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Статья посвящена обзору типологии заданий на централизованном тестирова
нии по русскому языку за 15 лет (с 2005 г. по 2019 г.). Авторы уделяют внимание 
содержанию, формулировке, разновидностям тестовых заданий, связанных с про
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The article is devoted to the review of the typology of tasks in centralized testing in the 
Russian language covering the period of 15 years (from 2005 to 2019). The authors pay 
attention to the content, wording, types of test tasks related to testing applicants’ 
knowledge in spelling, punctuation, vocabulary and phraseology, phonetics, morphemics, 
word formation, morphology, syntax, speech culture, stylistics.
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Обязательным предметом для абиту
риентов, поступающих в учреждения выс
шего, среднего специального и профес
сионально-технического образования, 
является русский (белорусский) язык. 
Централизованное тестирование (далее — 
ЦТ) по русскому языку проводится в 
Республике Беларусь с 2002 года. За это 
время выработалась определённая сис
тема подбора и компоновки заданий, ос
нованная на требованиях учебной про
граммы и материале школьных учебни
ков по русскому языку. Содержание тес

товых заданий охватывает все разделы, 
которые отмечены в учебных програм
мах по русскому языку для учреждений 
общего среднего образования с белорус
ским и русским языками обучения и вос
питания: «Общие сведения о языке и 
речи», «Лексика и фразеология», «Фоне
тика», «Орфография», «Состав слова. Сло
вообразование», «Морфология», «Синтак
сис и пунктуация», «Текст», «Стили речи. 
Ж анры речи», «Культура речи» (подроб
ный анализ заданий из сборников тес
тов за 2017—2019 гг. можно найти в [1]).
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Задания ЦТ рассчитаны на глубокое по
нимание абитуриентами всей системы 
языка и взаимосвязи её разделов. Более 
50 % заданий предполагают проверку ус
воения норм письменной речи (орфо
графических и пунктуационных), так как 
знания, умения и навыки правописания 
необходимы любому современному обра
зованному человеку независимо от выб
ранной им специальности.

Цель данной статьи — проанализиро
вать типологию и вариативность форму
лировок заданий по русскому языку на 
материале сборников тестов ЦТ за 2005— 
2019 годы.

Изучение русского языка начинается 
на первой ступени общего среднего об
разования и продолжается в течение всех 
лет обучения. Вопрос же о целенаправ
ленной подготовке к ЦТ, как правило, 
возникает в выпускных классах. К  этому 
времени пройдены все разделы науки о 
языке, должны быть сформированы ос
новные навыки правописания и всех ви
дов языкового разбора. Однако практика 
показывает, что, несмотря на многолет
нюю лингвистическую подготовку, стар
шеклассники, выполняя первый диагно
стический тест, крайне редко дают более 
50 % правильных ответов.

Первая объективная трудность, с ко
торой сталкиваются абитуриенты и пре

подаватели при подготовке к ЦТ, — боль
шой объём и разнообразие заданий, ва
риативность их формулировок. Даже аби
туриенты с уровнем знаний выше сред
него порой в стрессовой ситуации теря
ются, «не узнают» знакомый материал за 
новой формулировкой. Следующая и, на 
наш взгляд, основная трудность — раз
розненность усвоенных знаний, отсут
ствие понимания системности, взаимо
связи всех разделов изучаемой науки. 
А большое количество учебно-методичес- 
кой литературы по подготовке к ЦТ ста
вит педагогов и абитуриентов перед не
простой проблемой выбора.

Для успешной работы по подготовке к 
ЦТ необходимо тщательно проанализиро
вать типологию тестовых заданий. Рассмот
рев сборники тестов с 2005 по 2019 годы 
[2; 3; 4; 5; 6], мы пришли к следующим 
выводам о построении и типологии зада
ний ЦТ по русскому языку. Разделы на
уки о языке представлены в заданиях не
равномерно и не в той последовательнос
ти, в которой изучались в школе. Это ни в 
коем случае не следует расценивать как 
недостаток тестирования, скорее наоборот, 
ориентирует абитуриентов на подвиж
ность и гибкость мышления. Приоритет 
отдаётся тем разделам, практические на
выки по которым требуются независимо 
от выбранной профессии (рисунок).

