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ǖǌǖч СǐǌǞǨч ǑГǩч Ǜǚч ǜǟССǖǚǘǟч яЗǧǖǟ

Вы готовились к экзамену, но сомневаетесь в своих знани-
ях? Не знаете, сможете ли выполнить работу в отведённое 
для этого время? Не знаете, как быть, если в задании будет 
затронута тема, в которой вы не ориентируетесь?

В таком случае вам поможет эта книга. В ней вы найдёте 
следующую информацию:

1. Как упростить процесс подготовки к ЕГЭ:

��как составить план работы по подготовке к ЕГЭ;

��как выделить значимые темы в программе по русскому 
языку, которые точно будут в заданиях;

��как свести несколько тем в один блок;

��как научиться распределять время на выполнение 
заданий;

��как правильно ответить на вопрос при отсутствии зна-
ний в данной области.

2. Краткое указание на то, как оптимизировать работу по 
выполнению наиболее важных видов анализа лекси-
ческих, синтаксических и других единиц языка.

3. Сведения о языке, не ограниченные программой.

4. Как написать хорошее сочинение за минимальный отре-
зок времени.

Актуализировать знания вам помогут различные «хитрости»:

�¸ мнемонические стихотворения;

�¸ алгоритмы;

�¸ карты памяти (диаграммы связей);

�¸ различные схемы;

�¸ лайфхаки;



�¸ «домашние заготовки»: вероятные темы сочинений, эпи-
графы к вашему будущему сочинению, короткие цитаты, 
которые легко запомнить, чтобы впоследствии украсить 
ими свою творческую работу.

Если знать, как разумно готовиться к экзаменам, и уметь 
правильно распределять время на выполнение заданий, 
сдать ЕГЭ несложно.



ЗǌǐǌǙǔяч Сч ǖǜǌǞǖǔǘч ǚǞǎǑǞǚǘ
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ǎǔǐǧч ЗǌǐǌǙǔǕч ǔч СǛǚСǚǍǧч
ǔхч ǎǧǛǚǗǙǑǙǔя

Что ж оно будет, коли все 
грамотными станут? 

Из кинофильма

Работа с текстом и сочинение требуют много времени, 

поэтому ваша задача — наиболее быстро выполнить 

задания, предусматривающие краткий ответ (одно слово 

или словосочетание). Кстати, выполнить задания быстро — 

не значит неправильно.

Проанализируем вопросы, требующие краткого ответа.

ЗǬǰǬǹǴȋч Ƕч ǹǱǭǺǷȈȄǺǸǿч ǾǱǶǽǾǿ
ч

ЗǬǰǬǹǴǱч1.чВ нём требуется определить главную инфор-
мацию в тексте, то есть отбросить всё второстепен-
ное. В текстах самая важная информация находится 
в начале абзаца, второстепенная — в конце. По этому 
вначале читайте не весь текст, а только первые два 
предложения абзаца и по ним определяйте, что в тек-
сте главное.

Затем прочитайте варианты ответов, определяя похожие 
по смыслу.

После прочитайте текст уже с целью проверки.

ǰ ȕȎȒȎțȖȭȣ ȫȠȜȑȜ ȠȖȝȎ ȥȎȧȓ ȐȟȓȑȜ ȒȎȬȠȟȭ 
ȠȓȘȟȠȩвȞȎȟȟȡȔȒȓțȖȭг
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ЗǬǰǬǹǴǱч2. В нём необходимо выбрать средство связи 
частей предложения. Чтобы избежать досадных ошибок, 
ǳǬǻǺǸǹǴǾǱ, какие отношения между частями предложе-
ния бывают в принципе (даны основные типы):

Части равноправные:

�¸ события или явления происходят ǺǰǹǺǮǼǱǸǱǹǹǺ; 
средства связи: и, да (= и);

�¸ события или явления ȃǱǼǱǰǿȊǾǽȋ; средства ǽǮȋǳǴ: 
или, либо, то … то, не то … не то;

�¸ ȃǬǽǾǴ предложения ǻǼǺǾǴǮǺǻǺǽǾǬǮǷǱǹȇ; средства 
связи: а, но, да (= но), однако, зато.

