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Аннотация. 

В основу данной методической разработки положен материал из опыта 

работы над текстами при подготовке выпускников к написанию сочинения-

рассуждения (задание.№26) преподавателя русского языка и литературы 

Коноплевой Светланы Анатольевны ФГОУ АДЕККК. В неѐ включены 

работы обучающихся 10 и 11 классов. Следует отметить, что примеры 

сочинений, возможно, несовершенны, они не претендуют на образцовые, 

однако помогут выпускникам проделать определенную работу в нужном 

направлении. 

Разработка адресована преподавателям и выпускникам. 

 

 

1. Введение 

 

Для получения аттестата и успешного зачисления в высшие военные 

учебные заведения необходимо пройти специальную оценку знаний – 

единый государственный экзамен (ЕГЭ). Данная проверка представляет 

собой набор заданий различной сложности, выполнение которых позволяет 

объективно оценить способности выпускника. Вариантов заданий много, 

поэтому для их успешного выполнения требуется тщательная всесторонняя 

подготовка.  

«Открытый банк заданий ЕГЭ» представлен на сайте ФИПИ.  

«Федеральный институт педагогических измерений» является проводником 

важнейших направлений государственной политики в области 

педагогических измерений, аккумулирует научные идеи, связанные с 

повышением объективности и эффективности оценивания образовательных 

достижений обучающихся. 

«Открытый банк заданий ЕГЭ» предоставляет возможность для 

упрощения процесса самоподготовки – ознакомление не только с самими 

заданиями, но и с решениями экзаменационных задач. 

Материалы «Открытого банка заданий ЕГЭ» легли в основу 

предлагаемой разработки, в которой представлена система подготовки к 

написанию сочинения-рассуждения. Издание включает значительное 

количество текстов для написания сочинений, таблицы, что способствует 

оптимальному восприятию и запоминанию материала. Данная подборка 

текстов - своего рода учебное пособие, которое поможет обучающимся 

научиться работать с текстом, понимать мысли и задачи автора, 

совершенствоваться в выполнении тестовых заданий по прочитанному 

тексту. Кроме того, семь советов экспертов могут пригодится всем, кто хочет  

получить высокие баллы за задание №26. 
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2.Теоретическое обоснование темы (полезные советы эксперта) 

 

Семь секретов написания сочинения-рассуждения на ЕГЭ по русскому 

языку (полезные советы эксперта) 

 

I. План сочинения (важные нюансы) 

1. Вступление. 
Формулируется одна из проблем текста (вопросом). 2-3 предложения. 

Например: «Что такое память? Почему она важна для человека? Именно 

эту проблему поднимает (об этом рассуждает) Д.Д. Иванов в данном 

тексте». 

2. Комментарий проблемы. 
Показываем, как проблема раскрывается в тексте, на каких примерах. 

Помним, что комментарий не пересказ. Представляем авторские тезисы, 

которые логично подводят нас к формулировке позиции. 

3. Позиция автора.  
Это микровывод по комментарию проблемы и одновременно ответ на 

вопрос, который был поставлен во вступлении (они должны соотноситься). 1-

3 предложения, началом которых могут стать фразы «Авторская позиция 

заключается в том, что…»; «Автор считает, что… В этом и заключается 

его позиция» и т.п. 

4. Личное мнение. 
Начинается связкой «Я согласен / не согласен / согласен лишь отчасти 

с мнением (позицией) автора».  

5. Тезис (мысль, требующая доказательств). 

6. Аргументация. Представляем 2 аргумента за или против. Помним, 

что аргументы не равны примерам. 

7. Вывод. По всему тексту сочинения, а не только по личному мнению. 

При этом вывод не содержит новые мысли, а лишь повторяет уже сказанное 

более общими словами. Например: «Таким образом, память является 

важной составляющей жизни человека, в чѐм мы убедились на различных 

примерах». 

II. Проблема текста (что это такое и как еѐ определить). 
Проблема – это что-то спорное в тексте, поэтому вы увидите разные 

взгляды на проблему в тексте, который изучаете. Важно обратить внимание 

на начало и конец текста, потому что они всегда являются сильными 

позициями. В публицистическом тексте проблема может быть прямо 

сформулирована в виде вопроса. В художественном тексте нужно научиться 

«читать между строк», а потому особое внимание уделить финалу, даже если 

кажется, что текст не окончен.  

III. Аргументы (что поможет дилетанту в литературе и истории).  
Аргумент = умозаключение + пример  
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Аргументы из читательского опыта – это ваше знание литературы, 

истории, обществознания, экологии и иногда философии… 

Например: «Я согласен с мнением автора. Во-первых, память важна, 

ведь она соединяет прошлое, настоящее и будущее. К примеру, мы должны 

помнить о Великой Отечественной войне, чтобы этот печальный опыт 

прошлого не повторился в будущем. Во-вторых, память важна и с точки 

зрения генетики. К примеру, генетическая память помогла человеку 

развиться от первобытного существа до homo sapiens, согласно теории 

Ч.Дарвина, и только благодаря этому мы можем говорить об эволюции 

человечества».  

Аргументы всегда должны соотноситься с позицией автора, а значит, 

чтобы проверить, верно ли подобран тезис, нужно прочитать позицию, после 

неѐ добавить «потому что», а потом присоединить ваш тезис. Если фраза 

получилась логичной, то вы на верном пути, а если логика отсутствует, 

начинайте работу сначала!  

IV. Композиция (особенности связного текста). 
Самое важное в тексте сочинения ЕГЭ – связки.  

Связкой для вступления является фраза «Именно эту проблему 

раскрывает автор в данном тексте».  

Важными фразами в комментарии являются следующие: «Автор 

отмечает…»; « Автор утверждает…»; «Автор замечает…»; «По мнению 

автора…», «Автор полагает…» и т.п.  

При выражении позиции автора важно написать: «В связи с этим 

авторская позиция заключается в том, что…»; «Автор считает, что… В 

этом и заключается его позиция».  

Аргументы связываем конструкциями: «во-первых», «во-вторых», «с 

одной стороны», «с другой стороны», «кроме того»…  

Вывод начинается словами «таким образом», «итак», «подводя итог» 

и т.д. 

V. Типы текстов в ЕГЭ (учимся различать стили).  
Все тексты задания 26 делятся на 2 типа (от этого зависит 

комментарий): публицистические – художественные. В тексте  

публицистическом представлены разные мнения о проблеме, из чего и 

состоит комментарий. Отличие публицистического текста от 

художественного в ориентации публицистического текста на общественно 

важную проблему. 

В тексте художественном проблема скрыта. При анализе сюжетного 

текста комментарий включает критическое описание ситуации, а значит, 

чувствуем тонкую грань критического взгляда, чтобы не перейти на 

пересказ.  

VI. Критерии оценки (подробности из опыта эксперта).  

Самые «опасные» критерии.  

Легко потерять баллы по критериям 4 (аргументы), 5 (композиция), 9 

(грамматические ошибки). Особо выделяется критерий 6 (точность, 
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богатство, выразительность речи), который считается поощрительным. Если 

вы допускаете неточности в речи, нарушаете логику, используете 

однотипные конструкции в тексте, значит, вашу речь уже нельзя назвать 

точной и богатой. 