Рисунок. — Представленность разделов науки о языке в тестовых заданиях
(в процентном выражении)
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Далее предлагаем обзор заданий ЦТ 
примерно в той последовательности, в ка
кой они располагаются в последние годы. 
Разумеется, эта последовательность еже
годно несколько варьируется, как и неко
торые темы и формулировки заданий.

Орфографические задания (-32 % от об
щего количества заданий), предназначен
ные для проверки умений правильно вос
производить графический облик слова, 
обнаруживать орфограммы и определять, 
в каких морфемах они находятся; навыка 
усвоения различных способов проверки 
написания, сосредоточены в начале части 
А (обычно до А12 включительно) и по 
одному могут быть представлены в части В. 
В большинстве случаев они формулиру
ются так: «пишется (буква) на месте про
пуска в словах», хотя для проверки орфог
рафической зоркости абитуриентов могут 
привлекаться и какографические задачи 
(с допущенными ошибками), для решения 
которых требуется найти слово с умыш
ленно искажённым обликом. Например, в 
задании В6 ЦТ-2019 нужно было найти 
слово с орфографической ошибкой и за
писать его в область ответов в исправлен
ном виде [6].

Отдельные задания целиком посвяще
ны таким обширным и сложным темам, 
как «Правописание н и нн в различных 
частях речи», «Разграничение и правопи
сание частиц не и ни», которые непос
редственно связаны с определением мор
фологической и синтаксической харак
теристики слов; теме «Правописание о/ё  
после шипящих в разных частях слова», 
обусловленной знанием  частеречных, 
морфемных и словообразовательных при
знаков конкретного слова. В то же время 
в одно задание по орфографии могут 
объединяться слова с орфограммами на 
разные темы (так, для качественного вы
полнения задания А8 варианта 1 2005 года 
необходимо знать темы «Правописание 
непроверяемых гласных в корне», «Пра
вописание приставок пре- и при-», «Пра
вописание суффиксов существительных», 
«Правописание суффиксов прилагатель
ных», «Правописание суффиксов глаго
лов» [2, с. 4]).

Пунктуационные задания (-22 %) тре
буют от абитуриентов не только знания 
правил пунктуации, но и умения приме
нять их на практике. Для их выполнения 
важно чётко разграничивать различные 
синтаксические структуры, чтобы пра
вильно ставить знаки препинания. В ре
естре пунктуационных заданий отраже
ны следующие темы:

• постановка тире в простом предло
жении (между подлежащим и ска
зуемым, перед обобщающим словом 
после однородного ряда);

• пунктуация при однородных членах 
предложения (это задание предпо
лагает умение разграничивать одно
родные члены предложения и час
ти сложносочинённого предложе
ния);

• обособление второстепенных членов 
предложения, пунктуация в слож
ном предложении, в том числе в 
сложноподчинённом с несколькими 
придаточными, бессоюзном слож
ном предложении, сложном предло
жении с разными видами связи;

• пунктуация при сравнительных кон
струкциях и конструкциях со сло
вом как, которое может выступать в 
функции союза или союзного слова 
(местоименного наречия), а также 
частицы;

• пунктуационное оформление чужой 
речи.

Как правило, основное количество пунк
туационных заданий располагается в ча
сти А, однако в 2008—2010 годах часть В 
включала по одному заданию на соответ
ствие по темам «Пунктуация в бессоюз
ном предложении», «Пунктуация перед 
словом как», «Обособленные члены пред
ложения».

При достаточно стабильной основной 
структуре пунктуационного блока наблю
дается некоторое варьирование форму
лировок, требующее от абитуриента под
вижности мышления. Например, в ЦТ 2016 
и 2017 годов задание по пунктуации при 
обособленных членах предложения (А14) 
выглядело обобщённо: «Обособленные 
второстепенные члены есть в предложе
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ниях (учтите, что знаки препинания не 
расставлены)» [3; 4]; в ЦТ 2013, 2014, 2015 
годов конкретизировались морфологи
ческое выражение, позиция обособлен
ного члена, его отнесённость к главному 
слову: «А13. Какие предложения соответ
ствуют приведённой ниже схеме (учтите, 
что знаки препинания в предложениях 
не расставлены)?»:

[... сущ. |причасгиый оборот|, ...]. — 
2013, 2015 годы;

[ . . . ,  |деепричастный оборот], . . . ].  —
2014 год [3]....................................