Части неравноправные:

�¸ ǺǻǼǱǰǱǷǴǾǱǷȈǹȇǱ отношения; средства связи: какой, 
который (реже что, где);

�¸ ǴǳȆȋǽǹǴǾǱǷȈǹȇǱч отношения; средства связи: что, 
какой, где, когда, почему и др.; в первой части есть 
глаголы сказал, решил, подумал и др. с похожим 
смыслом;

�¸ ǺǭǽǾǺȋǾǱǷȈǽǾǮǱǹǹȇǱчотношения:

�� указание места; средства связи — где, куда, 
откуда;

�� время; средства связи — когда, как только, 
пока и др.;

�� следствие; средства связи — поэтому, так что;

�� уступка; средства связи — несмотря на то, что, 
хотя;

�� условие; средства связи — если;

�� причина; средства связи — потому что, оттого;

�� цель; средства связи — чтобы, для того чтобы;

�� сравнение; средства связи — как, словно, будто.
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ȅȖȠȎȗȠȓчȟțȎȥȎșȎ ǻǼǱǰǷǺǲǱǹǴǱб ǽǾǺȋȅǱǱчǻǱǼǱǰч
ȠȓȚб Ȑ ȘȜȠȜȞȜȚ ȝȞȜȝȡȧȓțȜ ȟșȜȐȜг ǵȎȠȓȚ — ȠȜб 
Ȑ ȘȜȠȜȞȜȚчǱǽǾȈчǻǼǺǻǿǽǶг ǽȜ ȟȚȩȟșȡ ǮǽǾǬǮǷȋǵǾǱч
ǹǿǲǹȇǵчǽǺȊǳг ǰȓȟȪ ȠȓȘȟȠ ȝȓȞȓȥȖȠȩȐȎȠȪ țȓ țȡȔțȜ 

ЗǬǰǬǹǴǱч3. В нём необходимо определить лексическое зна-
чение слова. В представленном тексте ǺǭǼǬǾǴǾǱчǮǹǴǸǬǹǴǱ 
не просто на указанное слово, а ещё и на то, с каким словом 
оно вступает «в отношения» (согласуется, управляет, примы-
кает), и сопоставьте его с примерами словосочетаний или 
предложений в вариантах ответов.

ǛǼǴǸǱǼ.чОбразец выполнения заданий 1–3.

(1)Как разнообразно и порой неожиданно проявляется 
трение в окружающей нас обстановке! (2)Трение прини-
мает участие, и притом весьма существенное, полезное, 
там, где мы о нём даже и не подозреваем. (3)Если бы 
трение внезапно исчезло из окружающего нас мира, 
множество обычных явлений протекало бы совершенно 
иным образом: гвозди и винты выскальзывали бы из 
стен, ни одной вещи нельзя было бы удержать в руках, 
никакой вихрь никогда бы не прекращался, никакой звук 
не умолкал бы, а звучал бы бесконечным эхом, неослабно 
отражаясь, например, от стен комнаты.

(4)<…> ничтожное трение на льду может быть успешно 
использовано технически. (5)Уже обыкновенные сани 
служат тому примером; ещё лучше свидетельствуют об 
этом так называемые ледяные дороги, которые устраи-
вали для вывозки леса с места рубки к железной дороге 
или к пунктам сплава; на такой дороге легко можно тянуть 
сани, нагруженные 70 тоннами брёвен. 

(по Я. Перельману)
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ǛǼǴǸǱǼ.чЗǬǰǬǹǴǱч1.чУкажите варианты ответов, в которых 
верно передана ГǗǌǎǙǌячинформация, содержащаяся 
в тексте. Запишите номера этих предложений.

1) Трение — сила, препятствующая движению одного 
тела по поверхности другого.

