
 

 

Самостоятельно подберите слово ( часть речи) , которое  должно стоять на месте 
пропуска в тексте, определите  разряд и категорию. Запишите подобранные слова.  

 

1.Основным сырьём для производства бумаги является древесная целлюлоза. Для 
изготовления дешёвой газетной бумаги используют экономичный способ получения 
целлюлозы –– механический: на деревообрабатывающем предприятии лесоматериалы 
измельчают до крошки, <…> смешивают с водой. Бумагу же высокого качества делают из 
целлюлозы, полученной химическим способом: деревянный брус режут на малые щепы, 
затем их погружают в химический раствор 
и нагревают под давлением. 

2. Эпиграфом к рассказу «Господин из Сан-Франциско» Иван Бунин взял строки из 
«Апокалипсиса»: «Горе тебе, Вавилон, город крепкий!» Таким образом, уже с эпиграфа, 
который позже был снят, начинал звучать сквозной мотив рассказа – мотив гибели, 
смерти. Он повторится и в названии гигантского корабля «Атлантида», <…> является в 
рассказе образом-символом современной цивилизации. Основное событие рассказа – 
смерть господина из Сан-Франциско. 

3. Эмболия, погубившая многих водолазов, которые слишком быстро возвращались из 
морских глубин, для китов не является опасной. Причина эмболии в том, что при быстром 
подъёме человека микроскопические пузырьки азота, захваченные лёгкими вместе с 
воздухом, закупоривают мелкие кровеносные сосуды и промежутки между клетками. А у 
кита лёгкие по отношению к его общей массе сравнительно невелики, поэтому <…> 
уносит в глубины относительно мало воздуха, а с ним и азота, который очень быстро 
растворяется в его крови. 

4. Вот, например, случай из жизни Андрея Платонова, о котором мне рассказали. 
Платонов, как известно, не был избалован вниманием издательств. Печатали его мало, 
трудно. Больше ругали. И вот в тридцатых годах, получив более чем скромный гонорар, 
Андрей Платонов встретил в издательстве другого писателя, который в те года был «в 
чести». Его коллега, потрясая пачками денег, которые едва помещались у него в 
пригоршнях, обратился к Платонову: «Во как нужно писать, Платонов! Во как нужно 
писать!» Что ж, Платонов, как мы знаем, ныне известен во всём мире, а имя литератора, 
который «учил» Платонова, вряд ли кто вспомнит.Трудно жил Булгаков, трудно жила 
Ахматова, трудно жил Зощенко. Но трудности не сломили их волю к творчеству. 
Писатель, истинный писатель, не поступается своей совестью, даже терпя нужду. Что 
человеку важно? Как прожить жизнь? Прежде всего – не совершать никаких поступков, 
<...> роняли бы его достоинство. 



5. Даль был близок к человеку труда, прежде всего земледельцу, знал до тонкости 
предметы народного быта, мысли и чаяния простых людей, <...> психологию. «К 
особенностям его любви к Руси, – писал Белинский, – принадлежит то, что он любит её в 
корню, в самом стержне, основании её, ибо он любит простого русского человека, на 
обиходном языке нашем называемого крестьянином и мужиком. Как хорошо он знает его 
натуру! Он умеет мыслить его головою, видеть его глазами, говорить его языком».А вот 
что сказал Гоголь о Дале: «Каждая его строчка меня учит и вразумляет, придвигая ближе 
к познанию русского быта и нашей народной жизни». 

6. Цветная металлургия по размерам производства в мире уступает чёрной примерно в 20 
раз. При этом металлургия тяжёлых цветных, легирующих и благородных металлов, в 
руде которых, как правило, содержание полезного компонента незначительно, обычно 
«привязана» к странам и районам добычи. Этим, <…>, объясняется и то, что в ряде стран 
Азии, Африки и Латинской Америки цветная металлургия возникла давно. 

7. В регуляции частоты сердечных сокращений в организме человека ключевую роль 
играет нервная система, в том числе блуждающий нерв. <…> центральная нервная 
система человека, работая автоматически, заставляет сердце сокращаться в нужном ритме 
даже во время сна. Особенностью работы нервной системы является то, что одна группа 
нервов ускоряет сердцебиение, другая же замедляет его, действуя как своеобразный 
тормоз. 