В ЦТ-2010 предлагалось установить 
«соответствие между предложениями и 
их характеристиками» при отсутствии в 
предложениях знаков препинания (зада
ние Б7).

Варьирование формулировок отмече
но в задании по теме «Пунктуация в бес
союзном сложном предложении». Это 
обобщённая формулировка: «А18. Двое
точие на месте пропуска ставится в пред
ложениях» (2007, 2009, 2010 гг.); конкре
ти зированная ф орм улировка задания 
А17: вариант 1 «Укажите бессоюзные 
сложные предлож ения, в которых на 
месте пропуска ставится двоеточие, так 
как вторая часть называет причину, ос
нование того, о чём говорится в первой 
части» [3, с. 55]; вариант 2 «Укажите бес
союзные сложные предложения, в кото
рых на месте пропуска ставится двоето
чие, так как во второй части поясняет
ся, раскрывается  содержание первой 
части» [3, с. 60]; вариант 5 «Укажите бес
союзные сложные предложения, в кото
рых на месте пропуска ставится двоето
чие, так как между частями складыва
ются изъяснительные отнош ения» [3, 
с. 75] (2013 г.). Аналогичные формулиров
ки предложены в ЦТ 2014, 2015, 2016 го
дов. Задание А18 на соответствие схеме 
[ ] : [ ]• (все варианты в 2017 г.) или 
[ ] — [ ]. (все варианты в 2018 г.) пред
ставлено в тестах 2017 и 2018 годов [4; 5]. 
Единственная попы тка объединить в 
одном задании  случаи употребления 
тире и двоеточия в простом предложе
нии и бессоюзном сложном предложе
нии имела место в 2011 году, при этом

формулировка задания была стандарт
ной: «А18. Пунктуационная ошибка до
пущена в предложениях».

Фонетические задания (~3 %) направ
лены на проверку знаний фонетических 
явлений (оглушение, озвончение соглас
ных); умений устанавливать звуковой со
став слова, разграничивать твёрдые и мяг
кие, звонкие и глухие согласные, выяс
нять количественное соотношение зву
ков и букв в слове, определять ударный 
слог в слове, оценивать звуковой состав 
слова с точки зрения соответствия/несо
ответствия орфоэпическим (в том числе 
и акцентологическим) нормам.

В заданиях на поиск в словах озвонче
ния парных глухих согласных перед звон
кими или оглушения парных звонких 
перед глухими и на конце слова, опреде
ления звонких или глухих согласных от
ражена тесная связь фонетики с орфо
графией. Основой формирования и совер
шенствования орфографического навыка 
является «умение определять сильные и 
слабые позиции для гласных и соглас
ных, проверять слабые позиции сильны
ми...» [7, с. 154] вследствие того, что в со
временном русском языке существует 
около 80 % фонемных (проверяемых) 
написаний. Задания на разграничение зву
ков и букв также нацелены на становле
ние грамотного письма: «Смешение зву
ков и букв недопустимо, хотя является 
реальностью, объясняющей многочислен
ные орфографические ошибки в письмен
ной речи учащихся» [7, с. 156]. Так, в 2013-м — 
задание В5, в 2014 — задание В4, в 2017 — 
задание В6 во всех вариантах предусмат
ривали поиск слова с орфографической 
ошибкой, связанной с недостаточным ус
воением темы «Непроизносимые соглас
ные в корне» (словесность, живописный, 
искусный, телесный, участвовать, бесхит 
ростный, блеснуть, участник, завистливый, 
шестнадцать (ЦТ-2014); властно, праздник, 
гигантский, участвовать, чествовать, гру
стный, прекрасный, радостный, доблестный, 
прелест ный (ЦТ-2017) [3; 4], а по сути — 
с неумением поставить согласный звук в 
сильную позицию перед гласными, перед 
согласными в, й, л , м, н, р.
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Чаще всего фонетические задания рас
полагаются в части А и формулируются 
следующим образом: «Укажите слова, в 
которых звуков меньше, чем букв» (на
пример, А1 в вариантах 1, 2, 10; 2005 г.); 
«Укажите слова, в которых звуков боль
ше, чем букв» (А1 в вариантах 6, 8; 2005 г.); 
«Укажите, в каких словах количество букв 
и звуков совпадает» (А1 во всех вариан
тах; 2006 г.); «Укажите слова, в которых 
происходит озвончение согласных зву
ков» (А1 в вариантах 3, 4, 5, 7, 13; 2005 г.; 
А21 в вариантах 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9; 2014 г.); 
«Укажите слова, в которых происходит 
оглушение согласных звуков» (А1 в вари
антах 9, 11, 12, 14, 15; 2005 г.; А21 в вариан
тах 4, 6, 10; 2014 г.); «Укажите пары слов, 
в которых все звуки одинаковы» (А1 во 
всех вариантах; 2007 г.); «Укажите слова, 
в которых все согласные звуки звонкие/ 
глухие» (А21 во всех вариантах; 2013 г.); 
«Укажите слова, в которых есть звук [с]» 
(А22 во всех вариантах; 2017 г.); «Укажи
те слова, в которых есть звук [з]» (А21 во 
всех вариантах; 2018 г.).

