


Характеристика структуры и содержания КИМ 
ОГЭ 

• Каждый вариант КИМ состоит из трёх частей 
и включает в себя  9 заданий, различающихся 
формой и уровнем сложности.

•  Часть 1 – сжатое изложение (задание 1). 
• Часть 2 (задания 2–8) – задания с кратким 

ответом.  В экзаменационной работе 
предложены следующие разновидности 
заданий с кратким ответом: 

– задания на запись самостоятельно 
сформулированного краткого ответа;

 – задания на выбор и запись номеров 
правильных ответов из предложенного 
перечня. 

• Часть 3 (альтернативное задание 9) – 
задание с развёрнутым ответом (сочинение), 
проверяющее умение создавать собственное 
высказывание на основе прочитанного текста. 



Изменения в КИМ ОГЭ
Экзаменационная работа предполагает 
выполнение экзаменуемым различных 
видов анализа языкового материала. 
Для этого в части 2 работы дано 7 заданий:

✔ 4 задания (задания 2–5) проверяют умение 
выполнять орфографический, 
пунктуационный, грамматический анализ;

✔ 3 задания (задания 6–8) нацелены на анализ 
текста, а именно проверяют глубину и 
точность понимания содержания текста; 

✔понимание отношений синонимии и 
антонимии, важных для содержательного 
анализа текста;

✔ опознавание изученных средств 
выразительности речи. 



Изменения в КИМ 2020 года по сравнению с 2019 годом 
2019 2020

Сохранена структура работы, задания 1 и альтернативные задания (9.1; 
9.2; 9.3) и система их оценивания. 

Изменено количество заданий в экзаменационной 
работе с 15 до 9
Изменён первичный балл за выполнение работы с 
39 до 33. 

Все три части были 
связаны между собой 
общетематической 
направленностью.

Текст для сжатого изложения (часть 1) по 
содержанию не связан с частями 2 и 3 работы. 
При этом изменилась жанровая специфика текста 
для изложения.  Экзаменуемые, выполняя новую 
экзаменационную работу, могут сжато передавать 
содержание текстов различных жанров (путевые 
заметки, записки, очерк, рецензия, дневник и т.
д.). 

Части работы 2 и 3 
выполнялись на основе 
одного и того же 
прочитанного текста.

Экзаменационная работа 2020 г. предусматривает 
выполнение на основе текста для чтения только 
трёх заданий (9.1; 9.2; 9.3). 



Задание 1. Изложение
Изменилась жанровая специфика текста для 
изложения. Ученикам могут быть предложены 
тексты разных жанров:
✔  путевые заметки; 
✔  записки; 
✔  очерк; 
✔  рецензия; 
✔  дневник и т.д. 

 ОГЭ: изложение будет по тем текстам, 
которые есть в ОБЗ!





Пособия-помощники



Связь экзаменационной модели ОГЭ с КИМ ЕГЭ 
1) в контрольных измерительных материалах ОГЭ и ЕГЭ 

соблюдается преемственность в проверяемых 
предметных умениях; 

2) в экзаменационные материалы ОГЭ входят задания, 
которые являются базовыми для обеспечения в 
дальнейшем успешного выполнения заданий ЕГЭ;

 3) в экзаменационных моделях используются сходные 
типы заданий, направленных на проверку различных 
групп предметных результатов изучения учебного 
предмета «Русский язык»; 

4) принципы проверки заданий с развёрнутым ответом на 
основном государственном экзамене соотносятся с 
принципами оценивания задания с развёрнутым 
ответом на ЕГЭ;

 5) содержание контрольных измерительных материалов 
ОГЭ и ЕГЭ связано с востребованными в жизни 
практическими умениями  и навыками, направлено на 
проверку как предметных результатов, так и 
общеучебных умений. 



Связь экзаменационной модели ОГЭ с КИМ ЕГЭ 
В экзаменационные материалы ОГЭ входят задания, которые являются 
базовыми для обеспечения в дальнейшем успешного выполнения заданий ЕГЭ.

 
ОГЭ ЕГЭ

Задания
Задание 2. Синтаксический 
анализ текста

 Задания 16-20

Задание 3. Пунктуационный 
анализ

Задание 21 (задания 16-20 - пунктуация)

Задание 5. Орфографический 
анализ

Задания 9-15
 (задания 2 и 25 – опознавание частей 
речи)

Задание 6. Анализ содержания 
текста

Задания 1,25

Задание 7. Анализ средств 
выразительности.