8. Существует Вселенная, существует человек, объясняющий мир, выражающий эти 
объяснения колебаниями звука, жестами <...> письменными знаками. В вечном движении 
мира действуют свои закономерности, отражающиеся в языке. Поэтому, исследуя 
структуры языка, человек познаёт законы мира. Кроме количественных соотношений, 
изучаемых математикой, в природе существуют универсальные правила, относящиеся к 
динамической структуре изменений и превращений материи. Они невыразимы 
количественными соотношениями математических формул. Это законы развития и 
взаимодействия, они демонстрируются в языках искусства: литературе, музыке, 
живописи. 

9. Ключевую роль в регуляции частоты сердечных сокращений в организме человека 
играет нервная система (в том числе блуждающий нерв). Ведь она, работая 
автоматически, заставляет сердце сокращаться в нужном ритме даже во время сна. 
Особенностью работы нервной системы является то, что одна группа нервов ускоряет 
сердцебиение, <…> другая замедляет его, действуя как своеобразный тормоз. 

10. Он не мог нахвалиться Динкой, до поздней ночи рассуждал о смысле собачьей 
жизни.Осенью мы заехали к инженеру. Он жил в дачном посёлке под Москвой. На 
калитке висела дощечка: «Осторожно: во дворе злая собака». Мы открыли калитку и 
пошли к дому. Из будки выскочила чёрная, в рыжих подпалинах собака и залаяла на нас.– 
Динка, Динка, – закричали мы.Собака остановилась, внимательно посмотрела, вильнула 
хвостом и потащилась в будку. Когда мы шли обратно, за заборами на разные голоса 
лаяли собаки. <...> было множество: овчарки, доги, дворняжки, и на каждой калитке 
висели жестянки о злых собаках. 



11. (1)Поджелудочная железа производит гормоны инсулин и глюкагон, которые 
действуют совместно и регулируют энергоресурсы организма. (2)Глюкагон регулирует 
поступление глюкозы в кровь, а инсулин заставляет ткани впитывать глюкозу; 
соответственно, уровень сахара в крови повышается <…> понижается. (3)Любое 
нарушение в выработке этих гормонов может стать причиной сахарного диабета – 
опасной для жизни человека болезни. 

12. Свёртывание крови представляет собой многоэтапный ферментативный процесс, 
особую защитную реакцию организма, которая предохраняет его от потери крови. 
Механизм свёртывания крови очень сложный и строго последовательный, <…> каждая 
реакция катализируется ферментом, образующимся в результате предыдущей реакции. 
Этот механизм обеспечивает быстрое свёртывание крови при повреждении кровеносного 
сосуда. 

13. Известно, что Япония – страна высокой культуры и давних художественных традиций. 
Одна из национальных традиций японцев, в которой <…> воспитываются с детства,  
любовь и бережное отношение к окружающей природе: деревьям, цветам, животным. 
Поэтому в Японии очень популярны сезонные прогулки на природе: весной – для 
любования цветением дикой вишни (сакуры), что стало одним из национальных 
праздников; осенью – для любования багрянцем кленовых лесов. 

14. Из этого человеческого отношения к жизни и смерти и возникает, кажется, сила 
простой обычной женщины Лизы Глинки. Елизаветы Петровны. В 1999 году она, 
американский врач-реаниматолог, основала первый хоспис при онкологической больнице 
г. Киева. А позднее, в 2007 году, в Москве создала благотворительный фонд 
«Справедливая помощь», который оказывает поддержку и врачебную помощь 
малообеспеченным и бездомным. Название «Справедливая помощь» очень «Лизино». И 
это действительно справедливо. Чувство справедливости и определяет главное 
содержание работы Лизы. Потому в нашем расчётливом, жёстком мире «доктор Лиза» 
всегда будет выглядеть «не от мира сего», и легче назвать её святой, <...> её деяния – 
норма именно для человека. 

15. Средняя температура на поверхности Земли не перестаёт расти с 1861 года, когда 
впервые стали производиться замеры. Учёные считают, что это в значительной мере 
обусловлено промышленными выбросами углекислого газа и метана в атмосферу, 
усиливающими «парниковый эффект», который и должен привести к изменению климата. 
<…> в 1997 г. был принят международный договор, известный под названием «Киотский 
протокол», в котором предусматриваются ограничения на выброс промышленных газов. 