VII. Почерк (проблема, бережно сохраненная еще с начальной 

школы). 
Как ни странно, проблема почерка на ЕГЭ становится очень 

актуальной. Если ваш текст не читается, эксперт имеет право отказаться от 

проверки, поставив вам 0 баллов (такие случаи уже имели место). Если вы 

неясно пишете а-о, е-и, эксперт может увидеть и неверный вариант, а значит, 

вынести орфографическую ошибку 

 

3.Практическая реализация (тексты из открытого банка заданий 

ФИПИ по русскому языку, алгоритмы написания сочинений) 

 

Текст№1 (по А.Ф. Лосеву) «Оставляя пока в стороне все 

материальные выгоды…» 

(1)Оставляя пока в стороне все материальные выгоды, которые мы 

получаем от науки, обратим внимание на ту еѐ сторону, которая доставляет 

нам внутреннее удовлетворение и служит главной причиной нашего 

духовного развития. (2)Цель изучения наук и переработки тех сведений, 

которые они доставляют, есть формирование в нас личности, именно 

личности, то есть совокупности таких идей и убеждений, которые бы 

составили собой неотъемлемую принадлежность нашего «я». (3)Каждый 

человек представляет собой независимое и обособленное целое. (4)Быть 

цельным, быть самостоятельной единицей, то есть иметь своѐ действительно 

своим, – идеал образованного человека. 

(5)Но приобрести убеждения, которые бы образовали в нас личность, 

можно лишь путѐм долгого и упорного изучения наук. (6)Имея свои 

убеждения, мы формируем определѐнное отношение к окружающим людям, 

к обществу, к государству, и это уже должно доставить нам большое 

удовлетворение. (7)Да, кроме того, одно чистое знание без всякого 

употребления его на выработку миросозерцания уже служит для человека 

источником высоких наслаждений. 

(8)Но наука приносит «сладкие плоды» даже таким людям, которые по 

своей близорукости не ждут от неѐ духовного удовлетворения. (9)Многие 

при изучении наук преследуют только одни материальные выгоды, и в их 

осознании достижение известного «образования» всегда соединяется с 

получением материальных преимуществ. (10)В этом случае «плоды учения» 

ещѐ более очевидны. (11)Раз человек достиг известного положения в 

обществе, если он обеспечил себе безбедное существование, то «сладкий 

плод» учения становится для него прямой реальной действительностью. 

(12)Но можно нередко встретить таких людей, которые, по своей ли вине или 

просто из-за дурных условий существования, не получив в молодости 
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достаточного образования, вступили в жизнь без всяких познаний и 

подготовки для деятельности в качестве полезного члена общества. (13)Эти 

люди, если они не испытали всех трудностей первых лет учения по своей 

лености, всегда упрекают самих себя и начинают «учиться» уже в зрелых 

годах. (14)Пока не сделаются образованными, они не могут рассчитывать на 

те выгоды и ту пользу, которую другие люди получают после многих лет 

труда и лишений ради образования. 

(15)Вместе с теми, кому мешали раньше учиться внешние 

обстоятельства, они, начиная заниматься, с удовольствием переносят все 

трудности учения и думают вместе с поэтом, который, «погубив много жизни 

на разные забавы», с сожалением говорил: 

(16) Грустно думать, что напрасно 

       Была нам молодость дана! 

(17)Выгоду образования можно сравнить с урожаем на земле 

крестьянина. (18)Ранней весной он начинает свои полевые работы и трудится 

всѐ лето, несмотря на страшно изнуряющую жару, в поле, где нет ни одного 

дерева, которое бы могло скрыть его под свою тень. (19)Но честно 

потрудившегося крестьянина ожидает удовольствие отдыха и полного 

материального достатка на круглый год.        (По А.Ф. Лосеву) 

 

Задание 22. В каком предложении текста выражена мысль автора о 

том, что полноценная личность может сформироваться только в процессе 

изучения наук?   

     1)    5          2)    8              3)    9             4)    11 

Ответ:1 

 

Задание 23. В каком предложении употреблены контекстные 

синонимы?    

   1)    7          2)    9           3)    13             4)    19 

Ответ:2  

 

Задание 24. Среди предложений 12—15 найдите такое, которое связано 

с предыдущим при помощи указательного местоимения и лексического 

повтора. Напишите номер этого предложения. 

Ответ:13 

 

Задание 25. «Тропы, например, __1__ (―«сладкий плод» учения‖ в 

предложении 11), действие которых усиливает такой приѐм, как __3__ 

(―формирование в нас личности, именно личности…‖ в предложении 2), и 

экспрессивные синтаксические конструкции, в частности __4__ (―в 

отношении к людям, обществу, государству‖ в предложении 6), а также 

__8__ (―погубив много жизни на разные забавы‖ в предложении 15, 

предложение 16) делают речь автора эмоциональной и убедительной». 
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Список терминов: 

1)метафора 

2)диалектизмы 

3)лексический повтор 

4)ряд однородных членов 

5)литота 

6)парцелляция 

7)просторечное слово 

8)цитирование 

9)риторическое обращение 

Ответ: 1348 

 

Алгоритм написания сочинения - рассуждения 

 

Вступление Что такое образование? Какую роль оно играет в 

нашей жизни? Насколько оно востребовано? 

Постановка 

проблемы 

Именно проблему образования поднимает автор 

текста А.Ф. Лосев.  

Комментарий к 

поставленной 

проблеме 

Эта проблема особенно актуальна в наше время.  В 

современном обществе очень важно иметь разносторонние 

знания. Без образования трудной задачей становится не 

только поиск работы, но и анализ событий, происходящих 

вокруг человека, касающихся его самого. Нужны ли России 

образованные люди? На мой взгляд, во все времена 

умнейшие люди страны однозначно отвечали «да». Еще М. 

В. Ломоносов в 18 веке писал о пользе наук и 

необходимости воспитания отечественных талантов на 

пользу России.  

Позиция автора Автор превозносит науку и просвещение, 

рассуждает о том, какие преимущества образование дает 

человеку. В современном обществе очень важно иметь 

разносторонние знания. Без образования трудной задачей 

становится не только поиск работы, но и анализ событий, 

происходящих вокруг человека, касающихся его самого.  

В данном тексте А. Ф. Лосев акцентирует внимание 

читателя не на необходимости образования, а именно на 

духовном аспекте той выгоды, которую мы получаем от 

обучения. По его мнению, образование, как 

мотивированное стремлением к воспитанию в себе 

личности, так и обусловленное материальными 

потребностями, в любом случае приносит человеку 

«сладкие плоды» – моральное удовлетворение.  

Собственная 

позиция 

Я полностью разделяю  позицию автора текста в 

том, что изучение наук формирует в нас личность, 
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образованный человек чувствует себя нужным обществу.  

Для меня образованность - это не только большое 

количество знаний, великолепное владение своей 

профессией, творческий подход ко всему, широкий 

кругозор, интеллигентность. Образованный человек – это  

глубоко нравственный человек, это патриот, считающий 

святым долгом служить отечеству и своему народу, 

работать на их благо.  Мне кажется, сейчас наша страна 

понимает это в полной мере. Престиж образования вырос в 

огромной степени. В новых условиях существования, когда 

Россия является частью мира, мирового сообщества, ей 

жизненно необходимы образованные люди. Причем люди, 

постоянно повышающие свой уровень знаний и умений, 

люди, готовые всю жизнь учиться чему-то новому. И это 

неслучайно. Сейчас мы живем в мире информации, которая 

обновляется с гигантской скоростью. Только обладая 

мобильными, творческими, интеллектуальными людьми, 

Россия сможет существовать и процветать на мировом 

рынке.  