Задание 26

Задание 8. Лексический анализ Задание 3, 5, 6,24-25

Итого 6 заданий ИТОГО 21 задание



Связь экзаменационной модели ОГЭ с КИМ ЕГЭ 
ОГЭ

Задание 9.2
Напишите сочинение-
рассуждение. Объясните, как 
Вы понимаете смысл финала 
текста: «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…» Приведите в 
сочинении два примера-
иллюстрации из 
прочитанного текста, 
подтверждающих Ваши 
рассуждения. Приводя 
примеры, указывайте номера 
нужных предложений или 
применяйте цитирование.

Итоговое собеседование 

Задание 2 
Подробно перескажите 
прочитанный Вами текст, включив 
в пересказ слова С.П. Королёва, 
выдающегося конструктора и 
учёного, о Ю.А. Гагарине:  «Он 
открыл людям Земли дорогу в 
неизвестный мир. Но только ли 
это? Думается, Гагарин сделал 
нечто большее – он дал людям 
веру в их собственные силы, в их 
возможности, дал силу идти 
увереннее, смелее…»  
Подумайте, где лучше 
использовать слова С.П. 
Королёва в пересказе. Вы можете 
использовать любые способы 
цитирования. 

ЕГЭ

Задание 27 
Напишите сочинение по 
прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из 
проблем, поставленных 
автором текста. 
Прокомментируйте 
сформулированную проблему. 
Включите  в комментарий два 
примера-иллюстрации из 
прочитанного текста, которые, 
по Вашему мнению, важны для 
понимания проблемы исходного 
текста (избегайте чрезмерного 
цитирования). Поясните 
значение каждого примера и 
укажите смысловую связь 
между ними. 



     Напишите сочинение-рассуждение.

        Объясните, как Вы 
понимаете смысл финала 
текста: «…благодаря 
Ассоль я понял одну 
нехитрую истину. Она в 
том, чтобы делать так 
называемые чудеса 
своими руками».

ОГЭ
15.2 (9.2)

        «(16)…Благодаря Ассоль я понял 
одну нехитрую истину. (17) Она в том, 
чтобы делать так называемые чудеса 
своими руками».
Поясните, как Вы понимаете смысл 
этого примера-иллюстрации.



Варианты возможных пояснений смысла финала текста 
а) «На мой взгляд, смысл предложенных для анализа 

предложений можно понять так: не следует долгие 
годы ждать случайных подарков судьбы, которые 
обещают счастье, нужно создавать его самим, ведь это 
в наших силах. Любой человек способен стать 
источником чуда для другого».

б) «Смысл предложений 16–17 я понимаю так: 
одновременно неожиданные, удивительные и приятные 
вещи, которые люди обычно называют чудесами, каждый 
из нас может творить сам. В чуде на самом деле нет 
ничего невероятного, если всё, что от нас требуется 
для того, чтобы это чудо свершилось, — воля и 
великодушие».

в) «На мой взгляд, смысл слов Грэя можно объяснить 
просто: чудеса, которые на самом деле нужны людям, 
находятся не во власти волшебных сил. То, что мы 
называем чудом, часто является результатом воли, 
доброты и упорства другого человека, и именно такие 
чудеса нужно стараться делать для окружающих, 
особенно для тех, кого любишь».



Поясните, как Вы понимаете смысл следующих высказываний Грэя:

«Когда для человека 
главное — получать 
дражайший пятак, легко 
дать этот пятак, но, когда 
душа таит зерно 
пламенного растения — 
чуда, сделай ему это чудо, 
если ты в состоянии. 
Новая душа будет у него и 

новая — у тебя». 

«Когда начальник тюрьмы 
сам выпустит 
заключённого, когда 
миллиардер подарит 
писцу виллу и сейф, а 
жокей хоть раз 
попридержит лошадь ради 
другого невезучего коня, 
тогда все поймут, как это 
приятно, как невыразимо 
чудесно». 

«Но есть не меньшие 
чудеса: улыбка, веселье, 
прощение, и — вовремя 

сказанное нужное слово». 

