
ОТ АВТОРА

Что такое русский язык? Когда я задаю этот вопрос детям, ответом мне, как правило, 
служит молчание. А почему? Да потому, что это не куча непонятных правил и непра-
вильная речь, как часто отвечают. Русский язык — это всего лишь средство общения 
людей, живущих на территории России. То есть, по сути дела, мы изучаем его волей 
или неволей с самого рождения. И ОГЭ — это не попытка окончательно уничтожить 
и без того расшатанные нервы детей и родителей, а всего лишь способ объективной 
проверки знаний, полученных во время обучения в средней школе.

Как практикующий педагог, я часто сталкиваюсь с некоторыми проблемами при 
подготовке к экзамену. Как правило, дети не владеют необходимой теоретической 
базой, не могут выразить свое мнение и не умеют формулировать свои мысли. Чтобы 
как-то облегчить жизнь своим ученикам, мне пришлось структурировать материал, 
необходимый для подготовки, и изложить его в удобной для изучения форме.

Обращаю внимание, что данная книга содержит в себе подробный разбор каждого 
задания, необходимый материал для подготовки к сочинениям любого типа, а также 
36 готовых сжатых изложений по текстам ФИПИ и 108 сочинений на темы, встреча-
ющиеся в реальных вариантах КИМ.

Примечательно, что уровень грамотности учащихся падает с каждым годом, чему 
отнюдь не способствует чрезмерное увлечение техническими новинками и отсутствие 
желания читать и мыслить.

Но и эта проблема решаема, если уделять достаточное внимание тренировке навы-
ков в орфографии и пунктуации. Именно поэтому тексты вариантов предполагают сна-
чала работу по расстановке знаков препинания и постановке нужных букв.

Кроме того, я попыталась максимально усложнить задания и разнообразить их, чтобы 
учащиеся не испытывали затруднений при выполнении экзаменационных заданий.

И хотелось бы напомнить, что ОГЭ достаточно прочно вошел в школьную жизнь, 
и успешной сдаче государственной аттестации может поспособствовать только упор-
ный труд.

Не стоит забывать о том, что дорогу может осилить только идущий.

Желаю вам удачи!
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ВВЕДЕНИЕ

ОГЭ по русскому языку позволяет качественно и объективно оценить уровень под-
готовки учащегося по данному предмету. Типовой вариант полностью отражает наи-
более проблемные и часто встречающиеся вопросы общей грамотности и умения изла-
гать свои мысли. Поэтому тем более необходимо систематизировать знания по пред-
мету, и в этом может помочь данное пособие.

Книга содержит 36 типовых вариантов, соответствующих проекту демоверсии ОГЭ 
по русскому языку 2017 года, но с небольшими изменениями в сторону усложнения 
заданий, часть изложений и все темы сочинений 15.1 взяты из открытого банка зада-
ний. Также дан полный разбор демоверсии варианта ОГЭ 2017 года с необходимым 
теоретическим материалом к каждому заданию.

Свои ответы можно сверить с ответами, данными в конце пособия.
Выполнение заданий типовых вариантов предоставляет возможность самостоятельно 

подготовиться к экзамену, а учителям использовать данный материал для организа-
ции различных форм контроля на своих занятиях.

Продолжительность экзамена

Как и раньше, экзамен будет продолжаться 3,5 часа, т.е. 210 минут.
Разрешенные материалы — орфографический словарь.

Шкала перевода первичных баллов в итоговые

Отметка по пяти-
балльной шкале «2» «3» «4» «5»

Общий балл 0—14 15—24 25—33,
из них
не менее 4 баллов по критериям
ГК1—ГК4*

34—39,
из них
не менее 6 баллов по критериям
ГК1—ГК4*

* Рекомендуемый минимальный балл для отбора учащихся в профильные классы средней (пол-
ной) школы — 31 (не менее 80% от общей суммы первичных баллов).
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Критерии оценивания сжатого изложения

Часть 1

№ Критерии Баллы

ИК1 Содержание изложения

Экзаменуемый точно передал основное содержание прослушанного текста, отразив все 
важные для его восприятия микротемы. 2

Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, упустил или доба-
вил 1 микротему. 1

Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, упустил или доба-
вил более 1 микротемы. 0

ИК2 Сжатие исходного текста

Экзаменуемый применил 1 или несколько приёмов сжатия текста, использовав их на про-
тяжении всего текста. 3

Экзаменуемый применил 1 или несколько приёмов сжатия текста, использовав их для сжа-
тия 2 микротем текста. 2

Экзаменуемый применил 1 или несколько приёмов сжатия текста, использовав их для сжа-
тия микротемы текста. 1

Экзаменуемый не использовал приёмы сжатия текста. 0

ИК3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и после-
довательностью изложения:
– логические ошибки отсутствуют;
– последовательность изложения не нарушена;
– в работе нет нарушений абзацного членения текста.