В 2015 году задание на поиск опреде
лённого фонетического процесса в слове 
(озвончения/оглушения) размещается в 
части В, что значительно расширяет круг 
поиска верного решения (вместо пяти 
слов следует проанализировать гораздо 
больше): «В1. Найдите во 2-м предложе
нии слово, в котором происходит оглу
шение согласного звука. Запишите это 
слово в область ответов в той форме, в 
которой оно употреблено в тексте. (2) 
Пробегая утром мимо школы, я  услышал 
тревожный писк и увидел на краю карни
за ласт очек, суетящихся у  разорённого вче
раш ней грозой гнезда» [3, с. 156—157].

В 2012 и 2016 годах задание найти сло
во, в котором есть несоответствие между 
количеством звуков и букв, также распо
лагается во второй, более сложной, части 
теста, например: «В2. Найдите в 11-м 
предложении слово, в котором звуков 
меньше, чем букв. Запишите это слово в 
область ответов в той форме, в которой 
оно употреблено в тексте. (11) Дорога была 
дальняя, даже слишком дальняя для одной 
ночи, и надо было спешить» [3, с. 206—207].

В ЦТ-2019 фонетическое задание про
должает оставаться в части В, что свиде
тельствует о необходимости отработан
ного и закреплённого умения абитури
ентов делать фонетико-графический раз
бор слов, например, в варианте 3: «В2. 
Найдите в 10-м предложении слово, в 
котором все согласные звуки твёрдые. 
Запишите это слово в область ответов в 
той форме, в которой оно употреблено в 
тексте. (10) Ведь каждое наше путешествие 
есть постиж ение чего-то значительного и 
прекрасного» [6, с. 14—15].

Задания по составу слова (морфеми- 
ке) и словообразованию составляю т в 
тестах обычно ~5 % и включают одно 
задание по составу слова (например, А22 
«П роизводящ ее и производное слова 
объединены правильно в парах» (2013 г.); 
А24 «Строение каких слов соответствует 
схеме:...?» (2011 г.); А24 «В каких рядах 
оба слова имеют одинаковое строение?» 
(2010 г.); А25 «В каких словах оба слова 
имеют нулевое окончание?» (2008 г.); 
Б8 «Определите морфемный состав слов 
и установите соответствие между стол
бцами таблицы» (2017 г.)) и одно — по 
словообразованию (А26 «Суффиксальным 
способом образованы слова» (2008 г.); 
Б5 «Определите способ образования слов 
и установите соответствие между частя
ми таблицы» (2014 г.)). Многие задания 
тесно связаны с морфологией: А23 «В ка
ких рядах все причастия образованы от 
одного глагола?» (2011 г.); А23 «Укажи
те, какие из данных слов образованы не
посредствен н о  от сущ ествительны х» 
(2017 г.).

Примеры заданий разных лет к разде
лам «Фонетика», «Состав слова и слово
образование» хорошо иллюстрируют раз
нообразие возможных формулировок, 
приучают абитуриентов понимать суть 
требуемых действий.