Прав ли Грэй, утверждая, что «владеть этим — значит владеть всем»?
 Обоснуйте свою точку зрения.

Критерий 4!!!



Смысловые 
отношения между 
предложениями

Примеры рассуждений

Причинные, 
следственные, 
уступительные 

(1)Веками бушующая стихия пугала человека (почему?) (2)Молнии, 
бьющие с неба, несущие смерть и пожары, казались стрелами богов 
(что из этого следовало?). (3)Их боялись, заклинали, пытались обуздать. 
(что из этого следовало?) (4)Много было сделано различных 
изобретений. (5) Но, вопреки всем последним достижениям науки, 
количество жертв молний в последнее столетие неуклонно растёт 
(вопреки чему? несмотря на что?).

         Между первым и вторым предложениями причинные отношения: стихия пугала, 
потому что несла смерть; между вторым, третьим и четвёртым — следственные: 
Чтобы не погибнуть, молнии следовало обуздать, поэтому «много было сделано 
различных изобретений»; это выводы, следствия из предыдущих предложений. 
А вот между пятым и четвёртым предложениями — уступительные отношения: число 
«жертв молний в последнее столетие неуклонно растет» (вопреки чему? несмотря на 
что?), хотя «много было сделано различных изобретений». 

Устное собеседование. 
Задание 2. Подробный пересказ текста с включением высказывания.



Обратите внимание!

В экзаменационной работе изменён 
подход к контролируемым элементам 
содержания. Их укрупнение происходит 
за счёт того, что в КИМ 
контролируемым элементом является 
не отдельная дидактическая единица, 
а способ действия с языковым 
материалом: пунктуационный анализ 
текста, смысловой анализ и т.д.



Задание 2. Синтаксический анализ текста

На проверку умения применять знания по 
синтаксису при выполнении различных видов 
языкового анализа и в речевой практике 
нацелено задание 2. В модели 2019 г. было 
представлено пять заданий, проверяющих 
умение учеников проводить синтаксический 
анализ предложений. В нынешней модели эта 
проверка строится на одном задании, которое 
позволяет проверить более широкий спектр 
умений.



Задание 2

Задание №2 
в КИМ ОГЭ 2020

заменило 
прежние
 задания

 № 8, 9, 11,
13,14



Задание 2. Синтаксический анализ текста
Учащиеся должны распознавать

✔простые неосложненные предложения, в том числе предложения с 
неоднородными определениями; 

✔простые предложения, осложненные однородными членами, включая 
предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложненные 
обособленными членами, обращением, вводными и вставными конструкциями; 

✔сложные предложения; 
✔конструкции с чужой речью;
✔предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, количеству 

грамматических основ, наличию главных и второстепенных членов, предложения 
полные и неполные; 

✔односоставные предложения;
✔морфологические средства выражения подлежащего, сказуемого;
✔бессоюзные и союзные предложения, предложения с разными видами связи; виды 

сложносочиненных предложений и сложноподчиненных предложений; виды 
сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными; 

✔различать подчинительные союзы и союзные слова;
✔ распознавать прямую и косвенную речь;
✔ применять знания по синтаксису при выполнении различных видов языкового 

анализа и в речевой практике. 



77

Утвержден
ие 

ошибочно: 
здесь 

простое 
глагольное 
сказуемое.

Утвержден
ие 

ошибочно: 
здесь 

обособленн
ое 

определени
е, 

выраженно
е 

причастны
м 

оборотом.

Утверждение 
ошибочно: 

здесь  
подлежащее 

ОН; 
реформатор 
и деятель – 
приложение.

Правильный 
ответ №3:
Претворял 

(что?) 
которые 

(преобразования)

Правильный
ответ №5

(это=он)

Синтаксический анализ текста

ОТВЕТ: 35<или>53



77

Правильны
й

ответ №4

Утвержден
ие 

ошибочно: 
здесь 

обособленн
ое

приложение
.

Правильный
ответ №2
(вбегает 

конь –
разверзлась 

бездна)

Утверждение 
ошибочно: 

здесь
две 

грамматическ
ие основы.

Утверждение 
ошибочно: 

здесь
две 

грамматичес
кая основа
которые 

будут 
подвластны

.