2

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и последова-
тельностью изложения, но допущена 1 логическая ошибка,
и/или в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста.

1

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, но допущено более 
1 логической ошибки,
и/или имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста.

0

Максимальное количество баллов за сжатое изложение по критериям ИК1—ИК3 7
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Критерии оценивания сочинения-рассуждения  
на лингвистическую тему (15.1)

№ Критерии Баллы

К1 Наличие обоснованного ответа на поставленный вопрос

Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом уровне. Фактических ошибок, связан-
ных с пониманием 2-го текста, нет. 2

Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом уровне. Допущена одна фактическая 
ошибка, связанная с 1 пониманием текста. 1

Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом К1 уровне. Допущено две и более  
фактических ошибок, связанных с пониманием текста,
или тезис не доказан,
или дано рассуждение вне контекста задания,
или тезис доказан на бытовом уровне.

0

К2 Наличие примеров-аргументов
Экзаменуемый привёл 2 примера-аргумента из текста, верно указав их роль в тексте. 3

Экзаменуемый привёл 2 примера-аргумента из текста, но не указал их роли в тексте,
или экзаменуемый привёл 2 примера-аргумента из текста, указав роль 2 в тексте одного из них,
или привёл один пример-аргумент из текста, указав его роль в тексте.

2

Экзаменуемый привёл 1 пример-аргумент из текста, не указав его роли в тексте. 1

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента, иллюстрирующего тезис
или экзаменуемый привёл примеры-аргументы не из прочитанного текста. 0

К3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и после-
довательностью изложения:
– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения 2 не нарушена;
– в работе нет нарушений абзацного членения текста.

2

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и последователь-
ностью изложения, но допущена 1 логическая ошибка,
и/или в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста.

1

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, но допущено более 
1 логической ошибки,
и/или имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста. 

0

К4 Композиционная стройность работы

Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, ошибок в постро-
ении текста нет. 2

Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, но допущена одна 
ошибка в построении текста. 1

Работа лишена композиционной стройности, продуманности и завершённости. 0

Максимальное количество баллов за сочинение 15.1 по критериям К1—К4 9

Внимание!  
Если сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный текст,  

то такая работа оценивается нулём баллов по всем критериям.



7

Критерии оценивания сочинения-рассуждения на тему,  
связанную с анализом содержания текста (15.2)

№ Критерии Баллы

К1 Понимание смысла фрагмента текста

Экзаменуемый дал верное объяснение содержания фрагмента. Ошибок в интерпретации нет. 2

Экзаменуемый дал в целом верное объяснение содержания фрагмента, допустил 1 ошибку 
в его интерпретации. 1

Экзаменуемый дал неверное объяснение содержания фрагмента текста,
или экзаменуемый допустил 2 или более ошибки при интерпретации содержания  
фрагмента текста,
или объяснение содержания фрагмента в работе экзаменуемого отсутствует.

0

К2 Наличие примеров-аргументов

Экзаменуемый привёл из текста 2 примера-аргумента, которые соответствуют объяснению 
содержания данного фрагмента. 3

Экзаменуемый привёл из текста 1 пример-аргумент, который соответствует объяснению 
содержания данного фрагмента. 2

Экзаменуемый привёл пример(-ы)-аргумент(-ы) не из прочитанного текста. 1

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента, объясняющего содержание дан-
ного фрагмента,
или экзаменуемый привёл в качестве примера-аргумента данную в задании цитату или её 
часть. 

0

КЗ Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения.

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и после-
довательностью изложения:
– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена;
– в работе нет нарушений абзацного членения текста.

2

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и последователь-
ностью изложения, но допущена 1 логическая ошибка,
и/или в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста.

1

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, но допущено более 
1 логической ошибки,
и/или имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста.

