бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём 
баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

• 3. Как Вы понимаете значение выражения НАСТОЯЩЕЕ ИСКУССТВО? 
Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое настоящее 
искусство», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. 
Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера-аргумента, 
подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите 
из прочитанного текста, а второй — из Вашего жизненного опыта. Объём 
сочинения должен составлять не менее 70 слов. Если сочинение 
представляет собой пересказанный или полностью переписанный 
исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 
оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым 
почерком.



(1)Жил в городе Верном художник, Николай Гаврилович Хлудов. (2)Судьба послала ему при редком долголетии ещё и 
завидную плодовитость. (3)Добрая сотня картин и этюдов до сих пор хранится в запасниках Центрального музея. 
(4)Картинная галерея взять их отказалась. (5)«Что за художник? – сказали искусствоведы. – (6)Ни стиля, ни цвета, 
ни настроения. (7)Просто бродил человек по степи, да и заносил в свой альбом всё, что ему попадалось на глаза».

 
(8)Однажды мне предложили написать о нём небольшую популярную статейку для журнала. (9)Я ухватился за это 

предложение, перерыл все музейные архивы, собрал целую папку фотографий, а потом написал с великим 
трудом с десяток мучительно вялых страниц и бросил всё. (10)Ничего не получилось. (11)Не нашлось ни слов, ни 
образов. (12)В редакции меня отругали, а статью через год написал другой, уже «настоящий» искусствовед. (13)
Вот что он написал о мастерстве художника.

 
(14)«Единственное влияние, которое испытал Хлудов, – это влияние верещагинского натурализма. (15)Хлудов 

достигал временами значительных результатов, соединяя скупую, выдержанную гамму с чётким рисунком». (16)
Вот и всё. (17)Десяток раскрашенных фотографий, этнографические документы. (18)Этим исчерпана жизнь 
художника.

 
(19)Я не хочу осуждать этого искусствоведа, он, вероятно, в чём-то прав, но прав и я, когда говорю, что он 

ничегошеньки не понял в Хлудове. (20)И та моя давняя статья об этом художнике не удалась мне, конечно, только 
потому, что я тоже пытался что-то анализировать и обобщать, а о Хлудове надо разговаривать. (21)И начинать 
статью о нём надо со слов «я люблю». (22)Это очень точные слова, и они сразу ставят всё на своё место. (23)Так 
вот – я люблю…

 
(24)Я люблю Хлудова за свежесть, за радость, за полноту жизни, за красоту событий, которые он увидел и перенёс на 

холст.(25)Я люблю его за солнце, которое так и бьёт на меня со всех его картин. (26)Или яснее и проще: я люблю и 
понимаю его так, как дети любят и понимают чудесные поздравительные открытки, блестящие переводные 
картинки, детские книги с яркими лакированными обложками. (27)Всё в них чудесно, всё горит: и солнце над 
морем, и наливные яблочки на серебряном блюдечке, и тёмные леса, и голубейшее небо, и луга нежно-
лягушачьего цвета, и роскошные лилии в синем, как небо, пруду.

 
(28)Хлудов не боялся рисовать такими ясными красками. (29)Именно красками, а не тонами – тонов у него нет, как и нет 

у него иных настроений, кроме радости и любования жизнью. (30)Он заставлял луга пестреть цветами, коней 
подыматься на дыбы, мужчин гордо подбочениваться, красавиц распускать волосы. (31)Он не признавал ненастье 
и серое небо. (32)Всё, что он видел, он видел либо при свете солнца, либо при полной луне. (33)Но тут ему уже не 
было соперников. (34)Ведь он рисовал не только степи и горы, но и ту степень изумления и восторга, которые 
ощущает каждый, кто первый раз попадает в этот необычайный мир. (35)И именно поэтому каждое его полотно 
ликует и смеётся от радости. (36)Он жил только настоящим, интересовался только сегодняшним, проходящим, 
живым.

 
(По Ю.О. Домбровскому) *
 
* Домбровский Юрий Осипович (1909–1978) – русский советский поэт, прозаик, литературный критик. Вершиной 

творчества писателя стал роман «Факультет ненужных вещей», который он создавал более 10 лет.