Синтаксический анализ текста

ОТВЕТ: 24<или>42



Универсальное пособие: теория+практика



• Содержит разноуровневые варианты 
экзаменационных заданий с подробными  
методическими  комментариями их 
выполнения.

• Особое внимание уделено экзаменационным 
«ловушкам» и тем типам заданий, которые 
вызывают затруднения при их выполнении.

• Пособие актуально для учащихся 8-11 
классов.

• В Приложениях дан богатый материал по 
морфологии и синтаксису, самым сложным 
разделам русского языка.

• Задания пособия позволят приобрести навыки 
выполнения тестов любой сложности и 
эффективно подготовиться к 
ОГЭ и ЕГЭ.

Пособие-помощник: 
теория+практика





Задание 3. Пунктуационный анализ

Задание 3 проверяет умение 
•распознавать изученные пунктограммы;
• проводить пунктуационный анализ предложения;
• применять знания по пунктуации в практике 
правописания. 
Если в действующей экзаменационной модели 2019 г. 
знания учеников по пунктуации проверялись тремя 
заданиями, то теперь представлено одно задание, 
которое проверяет практические навыки по 
овладению пунктуацией, освоенной в курсе 
основной школы. 



Задание 3. Пунктуационный анализ
 Учащиеся должны:

❖распознавать изученные пунктограммы; проводить пунктуационный 
анализ предложения; применять знания по пунктуации в практике 
правописания;

❖различать предложения простые и сложные; распознавать 
конструкции с элементами, осложняющими структуру и семантику 
простого предложения; распознавать сложные бессоюзные, союзные 
сложносочинённые и сложноподчинённые предложения; конструкции 
с разными видами связи; конструкции с чужой речью; применять 
знания по синтаксису при проведении пунктуационного анализа 
предложений;
    

❖ распознавать условия постановки знаков препинания в простых 
предложениях; в предложениях, осложнённых однородными 
членами, обособленными членами, обращениями и вводными 
конструкциями;  распознавать условия постановки знаков 
препинания в сложных бессоюзных, союзных сложносочинённых и 
сложноподчинённых предложениях; в конструкциях с чужой речью. 



Задание 3

   Задание №3 

заменило 

прежние 

задания 

№ 10,12, 14

Запятые, тире, двоеточия, кавычки!



Универсальное пособие: теория+практика



Пособие-помощник: теория + практика



Пособие-помощник: практика



НОВИНКА!

✔ весь необходимый теоретический материал 
по пунктуации;

✔ методический комментарий к заданиям;
✔ 72 текста о географических 

достопримечательностях России;
✔ задания на определение условий для 

постановки запятой, двоеточия, тире;
✔  в Приложении – материалы об 

односоставных и двусоставных предложениях 
и способах выражения главных членов в них;

✔ ответы к заданиям;
✔ актуален для подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ.

Пособие-помощник: теория+практика



Пособие-помощник: теория + практика
НОВИНКА!



Найдите предложения, в которых запятая 
(-ые) ставится(-ятся) в соответствии с одним 

и тем же правилом пунктуации. Запишите 
номера этих предложений.

Правило, в соответствии с которым 
поставлен знак препинания 

1)Гора Эльбрус принадлежит к Кавказскому хребту, 
находящемуся на юге России. 

Обособление определения, стоящего после 
определяемого слова. 

(2)Эльбрус включён в состав Семи вершин — 
высочайших гор, расположенных на разных 
континентах планеты.

Обособление определения, стоящего после 
определяемого слова.
 

(3)В ходе геологических исследований было 
установлено, что последнее извержение Эльбруса 
было в 50-х годах нашей эры.

Отделение частей в сложноподчинённом 
предложении. 

(4)На Эльбрусе геологами также был обнаружен 
пепел от двух извержений, произошедших 45 и 40 
тысяч лет назад.

Обособление определения, стоящего после 
определяемого слова.

(5)Учёные уверены, что именно второе проявление 
вулканической активности послужило поводом к 
исходу неандертальцев из горных пещер.

Отделение частей в сложноподчинённом 
предложении.

(6)В годы Великой Отечественной войны за 
Эльбрус шли отчаянные бои, и Гитлер хотел 
назвать гору своим именем.

Отделение частей в сложносочинённом 
предложении.