16. Проблема парникового эффекта неслучайно стала в последние годы предметом 
беспокойства учёных. Дело в том, что человечество сжигает всё больше топлива – нефти и 
её продуктов: атмосферу загрязняют автомобили, самолёты, теплоцентрали, что приводит 
к значительному увеличению углекислого газа в атмосфере нашей планеты. Углекислый 
газ пропускает солнечные лучи вниз, но задерживает отдачу тепла в дальние слои 
атмосферы, а <…> приводит к росту средней температуры приземного слоя атмосферы и 
созданию парникового эффекта на нашей планете. 



17. Сегодня в селекции растений активно применяются методы современной генной 
инженерии. <…> учёные разных стран ведут работы по включению генов 
азотфиксирующих бактерий в клетки культурных растений. Успешное завершение этих 
работ позволит резко уменьшить внесение в почву азотных удобрений, на производство 
которых сейчас расходуются огромные средства и которыми загрязняются реки и озёра. 

18. Эта внешняя пленительность искусства необыкновенно важна: она играет в духовном 
мире ту же роль, какую в растительном мире играет яркая окраска цветка, манящая 
насекомых, которым предназначено разносить цветочную пыльцу. Певучесть формы 
привлекает инстинктивное внимание людей. Ещё не зная, какая ценность скрыта в 
художественном создании, люди безотчётно влекутся к нему и воспринимают его ради его 
внешних чар. Но вместе с тем блестящая ледяная кора скрывает от них глубину, делает её 
недоступной; в этом – мудрая хитрость природы. Красота – приманка, но красота – и 
преграда. Прекрасная форма искусства всех манит явным соблазном, чтобы весь народ 
сбегался глядеть; и поистине красота никого не обманет. Но слабое внимание она 
поглощает целиком, для слабого взора она непрозрачна: он осуждён тешиться ею одной, – 
и разве это малая награда? Лишь взор напряжённый и острый проникает в неё и видит 
глубины тем глубже, чем <...> он острей. 

19. Существуют настолько массивные космические объекты, что они не могут посылать 
вообще никаких сигналов. Огромная сила тяготения этих небесных тел удерживает даже 
световые лучи, <…> такие тела называют чёрными дырами. Они удерживают свет, как 
наша Земля удерживает твёрдые предметы, а так как мы можем видеть только те тела, 
которые излучают или отражают свет, чёрные дыры навсегда останутся для нас 
невидимыми. 

20. М.М. Зощенко был небольшого роста, строен и очень хорош собой. Глаза у него были 
задумчивые, тёмно-карие; руки – маленькие, изящные. Он ходил легко и быстро, с 
военной выправкой – сказывались годы сначала в царской, <...> в Красной Армии. 
Постоянную бледность он объяснял тем, что был отравлен газами на фронте. Но мне 
казалось, что и от природы он был смугл и матово-бледен. Не думаю, что кто-нибудь из 
нас уже тогда разгадал его, ведь он и сам провёл в разгадывании самого себя не одно 
десятилетие. Меньше других его понимал я – и это неудивительно: мне было 
восемнадцать лет, а у него за плечами была острая, полная стремительных поворотов 
жизнь. Но всё же я чувствовал в нём неясное напряжение, неуверенность, тревогу. 
Казалось, он давно и несправедливо оскорблён, но сумел подняться выше этого 
оскорбления, сохранив врождённое ровное чувство немстительности, радушия, добра. 

1. КОТОРУЮ 

2. КОТОРЫЙ 

3. ОН 

4. КОТОРЫЕ 

5. ИХ 

6. НАПРИМЕР/В 
ЧАСТНОСТИ/ВИДИМО 

7.ИМЕННО 

8.ИЛИ/ЛИБО 

9. А/НО 

10. ИХ 



11. ИЛИ/ЛИБО 

12. ТАК КАК 

13. ОНИ 

14. ХОТЯ 

15. В СВЯЗИ С ЭТИМ 

16.ЭТО 

17.ТАК 

18. САМ 

19 ПОЭТОМУ 

20.ПОТОМ 

 

                                                                                                             
 