Аргумент  

Литературный 

аргумент 

Моя точка зрения находит подтверждение в 

рассказе А. П. Чехова «Попрыгунья». Один из главных 

героев этого произведения, Дымов, врач по призванию, был 

по-настоящему предан своей профессии. Он спасал людей, 

рискуя своей жизнью, применяя те знания, которые 

приобрел еще в молодости. И на протяжении всего периода 

своей научной деятельности Дымов формировал свою 

личность, развивался духовно, поэтому оказался 

востребованным. 

Еще одним наглядным примером может стать образ 

Базарова в  романе И. С. Тургенева «Отцы и дети».   

Жизненные принципы Базарова складывались в результате 

его увлечения науками. Он становился личностью, 

занимаясь медициной, проводя различные опыты.  Он 

считает, что «человек сам себя воспитать должен».  

Заключение Образование играет огромную роль в жизни каждого 

человека. Оно приносит нам «сладкие плоды» духовного 

удовлетворения и иногда материальный достаток. Но самое 

главное преимущество, которое дает человеку образование, 

– это, безусловно, фундамент для формирования личности, 

становления жизненных целей и принципов, развития 

духовной составляющей человека. 

 Основные проблемы 
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1. Проблема образования (нужно ли человеку получать образование, 

изучать науки?).  

2. Проблема своевременного получения образования (насколько важно 

для человека получить образование в молодости?).  

3. Проблема духовного совершенствования человека (как образование 

связано с духовным развитием человека?). 

Позиция автора 

1.Выгода от образования осознаѐтся постепенно, по мере вступления 

человека в самостоятельную, взрослую жизнь. 

 2.Чем раньше осознана ценность образования, тем раньше к человеку 

придѐт успех в жизни; если человек опоздал получить образование в 

молодости, то часто он старается восполнить пробелы уже в зрелом возрасте. 

 3.Духовное совершенство человека, формирование его личности 

напрямую связано с уровнем его образованности. 

 

Текст №2 ( по В. Иванову) «Любите ли вы литературу так, как 

люблю еѐ я?» 

(1)Любите ли вы литературу так, как люблю еѐ я? (2)То есть любите ли 

вы читать книги? 

(3)Затратное занятие. (4)Но это как посмотреть. (5)Есть книги, не 

сокращающие жизнь на часы, что потрачены на их чтение, а удлиняющие еѐ. 

(6)Словно побывал в местах, где никогда не был, сошѐлся с людьми, с 

которыми никогда бы не пересѐкся, они стали близкими, часто ближе друзей, 

реальнее друзей, откровеннее самых близких людей. 

(7)Человек узнаѐт из книг то, что он уже знал о себе, но не знал, что 

знает. 

(8)Есть и другие. (9)Потраченное на них время вычеркнуто из жизни. 

(10)Будто просидел три часа на бесполезном собрании. (11)После таких книг 

становишься только глупее. 

(12)Вечная проблема выбора. (13)Электронные версии толстых 

журналов немного облегчают жизнь. (14)Можно спокойно полистать, 

присмотреться, принюхаться. (15)Но полиграфия нынче быстрая, книгу 

издают за две-три недели. (16)А в «толстяках» редакционный цикл – полгода, 

а то и больше. (17)Ничего удивительного, что многие писатели 

предпочитают не связываться с журналами, а сразу несут рукопись в 

издательство. (18)Так и получается: заходишь в любой книжный – глаза 

разбегаются. (19)Хочется купить всѐ. (20)Как голодный перед колбасной 

витриной. (21)Но уже знаешь, что не всѐ съедобное. (22)А что съедобное и 

что несъедобное? (23)На обложках рейтинговые звѐзды не вытиснены. (24)А 

те, что вытиснены, враньѐ. (25)Плавали, знаем, успели распробовать. 

(26)Экспансия коммерческой литературы сужает круг потенциальных 

читателей, которых в России осталось не так уж много. (27)Казалось бы, что 

за беда? (28)Читают – и пусть себе. (29)Всѐ лучше, чем пьянствовать. (30)Но 

не так-то всѐ просто. 
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(31)Есть книги, без которых можно спокойно прожить. (32)Есть 

телевизор, есть газеты, есть компьютерные стрелялки. (33)А есть книги, без 

которых жить трудно. (34)И если в юности не попалась книга, перепахавшая 

душу, читатель для литературы потерян. (35)Он будет жевать литературный 

попкорн в полной уверенности, что читает книгу, не подозревая о том, что 

она всего лишь похожа на книгу, а к животворной литературе никакого 

отношения не имеет. (36)И таких читателей становится всѐ больше. 

(37)Но неужели всѐ так безнадѐжно? (38)Неужели читателю, любящему 

живую книгу, остаѐтся утешаться нетленной классикой? (39)К счастью, нет. 

(40)Поразительная закономерность. (41)Живая книга чудом пробивается к 

читателю. (42)И диктат рынка ей не слишком большая помеха.   (По В. 

Иванову) 

 

Задание 22. Какое утверждение НЕ СООТВЕТСТВУЕТ содержанию 

текста?  

1) Вовремя прочитанная книга способна изменить жизнь, увлечь 

хорошей литературой.  

2) Несмотря на обилие книг, перед современным читателем возникает 

проблема выбора.  

3) Работа со словом — всегда искусство, в каком бы жанре она ни 

велась.  

4) Хорошие книги помогают человеку познавать окружающий мир и 

себя. 

Ответ: 3 

 

Задание 23. В каком предложении употреблены контекстные 

антонимы?     

      1)    5          2)    18               3)    21            4)    26 

Ответ: 1 

 

Задание 24. Среди предложений 37—42 найдите такое, которое связано 

с предыдущим при помощи союза и личного местоимения. Напишите номер 

этого предложения. 

Ответ: 42 

 

Задание 25. «Автор ведѐт диалог с читателем, используя такой приѐм, 

как __8__ (предложения 27 – 29, 37 – 39). Общение автора с читателем 

эмоционально, полемично, что подчѐркивает, например, употреблѐнное в 

тексте __7__ («враньѐ»). Такой приѐм, как __9__ («можно спокойно 

прожить» в предложении 31 – «без которых жить трудно» в предложении 

33), и такой троп, как __1__ (в предложении 34), позволили автору очень 

убедительно и образно высказать свою точку зрения». 

 

Список терминов: 
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1)метафора 

2)диалектизм 

3)лексический повтор 

4)ряды однородных членов 

5)эпитеты 

6)парцелляция 

7)просторечное слово 

8)вопросно-ответная форма изложения 

9)противопоставление 

Ответ: 8791 

 

Алгоритм написания сочинения - рассуждения по русскому языку 

Вступление  

Постановка 

проблемы 

В своем тексте автор рассматривает такую часто 

встречающуюся проблему…  

Комментарий к 

поставленной 

проблеме 

 

 

 

Позиция автора Автор обращает внимание на…, заостряет, акцентирует 

внимание ( на чѐм?)…, подчѐркивает, выделяет, отмечает 

(что?)… 

Автор убеждѐн в том… 

Собственная 

позиция 

Я согласна с мнением автора. Во – первых, 

  

Аргумент Во – вторых, что нам дает чтение? 

  

Литературный 

аргумент 

       Отраженье исчезнувших лет, 

Облегченье житейского ига, 

Вечных истин немеркнущий свет – 

Это – книга. Да здравствует книга! 

Неустанных исканий залог, 

Радость каждого нового сдвига, 

Указанье грядущих дорог – 

Это-книга. Да здравствует книга! 