Задания по морфологии занимают -11%  
от общего количества тестовых заданий, 
однако этот пласт наиболее значим в 
теоретическом и практическом отноше
ниях, ибо на нём базируются многие ор
фографические правила (правописание 
частей речи). Он теснейшим образом свя
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зан со словообразованием, синтаксисом, 
культурой речи, и эта взаимосвязь тоже 
находит отражение в заданиях ЦТ (на
пример, А23 «Укажите, какие из данных 
слов образованы непосредственно от су
ществительных» (2017 г.); Б7 «Опреде
лите, от каких частей речи образованы 
слова, и установите соответствие между 
столбцами таблицы» (2011 г.); А25 «Ка
кие морфологические признаки соответ
ствуют форме глагола, являющ егося в 
предлож ении сказуемым?» (2010 г.); 
А26 «Укажите примеры, в которых фор
мы всех слов образованы правильно» 
(2016 г.). Опыт показывает, что и такие 
синтезированные задания, и непосред
ственно морфологические достаточно 
часто представляют трудность для аби
туриентов: для их выполнения недоста
точно так называемого чувства языка, 
они требуют и осознанного применения 
теоретических знаний на практике. Хотя 
задания по морфологии входили в со
став ЦТ с самого начала, чёткую систе
матизацию они получили с 2014 года. Под 
рубрикой А25 «Правильными являются 
утверждения» или А24 «Верными явля
ются утверждения» ежегодно предлага
ются формулировки, касающиеся одной 
из частей речи, её грамматических кате
горий, синтаксических функций, произ
ношения (2014 г. — имя существитель
ное, 2015 — глагол, 2016 — имя прилага
тельное, 2017 — имя числительное и ме
стоимение, 2018 — наречие и служебные 
части речи, 2019 г. — имя существитель
ное). Помимо такого комплексного за
дания, часто встречаются задания на 
определение падежей именных частей 
речи, склонения имён существительных, 
разрядов имён прилагательных, на раз
граничение частей речи, на поиск в тек
сте слова по заданным грамматическим 
параметрам, на частичный морфологи
ческий разбор. Несмотря на сравнитель
но небольшой процент собственно мор
фологических заданий в структуре тес
тов, этот раздел науки о языке требует 
особого внимания, ибо без чётких пред
ставлений о словах как о частях речи и 
об их грамматических категориях невоз

можно полноценное усвоение синтакси
са, понимание механизмов образования 
слов, да и просто формирование орфог
рафической грамотности.

Задания по культуре речи (обычно ~7 %) 
располагаются в части А и включают в 
себя вопросы, связанные с нарушением 
различного рода норм: орфоэпических 
(акцентологических), лексических, грам
матических (морфологических, синтакси
ческих). Так, орфоэпические задания в 
пространстве теста, как правило, оторва
ны от своего базового раздела — фоне
тики — и имеют следующие формули
ровки: А28 «Правильно поставлено уда
рение во всех словах в рядах» (2007 г.); 
А28 «Произносительные нормы наруше
ны в словах» (2008 г.); А27 «Ударение пра
вильно поставлено в словах» (2009 г. ); 
А27 «Ударение падает на второй слог в 
словах» (2012 г.).

Введение заданий на выявление зна
ния акцентологических норм связано с 
особенностями русского ударения, разно
местного и подвижного, а также с нали
чием в двух близкородственных языках 
(русском и белорусском) слов, различа
ющ ихся местом ударения (к р а п и ва  — 
крат ва, некоторый — некаторы, одиннад
цат ь— адзт аццаць, верба — вярба  и др.).

В 2015—2016 годах акцентологическое 
задание являлось составной частью вер
ных или ошибочных утверждений о грам
матических свойствах слов (например, в 
варианте 1 2016 г. «А24. Верными являют
ся утверждения: <...> 4) В прилагатель
ных арахисовый, биржевой ударение па
дает на один и тот же слог» [3, с. 206]; в 
варианте 1 2015 г. « <...> 5) В глагольных 
формах предложить, предлож ив ударение 
падает на последний слог») [3, с. 156].