(7)У Эльбруса, как известно, не меньше десяти 
имен.

Выделение вводной конструкции. 

(8)Его привычное для нас название произошло 
либо от иранского Айтибарес (высокая гора), либо 
от зендского Эльбурс — «блестящий, 
сверкающий», либо от грузинского слова Ялбуз, 
восходящего к тюркскому «ял» — буря, «буз» — 
лёд.

а) Разделение однородных членов 
предложения.
б) Обособление определения, стоящего 
после определяемого слова.

НОВИНКА!

Эффективная
подготовка к  

ОГЭ и ЕГЭ Ответ: 1248<или>35



Задание 4. Синтаксический анализ 
словосочетания
Учащиеся должны:
распознавать основные виды 
словосочетаний по морфологическим 
свойствам главного слова; 

распознавать типы подчинительной 
связи слов в словосочетании; 

применять знания по синтаксису при 
выполнении различных видов 
языкового анализа и в речевой 
практике. 



Задание 4. Синтаксический анализ словосочетания



Итоги апробации перспективной 
(апрельской) модели ОГЭ



Задание 5. Орфографический анализ

• Задание 5 нацелено на проверку умения 
• проводить орфографический анализ, 
• распознавать изученные орфограммы, 
• применять знания по орфографии в практике 

правописания. 
Если в модели КИМ 2019 г. выбор орфограмм был 

достаточно узким и обусловливался языковым 
материалом текста для чтения, то в новой модели 
языковой материал охватывает все правила 
школьной орфографии. 



Задание 5. Орфографический анализ
Учащиеся должны:

❑распознавать изученные орфограммы; 
❑распознавать морфемы;
❑ определять способы словообразования; 
❑проводить морфемный и словообразовательный 

анализ слова;
❑ распознавать имена существительные, имена 

прилагательные, имена числительные, местоимения, 
наречия, слова категории состояния, глаголы, 
причастия, деепричастия, предлоги, союзы, частицы, 
междометия, звукоподражательные слова в речи; 

❑применять знания по орфографии, словообразованию 
и морфологии при проведении орфографического 
анализа. 
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Утверждение 
ошибочно: здесь 
деепричастие

Утверждение 
ошибочно: это
производный 

предлог
Правильный ответ 

№5

Утверждение 
ошибочно: здесь 

суффикс

Правильный ответ 
№2

Задание 5. Орфографический анализ

ОТВЕТ: 25<или>52



75

Утверждение 
ошибочно: здесь 
краткое причастие.

Утверждение 
ошибочно: это 

наречие. 

Правильный ответ 
№5

Утверждение 
ошибочно: здесь 

разделительный Ь

Правильный ответ 
№1

Задание 5. Орфографический анализ

ОТВЕТ: 15<или>51



75

Утверждение 
ошибочно: здесь 
значение приставки 
«очень»

Утверждение 
ошибочно: это 

прилагательное 

Правильный ответ 
№ 3

Утверждение 
ошибочно: здесь 
суффикс –ОНН

Правильный ответ 
№2

Задание 5. Орфографический анализ

ОТВЕТ: 23<или>32



75

Утверждение 
ошибочно: 

✔здесь действительное 
причастие;

✔от глагола II спряжения

Утверждение 
ошибочно: это

наречие

Правильный ответ 
№5

Утверждение ошибочно: 
здесь отглагольное 

прилагательное

Правильный ответ 
№3

Задание 5. Орфографический анализ

ОТВЕТ: 35<или>53



Пособие-помощник: теория + практика



Пособие-помощник: практика



Пособие-помощник: практика



Задание 6. Анализ содержания текста
Учащиеся должны:
владеть различными видами чтения; 
адекватно понимать содержание 
прочитанных учебно-научных, 
художественных, публицистических 
текстов различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, 
описание, рассуждение) объемом не 
менее 400–450 слов;
 письменно формулировать тему и 
главную мысль текста; 
отвечать на вопросы по содержанию 
текста. 
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Задание 7. Анализ средств выразительности

Учащиеся должны:
проводить анализ средств выразительности текста;
  
распознавать тропы:
метафору, 
олицетворение, 
эпитет, 
гиперболу, 
сравнительный оборот, 
сравнение, 
фразеологизм, 
литоту; 
проводить анализ средств выразительности в тексте. 