2) Сила трения зависит от материалов, из которых изго-
товлены поверхности взаимодействующих тел.

3) Зная, как уменьшить силу трения, можно облегчить 
себе жизнь.

4) Мы и не подозреваем, где действует сила трения.

5) Без трения жить на Земле было бы гораздо сложнее.

ǜǬǽǽǿǲǰǬǱǸ:чЧитаем предложения (1) и (2) первого 
абзаца: (1)Как разнообразно и порой неожиданно 
проявляется трение в окружающей нас обстанов-
ке! (2)Трение принимает участие, и притом весьма 
существенное, полезное, там, где мы о нём даже и не 
подозреваем.

Узнаём о том, что трение полезно.

Читаем предложение (4) — первое предложение вто
рого абзаца: (4)<…> ничтожное трение на льду может 
быть успешно использовано технически.

Затем читаем варианты ответов. Близкими по смы
слу являются предложения (3) и (5). Значит, в них 
содержится главная информация текста. Получаем 
ответ.

Ответ: 35.

ǛǼǴǸǱǼ.чЗǬǰǬǹǴǱч2.чСамостоятельно подберите сочини-
тельный союз, который должен стоять на месте пропуска 
в четвёртом (4) предложении текста. Запишите этот союз.

ǜǬǽǽǿǲǰǬǱǸ:чЧитаем предложение, стоящее перед 
предложением с пропуском союза: (3)Если бы трение 
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внезапно исчезло из мира, множество обычных явле-
ний протекало бы совершенно иным образом: гвозди 
и винты выскальзывали бы из стен, ни одной вещи 
нельзя было бы удержать в руках, никакой вихрь 
никогда бы не прекращался, никакой звук не умол-
кал бы, а звучал бы бесконечным эхом, неослабно 
отражаясь, например, от стен комнаты.

Затем — предложение с пропуском союза: (4)<…> 
Ничтожное трение на льду может быть успешно 
использовано технически. По смыслу предложения 
противопоставлены, значит, подходит противи
тельный союз однако. Получаем ответ.

Ответ: однако.

ǛǼǴǸǱǼ.ч ЗǬǰǬǹǴǱч 3.ч Прочитайте фрагмент словарной 
статьи, в которой приводятся значения слова МИР. 
Определите значение, в котором это слово употребле-
но в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, 
соответствующую этому значению в приведённом фраг-
менте словарной статьи.

ǘǔǜ, -а, м.

1) Соглашение между воюющими сторонами о прекра-
щении войны.

2) Отдельная часть Вселенной; планета.

3) Дружеские отношения между кем-л., отсутствие 
разно гласий, вражды; согласие.

4) Отсутствие войны, вооружённых действий между 
государствами или народами.

5) Тишина, покой, спокойствие.

ǜǬǽǽǿǲǰǬǱǸ:ч Находим предложение (3), читаем: 
из окружающего нас мира. Значит, имеется в виду 
планета. Получаем ответ.

Ответ: 2.
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ЗǬǰǬǹǴǱч ǹǬч ǻǺǽǾǬǹǺǮǶǿч ǿǰǬǼǱǹǴȋ
ч

К сожалению, постановку ударения в словах нужно запо-
минать. Но есть и хорошая новость: существует множество 
мнемонических упражнений-подсказок для запоминания уда-
рений. В качестве мнемонических упражнений можно исполь-
зовать также детские стихи, которые легко запоминаются.

ǘǙǑǘǚǙǔǣǑСǖǔǑч СǞǔхǚǞǎǚǜǑǙǔяч
Ǚǌч ЗǌǛǚǘǔǙǌǙǔǑч ǟǐǌǜǑǙǔǕ

«ǌ» как лесенка стои�т  
Перед входом в алфави�т. 

(Г. Виеру)

Так приятен он на вкус, 
И зовут его ǬǼǭǿ �ǳ.