Формулировки заданий на проверку 
знаний лексических норм менее других 
подвержены изменениям («Речевые нор
мы нарушены в предложениях», «Рече
вые ошибки допущены в предложениях»), 
так как обычно рассчитаны на умение 
находить речевые ошибки, не вдаваясь в 
их классификацию. Среди примеров на
рушения лексических норм часто встре
чаются следующие: смешение паронимов
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(например, вариант 5, А26 «4) Между учи
телем и учениками установились довер
чивые отношения» (2017 г.) [4, с. 22]); тав
тология (вариант 9, А26 «4) Трагизм тра
гического положения главного героя ро
мана заключается в том, что из этого тра
гизма нет выхода» (2017 г.) [4, с. 38]); 
речевая избыточность (вариант 7, А24 «1) 
Встреча с ледяны м  айсбергом  очень 
опасна» (2012 г.) [3, с. 36]); неуместное 
употребление канцеляризмов (вариант 25, 
А26 «4) Какой-то необычный комар при
чинил укус маленькому ребёнку» (2014 г.) 
[3, с. 126]); нарушение лексической сочетае
мости слов (вариант 4, А26 «1) Эта про
блема с каждым днём ухудшается»; упот
ребление слова в несвойственном ему кон
тексте, что связано с неправильным по
ниманием значения этого слова (вариант
4, А26 «4) Декада белорусской кухни про
длится пять дней» (2017 г.) [4, с. 18]); пе
рефразировка устойчивого сочетания (ва
риант 1, А27 «3) Меня хотят сделать яб
локом преткновения» (2007 г.) [2, с. 131]) 
и др.

Грамматические нормы базируются на 
знании морфологии и синтаксиса и тре
буют навыков образования грамматичес
ких форм различных частей речи и пра
вильного построения фразы. В заданиях 
ЦТ 2007 и 2008 годов эта тема оформля
лась в виде заданий на соответствие с 
формулировкой «В7. Установите соответ
ствие между предложениями и их харак
теристикой с точки зрения соблюдения 
морфологических норм». Предлагались 
прим еры  с ош ибками в образовании 
форм имён существительных, прилага
тельных, числительных, глагольных форм, 
а также примеры, где «морфологические 
нормы не нарушены». Аналогично вы
глядели и задания на выявление соблю
д ени я/н есоблю ден и я синтаксических 
норм: предлагалось классифицировать 
нарушения построения предложений с 
однородными членами, причастными и 
деепричастными оборотами, нарушения
ми норм координации сказуемого с под
лежащ им, согласования определений, 
норм управления, норм построения слож
ных предложений.

С 2009 года классифицировать нормы 
уже не требовалось, достаточно было 
только отметить примеры с их наруше
ниями, например, А25 «Морфологические 
н орм ы  н аруш ен ы  в п редлож ени ях»  
(2009 г.); А26 «В каких примерах есть не
правильно образованные формы слов?» 
(2010 г.); А26 «Укажите примеры, в кото
рых формы всех слов образованы правиль
но» (2016 г.); А27 «Синтаксические нормы 
наруш ены в предложениях» (2017 г.). 
Ещё один вариант проверки владения 
морфологической нормой — задание с вы
бором правильных вариантов из двух 
предложенных, например: вариант 7 ЦТ- 
2019 «А26. Укажите предложения, в кото
рых правильны м является первы й из 
предлож енны х в скобках вариантов:
1) Спасибо, я уже съел пять (оладий, ола- 
дьев). 2) Нужно вспахать около (двухста, 
двухсот) гектаров. 3) От (их, них) мы та
кого не ожидали. 4) К рапива больно 
(жжётся, жгётся). 5) Соловьи поют (бо
лее звучно, более звучнее), чем иволги» 
[6, с. 30].