Задание 8. Лексический анализ
Учащиеся должны:
❑ характеризовать слово с точки зрения сферы
 его употребления, происхождения, активного
и пассивного запаса и стилистической окраски; 

❑ проводить лексический анализ слова; 

❑ объяснять значение фразеологизмов, пословиц и 
поговорок, афоризмов, крылатых слов; 

❑ распознавать однозначные и многозначные слова, 
омонимы, синонимы, антонимы, прямое и переносное 
значения слова;

❑  объяснять лексическое значение слова разными 
способами; 

❑ применять знания по лексике и фразеологии при 
выполнении различных видов языкового анализа и в 
речевой практике.



Пособие-помощник: практика



Шкала пересчёта суммарного первичного балла за 
выполнение экзаменационной работы в отметку по 

пятибалльной системе (проект)
Отметка по 
пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Суммарный 
первичный 
балл за 
работу в 
целом

0-14 15-22 23-28,
из них не менее 4 
баллов за 
грамотность (по 
критериям
ГК1 –ГК4).
Если по критериям
ГК1 –ГК4 
обучающийся 
набрал менее 4 
баллов, 
выставляется 
отметка «3»

29-33,
из них не менее 6 

баллов за 
грамотность (по 

критериям
ГК1 –ГК4).
Если по критериям
ГК1 –ГК4 
обучающийся 
набрал менее 6 
баллов, 
выставляется 
отметка «4»

Рекомендуемый минимальный балл для отбора обучающихся в профильные 
классы средней школы – 26.



   

Типовые варианты экзаменационных 
заданий ОГЭ

НОВИНКИ!



Итоговое собеседование:
типовые варианты, практикум, тренажёр, 

супертренинг



ЕГЭ. Задание 2
• Формулировка задания предлагала участникам экзамена 

выявить отношения между предложениями текста и 
определить средство связи между ними в соответствии с 
заданными морфологическими характеристиками, 
например: «Самостоятельно подберите подчинительный 
союз, который должен стоять на месте пропуска в третьем 
(3) предложении текста. Запишите этот союз». 

• Средний процент выполнения этого задания упал с 90 (2018 г.) 
до 70 (2019 г.) 

• Снижение процента выполнения задания обусловлено 
недостаточно прочными знаниями участников ЕГЭ по 
морфологии: значительную трудность для экзаменуемых 
представляет распознавание местоимений и союзов того или 
иного разряда, прилагательных и наречий, наречий и 
частиц.  Вызывает трудности у экзаменуемых разграничение 
союзов и союзных слов.   



Разграничение союзов и союзных слов   

Способ разграничения Примеры
1. Если перед омонимичным словом стоит 
предлог, то перед нами союзное слово. 

Он вежливо поклонился Чичикову, на что 
последний ответил тем же. 

2. Если слово-омоним заменяется 
синонимичным союзом, то это союз, а если 
союзным словом, то это союзное слово.

 Ср.: Зачем ты делаешь вид, что (будто) 
спишь? (что – союз). – Дай мне книгу, что 
(которая) лежит на столе (что – союзное 
слово).

3. Союз иногда можно опустить, и смысл 
предложения в основном сохраняется, а 
союзное слово опустить нельзя. 

Ср.: 1) По радио сообщили, что завтра будет 
тепло. – По радио сообщили: завтра будет 
тепло. 2) Я не знаю, куда он уезжает. – Я не 
знаю, (куда? когда? почему?) он уезжает. 

4. Придаточное предложение, которое 
присоединяется к главному предложению 
союзным словом, может быть 
преобразовано в самостоятельное 
вопросительное предложение. Придаточное 
предложение, которое начинается союзом, 
подобную трансформацию не допускает.

Ср.: 1. Трудно вспомнить, что я чувствовал в 
тот момент. – Что я чувствовал в тот 
момент? (что – союзное слово). 2. Трудно 
было поверить, что это правда. 
Трансформация невозможна (что – союз). 



Разграничение союзов и союзных слов   

Способ разграничения Примеры
5. Придаточное предложение, которое 
начинается союзным словом, может быть 
преобразовано в сложносочиненное 
предложение с союзом и с 
присоединительным значением.