Чистых радостей светлый исток, 

Закрепленье счастливого мига, 

Лучший друг, если ты одинок,- 

Это – книга. Да здравствует книга! 

(Татьяна Щепкина-Куперник (1874-1952)) 

 

        Из рая детского житья  

Вы мне привет прощальный шлете,  

Неизменившие друзья  
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Основные проблемы 

1. Проблема   приобщения людей к чтению (трудно ли выбрать книгу 

для чтения? Какие книги развивают любовь к чтению?). 

2. Проблема выбора книги для чтения (как отличать хорошую, "живую" 

книгу от "литературного попкорна"?). 

Авторская позиция 

1.  Чтение хороших книг, с одной стороны, делает жизнь ярче, 

интереснее, с другой стороны, помогает разобраться в себе людях. 

2.Трудно найти среди множества изданий настоящую книгу, ту, 

которая "удлиняет жизнь", помогает ответить на жизненно важные вопросы, 

формирует взгляд на жизнь; настоящая "живая" книга живет долго, потому 

что в ней всегда будет потребность, она "становится ближе, реальнее друзей, 

откровеннее самых близких людей". 

В потертом, красном переплете. (М.Цветаева) 

 

       Есть бездонный ящик мира—  

       От Гомера вплоть до нас.  

       Чтоб узнать хотя б Шекспира,  

        Надо год для умных глаз.( Саша Черный) 

 

        Как бы жили мы без книги. 

        Мы дружны с печатным словом,  

        Если б не было его,  

        Ни о старом, ни о новом  

        Мы не знали б ничего! 

        Ты представь себе на миг,  

         Как бы жили мы без книг? (Михалков С. ) 

Если, путь пpоpубая отцовским мечом, 

Ты соленые слезы на ус намотал, 

Если в жаpком бою испытал, что почем,- 

Значит, нужные книги ты в детстве читал! 

(В.Высоцкий) 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин». Татьяна Ларина, 

читая книги, взрослеет. Героиня сначала читала романы, 

«они ей заменяли все», и жизнь она воспринимала сквозь 

призму сентиментальных произведений. Она сумела 

повзрослеть только тогда, когда прочитала произведения 

из библиотеки Онегина, «в которых отразился век и 

современный человек изображен довольно верно…». 

М.Горький автобиографическая повесть «Мои 

университеты» (книги стали для Алеши Пешкова 

настоящими учителями). 

Заключение Таким образом,..   
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Текст №3 (по И. Маслову) «Нынешние подростки, рождѐнные в 

начале девяностых годов  ХХ века…» 

(1)Нынешние подростки, рождѐнные в начале девяностых годов  ХХ 

века, — первое поколение, выросшее в «обществе потребления».  

(2)У большинства из них, несмотря на юный возраст, уже существует 

личностная установка, соответствующая слогану: «Бери от жизни всѐ». 

(3)Всѐ взять, всѐ иметь, всѐ успеть. (4)Десяти-пятнадцатилетние активны, но 

не умеют делать что-либо просто так. (5)По велению души. (6)Они во многом 

хитрее и практичнее взрослых и искренне убеждены, что взрослые 

существуют лишь для удовлетворения их потребностей. (7)Всѐ 

возрастающих. (8)Дети хотят быстрее вырасти. (9)Почему спешат? (10)Чтоб 

свободно распоряжаться деньгами. (11)Как заработать, пока не знают, не 

задумываются. 

(12)Сейчас воспитывают сверстники, телевидение, улица. 

(13)Российские психологи считают, что самая большая проблема 

заключается в том, что и сами взрослые нацелены на потребление. 

(14)Однако не всѐ так плохо. (15)В целом молодѐжь очень разношѐрстная, а 

болезненные перекосы имеют объективную основу: свойственные 

подростковому возрасту кризисы совпали с кризисом ценностных 

ориентаций в стране. 

(16)У современной молодѐжи немало и положительных ориентиров. 

(17)Она жаждет учиться, делать карьеру и для этого готова много работать, 

тогда как юноши и девушки эпохи застоя ждали, что им всѐ даст государство. 

(18)Тенденция к самореализации —знаковое направление для 

сегодняшнего юного поколения. (19)А повышенное внимание подростков к 

определѐнным товарам, стилю жизни было и будет, так как это входит в круг 

ценностей, которыми надо обладать, чтобы вписаться в среду сверстников. 

(20)Надо быть как все. 

(21)Что же наиболее значимо в жизни, по мнению самих подростков? 

(22)На первом месте у них — хорошая работа, карьера и образование. 

(23)Подростки осознают: чтобы в будущем хорошо жить, надо приложить к 

этому собственные усилия. (24)Многие старшеклассники хотят получить 

высшее образование, и в рейтинге профессий нет ни бандитов, ни киллеров, 

что наблюдалось ещѐ десять лет назад. (25)Для достижения своих целей они 

готовы отложить женитьбу или замужество до того времени, когда 

реализуют себя как специалисты и, соответственно, станут хорошо 

зарабатывать. 

(26)Нынешние подростки не лучше и не хуже своих предшественников. 

(27)Просто они другие.                                                            (По И. Маслову) 

 

 Илья Александрович Маслов (1935–2008 гг.) – поэт, прозаик, 

публицист, автор книг, посвящѐнных истории. 
  



16 
 

Задание 24. «Описывая качества, свойственные современным 

подросткам, автор текста использует такой приѐм, как __________ 

(предложения 4–5), и синтаксическое средство выразительности – 

__________ (предложения 17, 22). Для характеристики молодого поколения 

используются лексические средства: __________ («просто так» в 

предложении 4) и __________ («установка», «потребности», «потребление» и 

др.)». 

 

Список терминов: 

1) риторическое обращение 

2) общественно-политическая лексика 

3)синонимы 

4) парцелляция 

5) ряды однородных членов 

6) цитирование 

7)фразеологизм 

8) гипербола 

9) анафора 

 

Ответы:4 ,5, 7 ,2 

 

Алгоритм написания сочинения - рассуждения  

 

Вступление 1.Что влияет на выбор жизненных установок 

современных подростков? Каковы их жизненные 

приоритеты?) 

2. В предложенном для анализа тексте в центре 

внимания автора находится актуальная проблема 

сравнения современных подростков и подростков 

прошлых времѐн. Стали ли современные подростки хуже? 

3. Человечество находится в постоянном движении. 

Развиваясь, поколения за поколениями накапливают 

опыт, знания и стремятся передать это всѐ идущим 

следом. Но рождается новое поколение, которое уже по-

иному смотрит на мир, ставит перед собою другие цели, 

не всѐ принимая из опыта предков. Что же оставить, а что 

взять с собой в жизнь новому поколению? В этом и 

заключается вечная проблема сравнения поколений.  

Постановка 

проблемы 

Автор обращается к ... (философской, 

психологической, социальной, политической и др.) 

проблеме... (воспитания, обра-зования, исторической 

памяти, экологии, культуры, нравственности...) и ... 

(вскрывает противоречие между , показывает, обращает 

внимание читателя на ..., выражает сожаление по поводу 
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того, что...). 

Комментарий к 

поставленной 

проблеме 

Автор текста обращается к теме о роли (значении, 

влиянии...) +  ключевые слова; 

В тексте говорится о роли (значении', влиянии...) + 

ключевые слова;  

Автор рассуждает о роли (значении, влиянии...) + 

ключевые слова. 

Позиция автора Автор утверждает, что... (цитата), сравнивая... 

(предметы сравнения). 