0

К4 Композиционная стройность работы

Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, ошибок в постро-
ении текста нет. 1

Работа лишена композиционной стройности, продуманности и завершённости. 0

Максимальное количество баллов за сочинение 15.2 по критериям К1—К4 9

Внимание!  
Если сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный текст,  

то такая работа оценивается нулём баллов по всем критериям. 
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Критерии оценивания сочинения-рассуждения на тему,  
связанную с анализом текста (15.3)

№ Критерии Баллы

К1 Понимание смысла фрагмента текста

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) дал определение и про-
комментировал его. 2

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) дал определение, но не 
прокомментировал его. 1

Экзаменуемый дал неверное определение,
или толкование слова в работе экзаменуемого отсутствует. 0

К2 Наличие примеров-аргументов

Экзаменуемый привёл из текста 2 примера-аргумента: один пример-аргумент приведён из 
прочитанного текста, а второй — из жизненного опыта,
или экзаменуемый привёл 2 примера-аргумента из прочитанного текста.

3

Экзаменуемый привёл 1 пример-аргумент из прочитанного текста. 2

Экзаменуемый привёл пример(-ы)-аргумент(-ы) из жизненного опыта. 1

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента. 0

К3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и после-
довательностью изложения:
– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена;
– в работе нет нарушений абзацного членения текста.

2

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и последователь-
ностью изложения, но допущена 1 логическая ошибка,
и/или в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста.

1

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, но допущено более 
1 логической ошибки,
и/или имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста. 

0

К4 Композиционная стройность работы

Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, ошибок в постро-
ении текста нет. 2

Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, но допущена одна 
ошибка в построении текста. 1

В работе допущено две и более ошибок в построении текста. 0

Максимальное количество баллов за сочинение 15.3 по критериям К1—К4 9

Внимание!  
Если сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный текст,  

то такая работа оценивается нулём баллов по всем критериям. 
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Критерии оценки грамотности и фактической точности  
речи экзаменуемого

Критерии Баллы

ГК1 Соблюдение орфографических норм

Орфографических ошибок нет, или допущено не более 1 ошибки. 2

Допущено 2—3 ошибки. 1

Допущено 4 ошибки и более. 0

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм

Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок. 2

Допущено 3—4 ошибки. 1

Допущено 5 ошибок и более. 0

ГК3 Соблюдение грамматических норм

Грамматических ошибок нет, или допущена 1 ошибка. 2

Допущено 2 ошибки. 1

Допущено 3 ошибки и более. 0

ГК4 Соблюдение речевых норм

Речевых ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок. 2

Допущено 3—4 ошибки. 1

Допущено 5 ошибок и более. 0

ФК1. Фактическая точность письменной речи.

Фактических ошибок в изложении материала, а также в понимании и употреблении терминов нет. 2

Допущена 1 ошибка в изложении материала или в употреблении терминов 1

Допущено 2 (и более) ошибки в изложении материала или в употреблении терминов. 0

Максимальное количество баллов за сочинение и изложение по критериям ФК1, ГК1—ГК4 10



При оценке грамотности (ГК1—ГК4) следует учитывать объём изложения и сочи-
нения.

Указанные нормативы применяются для проверки и оценки изложения и сочине-
ния, суммарный объём которых составляет 140 и более слов.

Если суммарный объём сочинения и изложения составляет 70—139 слов, то по каж-
дому из критериев ГК1—ГК4 не ставится больше 1 балла:

 • ГК1—1 балл ставится, если орфографических ошибок нет или допущена 1 негру-
бая ошибка;

 • ГК2—1 балл ставится, если пунктуационных ошибок нет или допущена 1 негру-
бая ошибка:

 • ГК3—1 балл ставится, если грамматических ошибок нет;
 • ГК4—1 балл ставится, если речевых ошибок нет.

Если в изложении и сочинении в целом насчитывается менее 70 слов, то такая работа 
по критериям ГК1—ГК4 оценивается нулём баллов.

Если ученик выполнил только один вид творческой работы (или изложение, или 
сочинение), то оценивание по критериям ГК1—ГК4 осуществляется также в соответ-
ствии с объёмом работы:

 – если в работе не менее 140 слов, то грамотность оценивается по таблице;
 – если в работе 70—139 слов, то по каждому из критериев ГК1—ГК4 не ставится 
больше 1 балла (см. выше);

 – если в работе менее 70 слов, то такая работа по критериям ГК1—ГК4 оценивается 
нулём баллов.

Итого:

 • за выполнение заданий 2—14 даётся 13 баллов;
 • за изложение —7 баллов;
 • за сочинение — 9 баллов;
 • за грамотность — 10 баллов.

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выпол-
нение всей экзаменационной работы — 39.
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Подробный разбор варианта демоверсии 2017 года  
и необходимый для выполнения заданий теоретический материал

Часть 1

Прослушайте текст и выполните задание 1 на отдельном листе.
Сначала напишите номер задания, а затем — текст сжатого изложения.