Этот фильм понравился всем, чего и следовало 
ожидать. – Этот фильм понравился всем, и 
этого следовало ожидать. Придаточное 
предложение, которое связано с главным 
предложением посредством союза, такого 
преобразования не допускает. 

 К союзному слову можно присоединить 
усилительные частицы же, именно, а к 
союзу – нельзя. 

 Ср.: Он никак не мог узнать, когда (когда же, 
когда именно) придет поезд (когда – союзное 
слово). – Он очень обрадовался, когда наконец 
пришел поезд (когда – союз). 

На союзное слово, в отличие от союза, 
часто падает логическое ударение.

 Ср.:  Я не слышал, что он сказал (что – 
союзное слово). – Я знаю, что он придет (что 
– союз). 



Обратите внимание!
Снижение процента выполнения задания связано с тем, что, 
выполняя задание 2, экзаменуемые 
не осмысливают логических связей между предложениями 
текста, не осознают конструктивных приемов построения 
логического единства (микротекста); 
зачастую не выделяют средств связи предложений в тексте 
(лексический повтор; однотематическая лексика; местоименные 
замены; видовременная соотнесенность глаголов; 
использование союзов, союзных слов, предлогов, вводных слов). 
А ведь именно эти умения востребованы при анализе, 
необходимом для успешного выполнения заданий 21, 24, 
комментирования проблемы исходного текста (К2) с 
указанием связи примеров-иллюстраций. 



Задания 7, 8, 27 (К9). 
Грамматические нормы

Самые распространенные ошибки в работах: 
•плеонастические формы сравнительной и превосходной степеней 
(более лучший, самый красивейший); 

•ошибки в падежных формах существительных (много время). 
Одним из наиболее распространенных типов синтаксических 
ошибок являются ошибки в управлении. Выпускники не замечают 
нарушений в выборе необходимого падежа и предлога при 
близких по значению или однокоренных словах (преимущество 
над ним, превосходство перед другими) и в выборе падежа при 
производных предлогах (по окончанию спектакля). 



Задания 9-12

В 2019 г. был расширен языковой материал, 
предлагаемый для орфографического анализа. Эти 
изменения коснулись заданий 9–12. Для анализа в 
работе 2019 г. в этих заданиях были даны пять рядов 
слов. Выполнение каждого из заданий 9–12 
оценивалось 1 баллом. Количество верных ответов в 
каждом из заданий – от двух до четырех. Анализ 
результатов показал, что процент выполнения 
заданий 9–12 по сравнению с результатами 
выполнения этих заданий в 2018 г. значительно 
снизился. 





Обратите внимание!
    Самой сложной орфограммой оказалась орфограмма «Правописание 
личных окончаний глаголов и суффиксов причастий». Причиной ошибок 
при выполнении заданий на эту орфограмму зачастую является неумение 
восстановить неопределенную форму производящего глагола, что 
является результатом недостаточной тренировки в трансформировании 
инфинитива в личные формы глагола и наоборот (например: тащАщий – 
экзаменуемые определяют спряжение по глаголу таскать, а не тащить, т.
е. смешивают виды глагола, а значит, и неверно определяют 
спряжение). 
    Задания, проверяющее правописание суффиксов различных частей 
речи (кроме  -Н-/-НН-) и правописание приставок, оказались вторыми по 
сложности в 2019 г. (58% выполнения) из заданий по орфографии части 1 
экзаменационной работы.   Для успешного выполнения задания 11 
(правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-)) в первую 
очередь требуются знания по морфологии, а уже потом – применение 
определенного орфографического правила. Именно с неумением 
определять часть речи слова, данного для анализа, связаны ошибки в 
выполнении этого задания. 



Задание 21. 
Пунктуационный анализ    

Для анализа были предложены тексты, пунктуационный анализ которых 
предполагал поиск конструкций с запятой, двоеточием, тире.  Успешность 
выполнения задания, нацеленного на пунктуационный анализ на основе 
лингвистических знаний из области синтаксиса и пунктуации, невысокая и 
составила 32%. Процент выполнения задания не зависел от того, анализ каких 
пунктуационных правил был предложен испытуемым. Процент выполнения был 
одинаково низким. Только группа выпускников с отличным уровнем 
подготовки смогла справиться с заданием (60% выполнения).
 Проблемы с освоением пунктуации прослеживаются и при выполнении задания 
с развернутым ответом (критерий К8). Наибольший процент 
высокобалльников получили 0 баллов по критерию К8 (Соблюдение 
пунктуационных норм). 
Соблюдение пунктуационных норм в сочинении является проблемой и 
для участников экзамена с отличным уровнем подготовки. 