Задания по лексике и фразеологии (~5 %)
требуют от абитуриентов понимания лек
сических значений слов и фразеологиз
мов, знания основных лексических при
знаков слова, умения подбирать синони
мы и антонимы к словам и фразеологиз
мам. В последние годы эти задания рас
полагаются в части В, причём одно из 
них может быть на материале текста (на
пример, вариант 2 ЦТ-2017 «В1. Найдите 
в предложениях 10—12 слово, употреблён
ное в значении “вызывающий умиление, 
способный разжалобить ”. Запишите это 
слово в область ответов в той форме, в 
которой  оно использовано в тексте» 
[4, с. 11]), другое — представлять собой 
задание на соответствие, где требуется опре
делить лексическое значение слов или 
квалифицировать их как антонимы, си
нонимы, омонимы и многозначные сло
ва (В7 в ЦТ-2017); установить соответствие 
между фразеологизмами и их значения
ми (В7 в ЦТ-2016); установить соответ
ствие между словами таблицы, учитывая 
нормы лексической сочетаемости (ЦТ- 
2011). Возможно также расположение обо
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их заданий в части А, где одно из зада
ний базируется на материале текста (на
пример, вариант 3 ЦТ-2015 «АЗО. Укажите 
лексические характеристики, которые 
соответствуют слову, выделенному в 17-м 
предложении текста (Прозрачный лёд сме
ло наползал на середину струи, сужая во 
дяной ток прочным панцирем): 1) употреб
лено в значении “пропускаю щ ий сквозь  
себя свет  2) употреблено в значении 
“явный, легко понимаемый 3) синоним — 
крепкий ; 4) антоним — хрупкий; 5) ан
тоним — мутный» [3, с. 167]). Второе зада
ние автономно, не требует использования 
текста (например, вариант 4 ЦТ-2014 «А22. 
Укажите, какие слова (словосочетания) 
соответствуют по значению фразеологиз
му рукой подать: 1) легко; 2) близко; 
3) прямо; 4) в двух шагах; 5) недалеко» 
[3, с. 121]; вариант 5 ЦТ-2015 «А21. Укажи
те синонимы к фразеологизму как с гуся 
вода: 1) курам на смех; 2) хоть бы что; 
3) что в лоб, что по лбу; 4) всё трын- 
трава; 5) лезть в бутылку» [3, с. 176]). 
В ЦТ 2007—2010 годов предлагалось толь
ко одно лексическое задание (А32), одна
ко оно требовало не только понимания 
лексического значения, синонимических 
и антонимических связей, но и умений 
определять лексические признаки слова/ 
фразеологизма с точки зрения активно
го/пассивного запаса, с точки зрения про
исхождения, с точки зрения употребления.

Задания по синтаксису (~8 %) во мно
гом базируются на знании морфологии, 
затрагивают все уровни — от словосоче
тания до сложного предложения с раз
ными видами связи. Располагаются они 
преимущественно в части В, до 2009 года 
размещались и в части А. Наиболее рас
пространёнными заданиями являются: на 
уровне словосочетания — определение 
типа связи, на уровне простого предло
жения — определение типа сказуемого, 
синтаксической функции инфинитива, 
типа односоставного предложения. Край
не редко среди односоставных предло
жений встречались двусоставные непол
ные с пропущенным подлежащим (вари
ант 2 ЦТ-2007 «А25. <...> 3) Потом вер
нулся домой и стал писать дневник»

[2, с. 136]). Все задания, связанные с одно
родностью, обособлением, вводностью, 
проанализированы при разборе заданий 
по пунктуации. Сложное предложение 
чаще всего представлено сложноподчи
нённым, в котором требуется установить 
типы придаточных, разграничить союзы 
и союзные слова, реже — определить 
типы подчинения в сложноподчинённых 
предложениях с несколькими придаточ
ными. Наиболее частое синтаксическое 
задание — на разграничение различных 
с и н так си ч еск и х  структур: п р остого  
осложнённого предложения, сложносочи
нённого, сложноподчинённого, бессоюз
ного сложного предложения, сложного 
предложения с разными видами связи. 
Взаимоотношения между синтаксисом и 
морфологией проявляю тся в заданиях 
типа В6 «Определите, какой частью речи 
является зависимое слово в словосочета
нии, и установите соответствие между 
столбцами таблицы» (2010 г.); В8 «Опре
делите, какую синтаксическую роль вы
полняют местоимения в предложениях, 
и установите соответствие между столб
цами таблицы» (2012 г.) и др.