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение.
Учтите, что вы должны передать главное содержание как каждой
микротемы, так и всего текста в целом.
Объём изложения — не менее 70 слов.
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком.

Сущность понятия «власть» заключается в возможности одного человека заставить 
другого делать то, что тот по своей воле не сделал бы.

Дерево, если ему не мешать, растёт ровно вверх. Но даже если ему не удаётся расти 
ровно, то оно, изгибаясь под препятствиями, старается из-под них выйти и опять 
тянуться вверх. Так и человек. Рано или поздно он захочет выйти из повиновения. 
Люди покорные обычно страдают, но если раз им удалось сбросить свою «ношу», то 
они нередко и сами превращаются в тиранов.

Если командовать везде и всеми, то человека ждёт одиночество как финал жизни. 
Такой человек всегда будет одинок. Ведь на равных общаться он не умеет. Внутри у 
него глухая, иногда неосознаваемая тревога. И он чувствует себя спокойно только 
тогда, когда люди беспрекословно выполняют его распоряжения. Командиры и сами 
несчастные люди, и плодят несчастье, даже если добиваются неплохих результатов.

Командовать и управлять людьми — это разные вещи. Тот, кто управляет, умеет 
ответственность за поступки брать на себя. Такой подход сохраняет психическое здо-
ровье и самого человека, и окружающих.

(По М.Л. Литваку)

Возможный вариант изложения

Сущность власти заключается в том, что один человек заставляет другого делать 
то, что тот по своей воле не сделал бы. Выйдя из повиновения, покорные люди сами 
нередко превращаются в тиранов.

Люди, которые любят командовать везде и всеми, всегда одиноки, ведь они не умеют 
общаться на равных, поэтому они и сами несчастны, и плодят несчастье.

Командовать и управлять — это разные понятия: управлять людьми — значит брать 
ответственность за поступки на себя. Такой подход сохраняет психическое здоровье 
и самого человека, и окружающих.

Для выполнения этого задания предлагаю воспользоваться следующей инфор-
мацией.

Сжатое изложение — это первое задание, которое вам предстоит выполнить на 
ОГЭ по русскому языку. Это задание призвано проверить навыки информационной 
обработки текста.
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Во-первых, вспомним, что такое изложение? Изложение — вид работы, в основе 
которого лежит устный или письменный пересказ исходного текста. Сжатое изло-
жение — это краткая, обобщенная передача содержания исходного текста. В сжатом 
изложении необходимо максимально отразить содержание первоначального текста, 
минимально используя речевые средства.

Согласно критериям оценивания сжатого изложения, нам необходимо выполнить 
следующие задачи:
1) передать основное содержание прослушанного текста, не упустив ни одной микро-

темы;
2) применить не менее одного способа сжатия текста;
3) написать работу без логических ошибок и нарушений абзацного членения текста 

(примерный объем 90—110 слов).

Прослушивание текста

По-моему, самая сложная задача — запомнить и записать текст.
Исходный текст воспроизводится дважды. Между первым и вторым прочтением у 

вас будет 3—4 минуты на осмысление текста.
При первом прочтении попытайтесь понять суть текста, его основную проблему. 

Проследите за развитием микротем, запомните их положение и последователь- 
ность.

Не стремитесь записать весь текст! Помечайте только ключевые слова (которые 
составляют смысловую основу этого текста). Между записями оставляйте просветы: 
это даст вам возможность (при втором прочтении и редактировании) вставлять слова, 
словосочетания и даже предложения. Постарайтесь составить план, формулируя в 
виде тезиса каждую микротему.

При втором прочтении проверьте, правильно ли вы запомнили последовательность 
раскрытия темы и рассуждений автора. Дополните свои записи.

При записи используйте различные способы сокращения, стенографические  
знаки.

Способы сокращения:

1) вместо слова «характеризуется» — «хар-ся»,
 • является — явл-ся,
 • между — м/ду,
 • так далее — т.д.,
 • тому подобное — т.п.;

2) если в тексте часто повторяется одно слово, допустим, «память», то первый раз 
напишите его полностью, а второй, третий — (П).

Микротемы

В процессе прослушивания текста необходимо мысленно разделить его на состав-
ляющие части — микротемы.

Микротема — содержание нескольких предложений, объединенных одной мыслью. 
Микротема является частью общей темы текста и, как правило, представляет собой 
отдельный абзац (или несколько). В тексте сжатого изложения следует отметить все 
микротемы исходного текста, иначе оценка будет снижена.
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Приёмы компрессии текста

Сжатие текста — это преобразование, при котором текст заменяется более крат-
ким по объему изложением. При этом не допускаются смысловые искажения и утрата 
значимых положений.