НОВИНКА!

Эффективная
подготовка к  

ОГЭ и ЕГЭ



Задание 27 (К2). Обратите внимание!

  Одна из распространенных ошибок при 
написании сочинения по прочитанному тексту – 
выявление смысловой связи между 
примерами-иллюстрациями. 
Самая распространенная ошибка – подмена 
определения связи между примерами самыми 
общими словами («Развивая свою мысль, автор 
приводит следующий пример…», «Продолжая 
повествование автор текста приводит 
пример…» и проч.).



НОВИНКА!



Смысловые отношения между частями информации 

1-ый 
пример-иллюстрация

2-ой 
пример-иллюстрация

1-ый 
пример-иллюстрация

2-ой 
пример-иллюстрация

противительная связь

Возникает в том случае, когда смыслы примеров-иллюстраций сопоставляются или 
противопоставляются друг другу. 

В этом противопоставлении (сопоставлении)…
Если сопоставить информацию из текста, то…
Сопоставляя (противопоставляя) эти примеры, можно увидеть, что….
Эти точки зрения противопоставлены
Сравнивая эти факты,…
Противопоставляя эти факты,…
Сопоставляя (поведение героев, разные мнения, точки зрения и т.п.)…, автор 
подчёркивает…

 и(все-таки), же; с одной стороны, с другой стороны, наоборот, напротив, но, 
однако, а, не только, но и; зато, иначе, по-иному, так, точно так, совершенно 
так, так же; точно так, как; таким образом, следующим образом, тогда как, 
в противоположность этому   

сопоставительная связь



Смысловые отношения между частями информации 
1-ый пример-
иллюстрация

Причина 1

2-ой пример-
иллюстрация

Причина 2

1-ый пример-иллюстрация
Причина 

2-ой пример-иллюстрация
Следствие

причинная связь

Примеры называют причину чего-л., или второй пример - следствие по отношению к 
содержанию первого примера.

Эти примеры называют причины, по которым…
Причиной  этого события является…
Следствием этого события стало…
Второй пример  помогает увидеть последствия …

в результате; следовательно, в силу этого, ввиду этого, вследствие 
этого, в зависимости от этого, благодаря этому, в связи с этим, поэтому   

причинно-следственная 
связь



Смысловые отношения между частями информации 

1-ый
 пример-иллюстрация

2-ой 
пример-иллюстрация

1-ый 
пример-иллюстрация

2-ой 
пример-иллюстрация

пояснение

Продолжая свою мысль, автор уточняет, детализирует… 
Это событие (характеристика, поступок, поведение и т.п) дополняет 
представление о…; 
Эти примеры иллюстрируют….
Уточняя сказанное, автор…
Эта ситуация поясняет, уточняет содержание предложения… (указать 
номер первого примера-иллюстрации):… 
Автор…. разъясняет (дополняет, уточняет):…
Эти примеры, дополняя друг друга…

ведь, то есть, например; так, например; именно, только, особенно, другими 
словами, иначе говоря, точнее говоря, в частности, причем  

уточнение, дополнение 
информации

Второй пример-иллюстрация поясняет, иллюстрирует, характеризует, 
описывает, оценивает, уточняет то, о чём говорится в первом примере-
иллюстрации; эти виды связи дают возможность получить полную, 
исчерпывающую информацию.



Смысловые отношения между частями информации 

1-ый
 пример-

иллюстрация

2-ой 
пример-

иллюстрация

Обобщая сказанное, автор…
Анализируя это событие, автор приходит к мысли о….
Автор формулирует вывод:…
Писатель (автор, публицист) подводит итог:…

значит, таким образом, итак, вообще, словом, вообще говоря, 
следовательно, из этого  следует   

пояснительно-обобщающая 
связь

Второй пример-иллюстрация является уточнением, обобщением первого, при этом 
пояснительные отношения как бы расшифровывают и уточняют смысл первого примера.





Типовые варианты 
экзаменационных заданий
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