ǌǯǼǺǹǺ �ǸǴȋ и ȉǶǺǹǺ �ǸǴȋ, 
ГǬǽǾǼǺǹǺ �ǸǴȋ, как ǬǽǾǼǺǹǺ �ǸǴȋ, —  
Ударение будет на -ǹǺ �ǸǴȋ.

У дяди БрǺ �ни 
На билет ǭǼǺ �ǹȋ.

ǍǼǺǹȋ � крепка, 
И танки наши ǭȇ �ǽǾǼȇ. 

(Б. Ласкин)

На бумаге ǯǱ �ǼǭǺǮǺǵ  
Нарисуйте ǮǱ �Ǽǭǿ вы…
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БаловǬ �ть — балǺ �ванный, 
избаловǬ �ть — избалǺ �ванный, 
бомбардировǬ �ть — бомбардирǺ �ванный, 
сброшюровǬ �ть — сброшюрǺ �ванный, 
гофрировǬ �ть — гофрирǺ �ванный, 
газировǬ �ть — газирǺ �ванный, 
глазировǬ �ть — глазирǺ �ванный

ǟǰǬǼǱǹǴǱчǹǬ -Ǻ �ǮǬǹǹȇǵ

Блоки�роватьч—чблоки�рованный,ч
букси�роватьч—чбукси�рованный,ч
транспорти�роватьч—чтранспорти�рованный,ч
экзальти�роватьч—чэкзальти�рованный

ǟǰǬǼǱǹǴǱчǹǬ -Ǵ �ǼǺǮǬǹǹȇǵ

БралǬ �;
далǬ �, дǬ �ло;
взялǬ �, взȋ �ло, взȋ �ли.

Звал — ǳǮǬǷǬ �; 
крал — ǶǼǬǷǬ �;

плыл — ǻǷȇǷǬ �; 
рвал — ǼǮǬǷǬ �;

лил — ǷǴǷǬ �;ч
спал — ǽǻǬǷǬ �.

НǬ �жил, нажилǬ �, нǬ �жили; 
нǬ �нял, нанялǬ �, нǬ �няли; 
пǺ �нял, понялǬ �, пǺ �няли; 
пǺ �днял, поднялǬ �, пǺ �дняли.

ГналǬ �, гнǬ �ло, гнǬ �ли; 
дралǬ �, дрǬ �ло, дрǬ �ли.

Слыл, слылǬ �, слȇ �ли; 
снял, снялǬ �, снȋ �ли

ЗǬ �дал, задалǬ �, зǬ �дали; 
зǬ �нял, занялǬ �, зǬ �няли.

ГǷǬǯǺǷȇчǮчȀǺǼǸǱчǻǼǺȄǱǰȄǱǯǺч
ǮǼǱǸǱǹǴ
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На стене трубит ǯǷǬȄǬ �ǾǬǵ, 
Что пришёл к царю ȁǺǰǬ �ǾǬǵ, 
Он ȁǺǰǬ �ǾǬǵǽǾǮǺчпринёс: 
Жемчугов и алых роз.

На улицах ǽǴ �ǾǴ сияют ǯǼǬȀȀǴ �ǾǴ! 

(Н. Мельник)

ǐǺǯǺǮǺ �Ǽ,чǰǺǶǿǸǱ �ǹǾ,чǰǴǽǻǬǹǽǱ �Ǽч—  
ударяй их на этот манер.

Ты нам шторы не вези, 
мы повесим ǲǬǷȊǳǴ �.

ЗǿǭȃǬ �Ǿȇǵчлес один чернеет. (А. Пушкин)

Лелей ǷǺǽǶǿ �Ǿчотеческой 
земли… (О. Фокина)

Повар с шашкой ǹǬǯǺǷǺ �ч
ǸǬǽǾǱǼǽǶǴ � рубил пирог.

Бритый ǹǬ �ǯǺǷǺчȄǺȀёǼч
ǮǬǷǺǮǺ �ǵ доход везёт.


	Пустая страница