К приемам компрессии (сжатия) текста относятся:

Исключение
 – вводных слов;
 – однородных членов предложения;
 – повторов;
 – однотипных примеров;
 – риторических вопросов и восклицаний;
 – цитат;
 – деталей, которые не влияют на ход авторской мысли;
 – пояснений;
 – рассуждений;
 – описаний;
 – слов, предложений, которые могут быть удалены без ущерба для содержания.

При исключении необходимо:

 – выделить главное с точки зрения основной мысли текста, затем убрать ненужные 
подробности и детали;

 – объединить полученное, используя основные средства связи между предложе- 
ниями.

Возможность сокращения текста чаще всего основана на явлении избыточности  
речи.

Да будет честь и слава нашему языку, который в самом родном богатстве своём, 
почти без всякого чуждого примеса течёт, как гордая величественная река — шумит 
и гремит — и вдруг, если надобно, смягчается, журчит нежным ручейком и сладостно 
вливается в душу, образуя все меры, какие заключаются только в падении и возвыше-
нии человеческого голоса! (Николай Михайлович Карамзин) (51 слово)

Избыточными являются однородные сказуемые, определения, вводное слово. Убе-
рем их. Смысл предложения не изменится:

Да будет слава нашему языку, который течёт, как река, — шумит и вдруг 
смягчается, и вливается в душу, образуя все меры, какие заключаются только 
в падении и возвышении человеческого голоса! (Николай Михайлович Карамзин)  
(29 слов)

Обобщение или объединение
 – парцеллированных предложений;
 – ряда предложений, связанных одной мыслью;
 – частей предложений;
 – конкретных, единичных фактов, событий, явлений.
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При объединении необходимо:

 – найти в тексте мелкие, единичные факты;
 – найти в них общее;
 – объединить эти факты на основе общего;
 – сформулировать получившееся предложение.

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один 
мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не 
будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома?

Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу! (Иван Сергее-
вич Тургенев) (50 слов)

Русский язык всегда моя поддержка! Не будь его — я бы отчаялся при виде всего, 
что совершается дома.

Такой язык может быть дан только великому народу! (25 слов)

Замена
 – однородных членов обобщающим словом;
 – сложного предложения — простым;
 – части предложения или ряда предложений общим понятием или выражением;
 – прямой речи — косвенной;
 – части текста одним предложением;
 – части предложения местоимением и т.д.

При замене необходимо:

 – Найти слова, смысловые части или предложения, которые можно сократить с помо-
щью замены обобщающим словом, простым предложением и т.д.

 – Сформулировать получившееся предложение.
По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить 

не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. (Константин 
Георгиевич Паустовский) (23 слова)

По отношению человека к своему языку можно судить о нем, как о личности. (Кон-
стантин Георгиевич Паустовский) (13 слов)

Что нельзя удалять из текста?
 – основные детали, помогающие понять авторскую идею;
 – аргументы автора, используемые им для доказательства основной мысли.

Часть 2

Прочтите текст и выполните задания 2—14.

(1)— Бабуля, это к тебе, — сказала Танечка, входя в квартиру в сопровождении двух 
девочек и одного серьёзного мальчика. (2)Слепая Анна Федотовна стояла на пороге 
кухни, не видя, но точно зная, что ребятишки застенчиво жмутся у порога.
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(3)— Проходите в комнату и рассказывайте, по какому делу пришли, — сказала  
она.

(4)— Ваша внучка Таня рассказала, что у вас на войне убили сына и что он вам 
писал письма. (5)А мы взяли почин: «Нет неизвестных героев».

(6)И ещё она сказала, что вы ослепли от горя.
(7)Мальчик выпалил всё одним духом и замолчал.
(8)Анна Федотовна уточнила:
(9)— Сын успел написать всего одно письмо. (10)А второе написал после его смерти 

его товарищ.
(11)Она протянула руку, взяла с привычного места папку и открыла её.
(12)Дети недолго пошушукались, и большая девочка сказала с нескрываемым недо-

верием:
(13)— Это же всё ненастоящее!
(14)— Правильно, это копии, потому что настоящими письмами я очень дорожу, — 

пояснила Анна Федотовна, хотя ей не очень-то понравился тон. — (15)Откройте верх-
ний ящик комода. (16)Достаньте деревянную шкатулку и передайте её мне.