Или:  

Автор призывает к ..., так как убежден, что 

«...(цитата)...». Доказательством этому являются (факты, 

явления, события, которые приводит автор) ».  

Автор убежден в том, что... 

Рассуждая о..., автор сожалеет о том, что... 

К теме... автор относится неоднозначно. С одной 

стороны..., а с другой– ... 

Собственная 

позиция 

Я вполне согласен с И. Масловым. 

Аргумент Я, как подросток, на собственном опыте переживаю 

эту проблему. 

Литературный 

аргумент 

1.Печально я гляжу на наше поколенье! М.Ю. 

Лермонтов 

2.Да, были люди в паше время, 

Не то, что нынешнее племя: 

Богатыри — не вы!   М.Ю.Лермонтов 

3.К примеру, в романе "Отцы и дети" Тургенева 

мы видим, насколько различны два поколения. 

4.А.С.Пушкин «Евгений Онегин» («Свет пустой» 

увлечен ложными ценностями: люди проводят жизнь в 

праздности) 

5.Гончаров «Обломов» (гости Обломова в 1 части 

романа - воплощение светской пустоты, герой называет 

их «мертвецами», «спящими людьми»). 
6. А. С. Пушкин. Помните: «Здравствуй, племя 

младое, незнакомое!..»? 

Заключение Времена меняются, а вместе с ними меняются и 

ценности. И мудро поступают те взрослые, которые идут 

в ногу со временем и стараются понять современную 

молодежь, а не осуждать ее. 

 

Основные проблемы: 
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1. Проблема определения жизненных приоритетов (Что влияет на 

выбор жизненных установок современных подростков? Каковы их 

жизненные приоритеты?) 

2. Проблема влияния эпохи на формирование нравственных 

ориентиров и основных жизненных установок молодого поколения (Как 

влияет характер эпохи на формирование отношения к жизни и нравственных 

ценностей молодѐжи?) 

3. Проблема сравнения современных подростков и подростков 

прошлых времѐн (Стали ли современные подростки хуже?)  

Позиция автора по выделенным проблемам:  
1. На выбор подростками своих жизненных приоритетов сегодня 

влияют целевые установки общества; большое влияние оказывает 

телевидение, круг общения; на первом месте у юного поколения – хорошая 

работа, карьера и образование. 

2. Современные подростки отличаются от своих сверстников, 

сформировавшихся в эпоху застоя, практичностью, определѐнностью 

жизненных установок; одни убеждены, что взрослые должны удовлетворять 

их потребности; другие не ждут, что им всѐ даст государство, а стремятся к 

самореализации. 

3. Современные подростки не хуже и не лучше, они живут в другое 

время, в другом обществе и отличаются от своих сверстников прошлых 

времѐн и ярко выраженным стремлением к самореализации, и стремлением к 

удовлетворению своих всѐ возрастающих потребностей. 

 

Текст №4 (по В. Пескову). Кустарник и мелколесье… 
(1)Кустарник и мелколесье. (2)Жутковатая предвечерняя тишина. 

(3)Молчаливые заросли. (4)Большая стая сорок поднялась в одном, другом 

месте. (5)По этому пиршеству сорок и ворон находили в лесу погибших 

лосей и птиц. (6)Что же случилось? 

(7)Недавно над этими местами летал самолѐт и опрыскивал лес 

химической жидкостью. (8)Было задумано расширить площадь лугов. 

(9)Подсчитали, что корчевать живой лес дороже, чем отравить его с 

самолѐта, а потом уж корчевать. (10)Дело не новое, оно привлекательно 

дешевизной и потому считается прогрессивным и выгодным. 

(11)Несомненно, есть в этом деле значительные плюсы. (12)Но есть и очень 

большие минусы. (13)Их не всегда замечают. (14)А ведь здесь погибло 

двадцать семь лосей, загублены тетерева, мелкие птицы, спасавшие 

окрестные поля и лес от вредителей. (15)Гибнут насекомые, многие из 

которых – наши друзья. (16)Какой бухгалтер возьмѐтся теперь подсчитывать 

выгоду операции?! (17)И это ещѐ не всѐ. (18)Тысячи людей большого города 

едут в лес. (19)Пение птиц, всякое проявление жизни составляют радость 

этих прогулок. (20)Встреча же с крупным зверем человеку иногда 

запоминается на всю жизнь. (21)Прикиньте же, скольким людям не 
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встретятся двадцать семь лосей. (22)Какой бухгалтерией измеряется эта 

потеря?  

(23)Что же, не нашлось человека, который мог бы предвидеть беду? 

(24)Совсем наоборот. (25)Засыпали соответствующие учреждения письмами. 

(26)А там своѐ суждение. «(27)У нас план. (28)И чего шум подняли? 

(29)Вещество вполне безопасное. (30)Ничего не случится с вашим зверьѐм».  

(31)Святыми глазами теперь глядят ответственные чиновники на тех, 

кто бил тревогу: 

(32) – Мы? (33)Лоси погибли от чего-то другого. (34)У нас есть 

инструкция. (35)Вот, читайте: «Данное вещество токсично для человека и 

животных. (36)Если не соблюдать осторожность, могут быть отравления, а 

также понижается качество молока у коров…» (37)Вот видите, качество 

молока… (38)Про лосей же ни слова… 

(39) – Но ведь можно было об этом догадаться. (40)Предупреждали 

же… 

(41) – Мы согласно инструкции… 

(42)Вот и весь разговор.  

(43)…В деле, где сходятся природа и химия, нами руководить должны 

Осторожность, Мудрость, Любовь к нашей матери-земле, живому, что 

украшает жизнь и радует человека. (44)Мы не должны забывать в любом 

деле о самом главном –о человеческом здоровье, не должны пренебрегать 

счастьем слышать пение птиц, видеть цветы у дороги, бабочку на 

подоконнике и зверя в лесу…                              (По В. Пескову) 

Василий Михайлович Песков (род. в 1930 г.) – современный 

писатель-очеркист, журналист, путешественник.  

  

Задание 25. «Известный журналист В. Песков рассказывает о том, как 

были отравлены лоси и птицы. Троп – __________ («жутковатая … тишина») 

– и синтаксическое средство – __________ (предложения 16, 22) – помогают 

выразить отношение автора к гибели животных, в которой виноваты люди. В 

то же время журналист отмечает, что есть и те, кому небезразлично 

состояние лесов, кто стремится защитить природу. Автор также использует 

лексическое средство – __________ (в предложениях 11–12) и такой приѐм, 

как __________ (предложения 23–25)». 

 

Список терминов: 

1) литота 

2) эпитет 

3) лексический повтор 

4) фразеологизм 

5) антонимы 

6) однородные члены предложения 

7) диалектизмы 

8) риторический вопрос 
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9)вопросно-ответная форма изложения 

Ответ: 2,8,5,9 

 

Алгоритм написания сочинения - рассуждения 

 

Вступление Человек и природа. Эта тема никогда не теряет 

своей актуальности. О проблемах взаимосвязи человека и 

природы, об ответственности человека перед природой 

говорили многие писатели прошлых веков и 

современности. 

Постановка 

проблемы 

Ответственность человека перед природой. 

 

Комментарий к 

поставленной 

проблеме 

То, о чем пишет автор, очень актуально. Так как… 

 

Позиция автора Он хочет донести до сознания людей (читателей) 

мысль о том, что (косвенная речь с частичным 

цитированием). 

Собственная 

позиция 

По-моему... 