Задания по стилистике и синтаксису 
текста составляют в среднем ~7 %. Как 
правило, это вопросы на понимание тек
ста («Прочитайте текст и определите, ка
кие из перечисленных ниже подтем на
шли отражение в тексте»; «Прочитайте 
текст и укажите, на какие вопросы в 
тексте нет ответов»; «Прочитайте текст 
и определите, какие из перечисленных 
ниже утверждений соответствуют содер
жанию текста»; «П рочитайте текст и 
определите, какие из перечисленны х 
ниже утверждений противоречат содер
жанию текста»); на установление стиле
вых (иногда жанровых) характеристик 
текста, определение типа текста, задачи 
речи; на выявление средств связи пред
ложений в тексте («Укажите языковые 
средства, с помощью которых связаны 
между собой <...> предложения текста». 
В качестве средств связи предлагаются 
местоимение, союз, синонимическая за
мена, лексические повторы, одинаковый 
порядок слов).
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Теоретические задания по теме «Об
щие сведения о языке и речи» до 2014 года 
располагались в части А перед текстом и 
могли включать вопросы, посвящённые 
как одной теме (например, «Разделы на
уки о языке», вариант 1 ЦТ-2005 «ВЗ. Ус
тановите соответствие между разделами 
науки о языке и изучаемыми в них по
нятиями:

А. Лексика. 1. Мягкие согласные.
Б. Синтаксис. 2. Приложение.
В. Морфология. 3. Приставка.
Г. Состав слова 4. Междометие.

и слово 5. Историзмы»
образование.

[2, с. 7]), так и сразу нескольким темам 
или разделам  (н ап ри м ер , вариан т 3 
ЦТ-2008 «А29. Правильными являются ут
верждения: 1) В русском языке количе
ство букв не совпадает с количеством зву
ков. 2) Общеупотребительные слова вхо
дят в п асси в н ы й  сло вар н ы й  зап ас .
3) Сложные числительные состоят из 
двух или более слов. 4) При управлении 
главное слово в словосочетании требует 
употребления зависимого в определён
ном падеже. 5) Словосочетания и пред
ложения изучаются в морфологии» [2, 
с. 194]). С 2014 года эти вопросы транс
формировались в узкотематические, ос
тались только два теоретической направ
ленности: например, вариант 1 ЦТ-2014 
«А25. Правильными являются утвержде
ния: 1) Названия групп живых существ 
относятся к неодушевлённым именам су
ществительным. 2) Некоторые имена су
ществительные склоняются по типу при
лагательных» [4, с. 106].

Таким образом, задания ЦТ по русско
му языку охватывают все разделы науки 
о языке, требуют серьёзной теоретичес
кой подготовки и устойчивых практичес
ких навыков, а также гибкости мышле
ния, общей эрудиции, внимательности. На 
этапе подготовки к ЦТ важная роль дол
жна отводиться обобщающей работе, на
правленной на формирование понимания 
системности, взаимосвязи всех разделов 
изучаемой науки.

Приступая к подготовке старшеклас
сников к участию в ЦТ, учитель-предмет- 
ник сталкивается с рядом сложностей, 
среди которых, как уже отмечалось:

1) большой объём и разнообразие за
даний, расположенных в последова
тельности, отличающейся от привыч
ного порядка изложения разделов и 
тем в школьных учебниках;

2) вариативность формулировок зада
ний, часто влекущая за собой «неуз- 
навание» учащ имися изученного 
материала;

3) разрозненность усвоенных абитури
ентами знаний по русскому языку 
вследствие отсутствия понимания 
системности, взаимосвязи всех раз
делов изучаемой науки;

4) большое количество и разнообра
зие учебно-методической литерату
ры по подготовке к ЦТ, затрудняю
щее проблему выбора.

Авторы статьи полагают, что пред
ставленный в статье обзор типологии 
заданий централизованного тестирова
ния по русскому языку за 2005—2019 
годы поможет педагогам сориентиро
ваться, как преодолеть первые две из 
вы явленных проблем, для успеш ного 
разреш ения которых необходимо чётко 
представлять себе, какой объём матери
ала абитуриентам предстоит усвоить, 
какие виды заданий выполнить, каким 
образом могут быть сформулированы 
задания по различным разделам и те
мам языкознания.

Для решения третьей проблемы (раз
розненность знаний, отсутствие систем
ности) необходимы, во-первых, основа
тельная обобщающая работа по всему 
школьному курсу русского языка (взгляд 
сверху), во-вторых, тщательный подбор 
форм подачи и закрепления материала с 
учётом психолого-педагогических харак
теристик обучающихся. Устранение чет
вёртой проблемы (выбор литературы) 
требует детального анализа имеющихся 
учебно-методических материалов по теме 
исследования. Раскрыть содержание этих 
вопросов авторы планируют в следующих 
публикациях.
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