(17)Когда ей положили на руки шкатулку, она открыла её, бережно достала бесцен-
ные листочки. (18)Дети долго разглядывали документы, шептались, а потом мальчик 
нерешительно сказал:

(19)— Вы должны передать эти документы нам. (20)Пожалуйста.
(21)— Эти письма касаются моего сына, почему же я должна передать их вам? — 

почти весело удивилась она.
(22)— Потому что у нас в школе создают музей ко Дню Великой Победы.
(23)— Я с удовольствием отдам вашему музею копию этих писем.
(24)— А зачем нам ваши копии? — с вызывающей агрессией вдруг вклинилась в 

разговор старшая девочка, и Анна Федотовна подивилась, каким официально-нечело-
веческим может стать голос ребёнка. — (25)Музей не возьмёт копии.

(26)— Не возьмёт, и вы не берите. — (27)Анне Федотовне очень не понравился этот 
тон, вызывающий, полный непонятной для неё претензии. — (28)И пожалуйста, вер-
ните мне все документы.

(29)Они молча отдали ей письма и похоронку. (30)Анна Федотовна ощупала каж-
дый листок, удостоверилась, что они подлинные, аккуратно сложила в шкатулку и 
сказала:

(31)— Мальчик, поставь шкатулку на место. (32)И задвинь ящик плотно, чтобы я 
слышала.

(33)Но слышала она сейчас плохо, потому что предыдущий разговор сильно обе-
спокоил её, удивил и обидел.

(34)— Трус несчастный, — вдруг отчётливо, с невероятным презрением сказала 
большая девочка. — (35)Только пикни у нас.

(36)— Всё равно нельзя, — горячо и непонятно зашептал мальчик.
(37)— Молчи лучше! — оборвала его девочка. — (38)А то мы тебе такое устроим, 

что наплачешься.
(39)Но и этот громкий голос пролетел, видимо, мимо сознания Анны Федотовны. 

(40)Она ждала скрипа задвигаемого ящика, вся была сосредоточена на этом скрипе и, 
когда наконец он раздался, вздохнула с облегчением:

(41)— Ступайте, дети. (42)Я очень устала.
(43)Делегация молча удалилась.
(44)Горечь и не очень понятная обида скоро оставили Анну Федотовну...
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(45)Вечером внучка как обычно читала ей письмо сына, но Анна Федотовна вдруг 
проговорила:

(46)— Он чего-то не хотел, а они грозились, пугали его.
(47)— Таня! (48)Загляни в шкатулку!
(49)— Нету, — тихо сказала Таня. — (50)И похоронка на месте, и фотографии, а 

писем нет.
(51)Анна Федотовна прикрыла слепые глаза, напряжённо прислушалась, но душа 

её молчала, и голос сына более не звучал в ней. (52)Он угас, умер, погиб вторично, и 
теперь уже погиб навсегда. (53)Письма, пользуясь её слепотой, вынули не из шкатул- 
ки — их вынули из её души, и теперь ослепла и оглохла не только она, но и её душа...

(По Б. Васильеву*)

Часть 3

Ответами к заданиям 2—14 являются число, последовательность цифр или слово 
(словосочетание), которые следует записать в поле ответа в тексте работы.

В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования 
ответа на вопрос: «Почему Анна Федотовна не хотела отдавать ребятам документы?»
1) Это были копии, а не настоящие документы.
2) Поведение детей обидело Анну Федотовну.
3) Документы были дороги Анне Федотовне как единственная память о сыне.
4) Анна Федотовна боялась, что документы подменят.
Ответ: 3.

Для выполнения этого задания воспользуйтесь следующей информацией.
Это задание включает выбор верного ответа на вопрос по тексту из нескольких 

вариантов. Осуществлять этот выбор нужно по следующей схеме:
 • Отбросьте все варианты ответов, в которых есть фактические ошибки. Для этого 

все варианты (в которых вы находите искаженную информацию) проверьте еще раз 
по данному тексту. Если же вы будете отбрасывать эти варианты сразу, полагаясь 
лишь на собственную память, вы можете ошибиться.

 • Отбросьте те варианты ответов, в которых содержится верная, но мелкая, незначи-
тельная информация.

 • Выбирайте тот вариант ответа, в котором содержится самая важная, «глобальная» 
информация. Зачастую она касается главного героя данного текста, содержит какой-то 
психологический, характерологический элемент.

Задание 3

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является мета-
фора.
1) — Трус несчастный, — вдруг отчётливо, с невероятным презрением сказала боль-

шая девочка.