Аргумент Мне не раз приходилось сталкиваться с .. 

 

Ссылка на авторитет 

Известный русский писатель, выдающийся ученый 

и т.п. как-то заметил... 

Любой историк скажет, что... 

Большинство врачей, языковедов, ученых и т.п. 

считают, что... 

Литературный 

аргумент 

1.Берегите эти земли, эти воды, 

   Даже малую былиночку любя. 

                               Е. Евтушенко 

2. Люди, оглянитесь-ка вокруг! 

    Как природа истинно прекрасна! 

    Ей нужна забота Ваших рук, 

    Чтобы красота ее не гасла. 

                                  Б. Рябинин 

3. Так, Ч.Т.Айтматов в своѐм романе «Плаха» 

показал, как человек своими руками разрушает 

гармоничные отношения  с природой. 

Роман начинается с описания жизни волчьей стаи, 

которая спокойно живѐт до появления человека. Он 

буквально всѐ сносит и уничтожает на своѐм пути, не 

думая об окружающей природе. Поводом для такой 

жестокости послужили всего лишь затруднения с планом 
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мясосдачи. Люди издевались над сайгаками: "Страх 

достиг таких размеров, что волчице Акбаре, оглохшей от 

выстрелов, казалось, что весь мир оглох, и само солнце 

тоже мечется и ищет спасения..." В этой трагедии 

погибают дети Акбары, но на этом еѐ горе не 

заканчивается. Далее автор пишет, что люди устроили 

пожар, в котором погибают ещѐ пять волчат Акбары. 

Люди ради своих целей могли "выпотрошить земной шар, 

как тыкву", не подозревая о том, что природа также им 

отомстит рано или поздно. Одинокая волчица тянется к 

людям, хочет перенести свою материнскую любовь на 

человеческого ребѐнка. Это обернулось трагедией, но на 

этот раз для людей. Человек в порыве страха и ненависти 

к непонятному поведению волчицы стреляет в неѐ, но 

попадает в собственного сына. В произведении Чингиза 

Айтматова волки не просто противопоставлены людям, 

они очеловечены, наделены благородством. Животные 

оказываются добрее человека, человек же жесток к 

природе. В «Плахе» волчица и ребенок погибают вместе, 

и кровь их смешивается, чем доказывается единство всего 

живого на Земле. Экология и нравственность соединены 

одной линией жизни. 

4.В повести «Прощание с Матерой» Валентин 

Распутин рисует страдания людей, вынужденных 

покидать свою и своих предков родину. Кто-то из власть 

имущих, этих наследников сталинских 

"преобразователей", принял решение построить на реке 

ГЭС. Десятки деревень обречены быть затопленными. 

Кажется, вместе с людьми плачет и природа. 

5. А.П.Чехов в рассказе «Свирель» показал 

важнейшие экологические проблемы России того 

времени. Об ответственности человека перед природой  

говорит не барин, не интеллигент, не ученый, а 

малограмотный и нищий пастух. Но этот «человек из 

народа» искренне любит свою страну и переживает за ее 

судьбу. Чехов и в простом мужицком разговоре, и в 

монологе интеллигента-врача изложил, может быть, 

впервые в русской литературе, проблемы экологического 

оскудения земли российской. Как и положено, в 

современной экологии, разговор идет о фауне (птицы, 

звери), флоре (леса) и реках, а потом о населении – 

простых русских мужиках и интеллигенции. Обзор, даже 

по современным понятиям, глобальный. В результате 

показана гибнущая экосистема России, а вместе с ней – 
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слабеющий русский народ. 

6. Герой романа И.С. Тургенева " Отцы и дети" 

Евгений Базаров отрицает красоту и могущество 

природы, он считает, что "природа не храм, а мастерская, 

и человек в ней работник". Тургеневский нигилист 

забывает о том, что природа - его родной и единственный 

дом, требующий бережного отношения к себе. 

7.Таким образом, могу сделать вывод, что мы, 

люди, живущие в 21 веке, должны бережно относиться к 

природе. Что станет с человеком, если он не будет связан 

с землей, предсказал почти век назад русский писатель 

Евгений Замятин в романе-утопии «Мы». Его герой-

нумер, попав после Великой Катастрофы за Зеленую 

Стену, чуть не задохнулся от непривычного для дыхания 

свежего воздуха, был потрясен тем шумом, который 

издавали различные жители леса. Но самое большое 

удивление у него вызвали зеленая трава и солнце, 

показавшееся Д-503 нестерпимо ярко-огненным. 

Заключение Человек должен заботиться о природе - это его дом. 

Он не гость, а хозяин в нем на долгие тысячелетия. 

Относясь ответственно к природе, человечество тем 

самым относится ответственно к самому себе. 

 
Текст №5 (по С. С. Качалкову). Сергей Николаевич Плетѐнкин 

вернулся домой… 
(1) Сергей Николаевич Плетѐнкин вернулся домой, как обычно, в 

половине девятого. (2) Он работал в сервисной мастерской, в самом центре 

города. (3) Чтобы оправдать горючее, по дороге домой он делал остановку 

возле центрального рынка и подхватывал, если, конечно, повезѐт, попутчика. 

(4) Сегодня ему несказанно повезло, душа от радости пела, и он, едва 

разувшись, даже не помыв руки, сразу же помчался на кухню рассказывать 

об удивительном происшествии. 

(5) Жена стояла возле раковины и мыла посуду. (6)Дочь с недовольным 

видом допивала чай и, капризно оттопырив нижнюю губу, спрашивала: 

(7)–Мам, а почему нельзя? 

(8)–Потому что… – раздражѐнно отвечала мать. (9)–Вон у отца 

отпрашивайся! 

(10) Плетѐнкин нетерпеливо махнул рукой, прося тишины, и, 

взвизгивая от радости, чем всегда раздражал жену, начал рассказывать.  

(11)–Представляете, еду я сегодня мимо центрального рынка, тормозит 

меня какая-то женщина… (12)Просит, чтобы я еѐ подвѐз до 

заводоуправления. (13)Я гляжу: кожаное пальто, сапожки стильные, ну, и на 

лицо такая, видно, что ухоженная… (14)Я сразу ей: триста!.. (15)Она даже 

рот открыла. (16)Ну, ничего, села, довѐз я еѐ до управления. (17)Она выходит 
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и даѐт мне пятьсот рублей… (18)Я такой: «Так, а вот сдачи-то у меня нет!» 

(19)Она посмотрела на меня, пожала плечиками и говорит: «Ладно, сдачу 

оставьте себе!» (20)Представляешь, как повезло! 

(21)–Да-а! (22)Были бы все пассажиры такие! – протянула жена. 

(23)–Ты иди мой руки и давай садись ужинать…  

(24) Плетѐнкин закрылся в ванной и начал намыливать руки, вновь и 

вновь прокручивая подробности всего происшедшего. (25)Густые чѐрные 

волосы, тонкие пальцы с обручальным кольцом, слегка отрешѐнный взгляд… 

(26)Такой взгляд бывает у людей, которые что-то потеряли, а теперь смотрят 

туда, где должна бы лежать пропавшая вещь, прекрасно зная, что там еѐ не 

найдут. 

(27) И вдруг он вспомнил еѐ! (28) Это была Наташа Абросимова, она 

училась в параллельном классе. (29)Конечно, она изменилась: была невидной 

дурнушкой, а теперь стала настоящей дамой, но тоскливое разочарование в 

глазах осталось. (30)Однажды в одиннадцатом классе он вызвался проводить 

еѐ, вѐл тихими улочками, чтобы их не видели вместе. (31)У неѐ глаза 

светились от счастья, и, когда он попросил написать за него сочинение на 

конкурс «Ты и твой город», она тут же согласилась. (32)Плетѐнкин занял 

первое место, получил бесплатную путѐвку в Петербург, а после этого уже не 

обращал внимания на очкастую дурнушку. (33)И только на выпускном балу, 

выпив шампанского, он в порыве слезливой сентиментальности попытался ей 

что-то объяснить, а она смотрела на него с той же усталой тоской, с какой 

смотрела и сегодня.  

(34)–Ну, получается, что я обманул тебя! 

(35)–Меня? – она улыбнулась. (36)–Разве ты меня обманул? 

(37)–А кого же! – сказал он и глупо ухмыльнулся. (38)Она молча ушла. 

(39)…Плетѐнкин хмуро намыливал руки. (40)Он подумал, что 

обязательно встретит еѐ и вернѐт ей двести, нет, не двести, а все пятьсот 

рублей… (41)Но с … понял, что никогда не сделает этого. 

(42)–Ты чего там застрял? (43)Всѐ стынет на столе! – потеряв терпение, 

крикнула из кухни жена. 

(44)«Разве ты меня обманул?» – вновь вспомнилось ему, и он поплѐлся 

есть остывающий суп.                (По С.С. Качалкову) 

Сергей Семѐнович Качалков  (род. в 1943 г.) – современный писатель-

прозаик.   

 

Задание 25.  «Автор, передавая речевую манеру персонажа, использует 

синтаксическое средство выразительности – __________ (предложения 14, 

18). Для описания внутреннего состояния героини используются тропы: 

__________ («глаза светились от счастья» в предложении 31) и __________ 

(«тоскливое разочарование» в предложении 29). Такое синтаксическое 

средство, как __________ (в предложении 36), обретает в тексте особую 

значимость».  

Список терминов: 
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1) эпитет 

2) сравнение 

3) литота 

4) парцелляция 

5) экспрессивно-оценочные слова 

6) диалектизм 

7) вопросительное предложение 

8) разговорные синтаксические конструкции 

9) метафора 

Ответ: 8,9,1,7 

 

Алгоритм написания сочинения - рассуждения  

 

Вступление Почему люди обманывают окружающих? Вот 

вопрос, который поднимает С.С. Качалков в своем тексте. 

Очевидно, что проблемы, поднятые в тексте, связаны 

с недопустимостью обмана, с ответственностью человека 

за свои поступки не только перед людьми, но и перед 

собой. 

Постановка 

проблемы 

 

 

Комментарий к 

поставленной 

проблеме 

Герой совершенно сознательно выбирает обман 

другого человека для достижения своей цели. 

Позиция автора Автор считает, что герой потерпел нравственное 

поражение. Это передано с помощью контраста настроения 

героя в начале рассказа и в конце. Метафора – душа от 

радости пела – передает состояние героя от мелочного 

обмана попутчицы.  

Позиция автора ясна: люди часто злоупотребляют 

доверчивостью и наивностью окружающих, и потому 

обманывают их. 

Собственная 

позиция 

Я разделяю мнение автора и считаю, что …  

 

Я не могу не согласиться с С.С. Качалковым. Для 

достижения своих целей люди часто пользуются простотой 

и наивностью окружающих, обманывают их, 

злоупотребляют доверием. Об этом не раз писали классики 

и публицисты. 

Аргумент Вспомним о … 

Плагиат… Древний мир был чуток к авторской 

славе, но при этом разрешал заимствования довольно 

широко. Свободно пользовались трудами 

предшественников историки и географы, даже такие, как 
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Геродот, Плутарх.  

Троянский конь… 

Обман в социальных сетях… 

Финансовая пирамида «МММ» Сергея Мавроди… 

Литературный 

аргумент 

Волнующая всех проблема … поднимается 

известным писателем (указать автора)… 

Иногда обман как средство достижения цели имеет 

более трагический финал, чем для героя данного текста. 

Можно привести героев романа Лермонтова "Герой 

нашего времени". Грушницкий со своим секундантом 

решил обмануть Печорина, но сам стал жертвой своего 

обмана и погиб. Буквально наказал сам себя. 

Обман иногда становится причиной других 

человеческих пороков. Любой порок обостряется в 

экстремальных условиях. Об этом партизанская повесть 

В. Быкова "Сотников". Обман Рыбака - героя повести - 

обернулся предательством, потому что одна ложь 

рождает другую. Человек запутывается и не сможет 

выбраться из собственных сетей обмана. Вначале Рыбаку 

казалось, что он может обмануть врага, чтобы затем 

освободиться, но в результате Рыбак участвует в казни 

Сотникова. И ничего не вернуть и не исправить. Так и 

герою текста не вернуть той школьной поры, когда он 

обманул Наташу. Хорошо, что обман героя не стал 

причиной трагедии. 

В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» проблема 

обмана и подлости поднималась неоднократно. Так, Элен 

Курагина… 

Заключение Таким  образом,   

 

Несколько способов формулировки проблемы: 

 

1) формулировка проблемы в форме риторического вопроса: 

Все ли средства хороши для достижения собственных эгоистических 

целей? Например, обман? Надо ли обращать внимание на чувства тех, кого 

обманываешь? Эти проблемы всегда волновали человека. Качалков 

рассказывает историю, герой которой слишком поздно понял, что обман не 

только не помог ему в жизни, но и л г̦ тяжким грузом на растревоженную 

совесть. 

2) формулировка проблемы в форме констатации сложившихся в 

обществе позиций по данным вопросам: 

На протяжении всей истории человечества люди прибегали к обману 

как к средству получения какой-то выгоды, чаще всего временной, мелочной. 

В пословицах, поговорках, притчах, сказках разных народов зафиксировано 
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презрительное отношение к обману. "Врань  ̦ не ведет в добро" - в этой 

русской пословице заключен нравственный смысл проблемы мнимой выгоды 

от обмана. 

3) формулировка проблемы с использованием цитат, слов, выражений 

из текста (без чрезмерного цитирования): 

После дважды повторенной в тексте фразы героини: "Разве ты меня 

обманул?" - ответ возникает сам собой: "Ты себя обманул". Проблема, над 

которой заставляет задуматься случай, описанный в тексте С.С. 

Качалкова, заключается в истине, проверенной веками: "Чаще всего человек 

обманывает сам себя". 

Афоризмы великих людей 

Тля ест траву, ржа — железо, а ложь — душу. Чехов А. П. 

Ах, обмануть меня нетрудно! Я сам обманываться рад! Пушкин А. С. 

Унижает человека именно ложь. Бальзак О. 

Ложь несет душе и телу бесконечные мученья. Руставели Ш. 

Лживость — гнуснейший порок. Мишель Монтень. 

Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того 

доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало 

быть, входит в неуважение и к себе, и к другим. Достоевский Ф. М. 

 

Текст №6 ( по А. Владимирову). Вечером молодой пастух Гришка 

Ефимов... 
(1)Вечером молодой пастух Гришка Ефимов, которого за большие 

хрящеватые уши, торчащие в разные стороны, будто остренькие рожки, 

называли Чертѐнком, пригнал в село табун. (2)Бешено вращая зрачками, он 

рассказал толпившимся возле гаража мужикам, что видел в степи настоящую 

антилопу.  

– (3)Да чего этого Чертѐнка слушать: он собаку от курицы не отличает! 