* Борис Львович Васильев (1924—2013) — русский писатель. Тема войны и судьбы поколения, 
для которого война стала главным событием в жизни, стала основной в его творчестве и нашла 
отражение во многих произведениях, таких как «А зори здесь тихие...», «В списках не значился», 
«Завтра была война» и др.
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2) Письма, пользуясь её слепотой, вынули не из шкатулки — их вынули из её души, 
и теперь ослепла и оглохла не только она, но и её душа...

3) Анне Федотовне очень не понравился этот тон, вызывающий, полный непонятной 
для неё претензии.

4) Но слышала она сейчас плохо, потому что предыдущий разговор сильно обеспо-
коил её, удивил и обидел.

Ответ: 2.

Для того чтобы выполнить данное задание, воспользуйтесь следующим теоре-
тическим материалом.

Языковая выразительность — это свойство сказанного или написанного своей 
словесной формой привлекать особое внимание читателя или слушателя, произво-
дить на него сильное впечатление. И данные свойства могут основываться на разных 
особенностях языка: на особенностях звучания (фонетические), на переносном значе-
нии слова (тропы и фразеологизмы), на особом построении словосочетаний и пред-
ложений (фигуры).

1. Выразительные средства фонетики

Ассонанс — это прием усиления выразительности текста, основанный на повторе-
нии одинаковых или похожих гласных звуков. Например:

О, весна — без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь, принимаю... (А.А. Блок).

Аллитерация — это прием усиления выразительности текста, основанный на повто-
рении одинаковых или похожих согласных звуков. Например:

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом (Ф.И. Тютчев).

Звукопись — аллитерация + ассонанс. Например:
Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя... (М.Ю. Лермонтов).
Звукопись придает речи особую наглядность и изобразительность, способству- 

ет более яркой и образной передаче чувств и настроений автора или лирического  
героя.

2. Специальные лексические  
изобразительно-выразительные средства языка (тропы)

Эпитет — это образное определение. От простого определения эпитет отличается 
художественной выразительностью и образностью.
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К эпитетам относятся все «красочные» определения, которые чаще всего выра-
жаются прилагательными: грустно-сиротеющая земля (Ф.И. Тютчев), седой 
туман, лимонный свет, немой покой (И.А. Бунин). Эпитеты могут также выра- 
жаться:

 – существительными, выступающими в качестве приложений или сказуемых, даю-
щих образную характеристику предмета: волшебница-зима; мать — сыра земля; 
Поэт — это лира, а не только няня своей души (М. Горький);

 – наречиями, выступающими в роли обстоятельств: На севере диком стоит оди-
ноко... (М.Ю. Лермонтов);

 – деепричастиями: волны несутся гремя и сверкая;
 – местоимениями, выражающими превосходную степень того или иного состо- 
яния человеческой души: Ведь были схватки боевые, Да, говорят, еще какие!  
(М.Ю. Лермонтов);

 – причастиями и причастными оборотами: Соловьи словословьем грохочущим огла-
шают лесные пределы (Б.Л. Пастернак).

Создание образных эпитетов обычно связано с употреблением слов в перенос-
ном значении. С точки зрения типа переносного значения слова, выступающего в 
роли эпитета, все эпитеты делятся на метафорические (в их основе лежит метафо-
рическое переносное значение: тучка золотая, бездонное небо, сиреневый туман) и 
метонимические (в их основе лежит метонимическое переносное значение: замше-
вая походка (В.В. Набоков); царапающий взгляд (А.М. Горький); березовым веселым 
языком (С.А. Есенин)).

Сравнение — это изобразительный прием, основанный на сопоставлении одного 
явления или понятия с другим.

В отличие от метафоры сравнение всегда двучленно: в нем называются оба сопо-
ставляемых предмета (явления, признака, действия).

Горят аулы, нет у них защиты.
Врагом сыны отечества разбиты,
И зарево, как вечный метеор,
Играя в облаках, пугает взор (М.Ю. Лермонтов).

Сравнения выражаются различными способами:
 – формой творительного падежа существительных:
Соловьем залетным
Юность пролетела,
Волной в непогоду
Радость отшумела (А.В. Кольцов);
 – формой сравнительной степени прилагательного или наречия:
Эти глаза зеленее моря и кипарисов наших темнее (А.А. Ахматова);
 – сравнительными оборотами с союзами как, словно, будто, как будто и др.:
Как хищный зверь, в смиренную обитель
Врывается штыками победитель... (М.Ю. Лермонтов);
 – при помощи слов подобный, похожий, это:
На глаза осторожной кошки
Похожи твои глаза (А.А. Ахматова);
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 – при помощи сравнительных придаточных предложений:
Закружилась листва золотая
В розоватой воде на пруду,
Точно бабочек легкая стая
С замираньем летит на звезду (С.А. Есенин).

Сравнения могут быть прямыми и отрицательными. Отрицательные сравнения 
особенно характерны для устной народной поэзии и могут служить способом стили-
зации текста:

То не конский топ,
Не людская молвь... (А.С. Пушкин).

Сравнения, как и эпитеты, используются в тексте с целью усиления его изобрази-
тельности и образности, создания более ярких, выразительных образов и выделения, 
подчеркивания каких-либо существенных признаков изображаемых предметов или 
явлений, а также с целью выражения авторских оценок и эмоций.

Метафора — это скрытое сравнение. В отличие от сравнения, в котором приво-
дится и то, что сравнивается, и то, с чем сравнивается, метафора содержит только вто-
рое, что создает компактность и образность употребления слова.

В основу метафоры может быть положено сходство предметов по форме, цвету, объ-
ему, назначению, ощущениям и т.п.: водопад звезд, лавина писем, стена огня, бездна 
горя, жемчужина поэзии, искра любви и др.

Олицетворение — это разновидность метафоры, основанная на переносе призна-
ков живого существа на явления природы, предметы и понятия.

Чаще всего олицетворения используются при описании природы:
Катясь чрез сонные долины,
Туманы сонные легли,
И только топот лошадиный,
Звуча, теряется вдали.
Погас, бледнея, день осенний,
Свернув душистые листы,
Вкушают сон без сновидений
Полузавядшие цветы (М.Ю. Лермонтов).

Метонимия (в пер. с греч. — переименование) — это перенос названия с одного 
предмета на другой на основании их смежности. Смежность может быть проявле-
нием связи:

 – между содержанием и содержащим:
Я три тарелки съел (И.А. Крылов);
 – между автором и произведением:
Бранил Гомера, Феокрита,
Зато читал Адама Смита (А.С. Пушкин);
 – между действием и орудием действия:
Их села и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам (А.С. Пушкин);
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 – между предметом и материалом, из которого сделан предмет:
...не то на серебре, — на золоте едал (А.С. Грибоедов);
 – между местом и людьми, находящимися в этом месте:
Город шумел, трещали флаги, мокрые розы сыпались из мисок цветочниц...  

(Ю.К. Олеша)

Синекдоха (в пер. с греч. — соотнесение) — это разновидность метонимии, осно-
ванная на перенесении значения с одного явления на другое по признаку количествен-
ного отношения между ними.

Чаще всего перенос происходит:
 – с меньшего на большее:
К нему и птица не летит,
И тигр нейдет... (А.С. Пушкин);
 – с части на целое:
Борода, что ты все молчишь? (А.П. Чехов).

Перифраз, или перифраза (в пер. с греч. — описательное выражение), — это обо-
рот, который употребляется вместо какого-либо слова или словосочетания.

Например, Петербург в стихах А.С. Пушкина — «Петра творенье», «Полнощных 
стран краса и диво», «град Петров»; А.А. Блок в стихах М.И. Цветаевой — «рыцарь 
без укоризны», «голубоглазый снеговой певец», «снежный лебедь», «вседержитель моей 
души».

Эвфемизм — разновидность перифразы: слово или выражение, заменяющее другое 
слово или выражение, которое представляется говорящему нежелательным в лингво-
культурном / социальном отношении. Например, летальный исход (= смерть); слабо- 
слышащий (= глухой), малообеспеченный (= бедный), вооруженный конфликт (= война).

Гипербола (в пер. с греч. — преувеличение) — это образное выражение, содержа-
щее непомерное преувеличение какого-либо признака предмета, явления, действия:

Редкая птица долетит до середины Днепра (Н.В. Гоголь).

Граждане! Сегодня рушится тысячелетнее «Прежде».
Сегодня пересматривается мировая основа.
Сегодня
До последней пуговицы в одежде
Жизнь переделаем снова (В.В. Маяковский).

Литота (в пер. с греч. — малость, умеренность) — это образное выражение, содер-
жащее непомерное преуменьшение какого-либо признака предмета, явления, дей- 
ствия:

Какие крохотные коровки!
Есть, право, менее булавочной головки (И.А. Крылов).

Ирония (в пер. с греч. — притворство) — это употребление слова или высказыва-
ния в смысле, противоположном прямому. Ирония представляет собой вид иносказа-
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