– недоверчиво отмахивались от него. – (4)Откуда в наших местах антилопы? 

– (5)Да я лично видел! (6)Она в лощине паслась! 

– (7)Так, может, это не антилопа, а северный олень или мамонт?! – 

вкрадчиво спросил визжащего от обиды Чертѐнка дед Кадочников, пряча 

улыбку в большой окладистой бороде. (8)Смеясь, мужики стали расходиться. 

(9)Не смеялся только рослый механик Николай Савушкин. (10)Он строго 

посмотрел на пастуха и тихо спросил его: 

– (11)Ты точно антилопу видел? 

– (12)Точно! (13)Видел! (14)Мамой клянусь! – пастух неуклюже 

перекрестился. – (15)А зачем тебе, Колѐк, антилопа? (16)Лето ведь – мясо 

испортится! 

– (17)Мне  не  мясо,  мне  рога  нужны, я  из  них  лекарство  сделаю! 

(18)Дочка у меня сильно хворает, уже третий год.  

(19)Ранним утром, едва только рассвело, Савушкин взял ружьѐ и 

отправился в лощину. (20)Туман тугими лентами покрывал степь, и сквозь 

белые кружева синели одинокие берѐзы, похожие на старинные корабли, 
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застрявшие во льдах. (21)Савушкин исходил всю лощину, пролазил все 

перелески, но не нашѐл следов антилопы. (22)Он знал, что ничего не найдѐт. 

(23)Так уж, видно, суждено. (24)Суждено видеть стеклянные глаза девочки, 

которая с тоской смотрит куда-то внутрь себя, как будто чувствует, как по еѐ 

крошечному телу крадѐтся боль. (25)Боль, похожая на большую чѐрную 

кошку.  

(26)Нещадно палило полуденное солнце, и воздух, словно горячий жир, 

стекал густыми струями на землю. (27)Нужно было возвращаться назад. 

(28)Савушкин спустился с холма и заплакал. (29)По его лицу, мешаясь с 

потом, текли слѐзы и, будто кислота, разъедали кожу… (30)Она молчит, 

просто смотрит внутрь себя и молчит, потому что знает: никто не поможет. 

(31)И ты видишь, как твой ребѐнок в одиночестве блуждает по бесконечным 

лабиринтам боли.  

32)Вдруг Савушкин замер. (33)В овражке, прорытом вешними водами, 

стояла антилопа. (34)Совсем  близко,  под  самым  носом,  шагах  в  двадцати. 

(35)Савушкин осторожно снял с плеча ружьѐ, взвѐл курки. (36)Антилопа 

смотрела на него, но почему-то не убегала. 

– (37)Стой, стой, миленькая, стой! – шѐпотом уговаривал еѐ Савушкин. 

(38)Он шагнул влево и увидел рядом с антилопой детѐныша. (39)Малыш 

примостился возле матери, на траве, поджав тонкие ножки, и, сморѐнный 

жарой, устало смотрел куда-то в сторону. (40)Мать стояла возле него, 

закрывая своим телом от палящего солнца. (41)Прохладная тень, будто 

фиолетовое покрывало, лежала на сонно вздрагивающей головке детѐныша. 

(42)Савушкин вздохнул и попятился назад...  

43)Солнце жгло прокалѐнную землю. (44)Дочка сидела на крыльце и 

ела землянику, которую он нарвал в овраге перед самым селом. 

– (45)Вкусно, миленькая? 

– (46)Вкусно!  

(47)Савушкин наклонился и погладил еѐ мягкие волосы. (48)На голову 

ребѐнка, будто фиолетовое покрывало, легла прохладная тень.             (По А. 

Владимирову*) 

* Александр Павлович Владимиров – современный писатель-

прозаик.  

 

Задание 25. «Автор, рассказывая историю своего героя, использует 

разнообразные средства выразительности, которые усиливают 

эмоциональное воздействие на читателя. Это приѐм – __________ (в 

предложениях 23–24, 24–25), а также тропы: __________ («будто фиолетовое 

покрывало» в предложениях 41, 48), __________ («стеклянные глаза» в 

предложении 24) и __________ («по лабиринтам боли» в предложении 31)».  

 

Список терминов: 

1) антитеза 

2) метафора 
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3) сравнение 

4) анафора 

5)ряд однородных членов 

6) лексический повтор 

7) риторический вопрос 

8) риторическое восклицание 

9) эпитет 

Ответ: 6,3,9,2 

 Сформулируйте одну из проблем исходного текста и запишите еѐ в 

форме 

¶ простого предложения (В анализируемом тексте писатель-

прозаик Александр Павлович Владимиров рассматривает проблему 

(чего?)…). 

¶ вопросительного предложения: 

____________________________________________________________? 

 

Над этой проблемой рассуждает автор предложенного текста. 

 

Алгоритм написания сочинения - рассуждения  

 

Вступление Берегите эти земли, эти воды, 

Даже малую былиночку любя. (Е. Евтушенко)  

Человек и природа. Эта тема никогда не теряет своей 

актуальности. О проблемах взаимосвязи человека и 

природы, о созвучии и диссонансе этих отношений 

говорили многие писатели прошлых веков и 

современности.  

В анализируемом тексте писатель-прозаик 

Александр Павлович Владимиров рассматривает проблему 

выбора. 

В анализируемом тексте писатель-прозаик 

Александр Павлович Владимиров рассматривает проблему 

гуманного отношения человека к живой природе.  

Постановка 

проблемы 

Вспомнить строки Юрия Левитанского:  

Каждый выбирает по себе 

Женщину, религию, дорогу. 

Дьяволу служить или пророку - 

Каждый выбирает по себе. 

Над этой проблемой рассуждает автор 

предложенного текста. 

Комментарий к 

поставленной 

проблеме 

Тема нравственного выбора затрагивалась 

(гуманного отношения человека к живой природе) во 

многих литературных произведениях начиная с…, где….  

Нравственный выбор совершали герои….. 
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Проблему (гуманного отношения человека к живой 

природе) нравственного выбора решали герои… 

Список этот можно продолжать до бесконечности. 

Позиция автора А. Владимиров раскрывает эту проблему, показывая, 

как … 

Автор уверен: «… 

Собственная 

позиция 

С мнением автора нельзя не согласиться: 

 

Аргумент Выбор совершают… 

Литературный 

аргумент 

Волнующая всех проблема … поднимается 

известным писателем (указать автора)…  

М. А. Булгаков. «Мастер и Маргарита». Каждый 

герой романа оказывается перед выбором: Иешуа, Понтий 

Пилат, Мастер, Маргарита, Иван Бездомный. 

Фадеев «Молодая гвардия». Толя Орлов не захотел 

уезжать из города при приближении немцев, т.к. был болен 

его друг Володя. Впоследствии оба юноши стали 

подпольщиками и были казнены. 

Так, в рассказе «Трава-мурава» Ф.А. Абрамов  

поднимает большую нравственную проблему. Люди 

зачастую бывают черствы и безжалостны к животным. Вот 

и о лошадях, честно отслуживших свой срок, они 

перестали заботиться. И те умирают от жажды, недоедают, 

страдают от гнуса и жары. Мнение же человека таково: 

зачем тратиться, если от лошади уже никакой пользы. И 

зачастую такое отношение не только к животным. В своем 

произведении Ф. А. Абрамов стремился показать, что 

исчезновение связей человека с животными, с землей, с 

природой может обернуться очень серьезными 

последствиями. Потому что земля, животные, общение с 

ними — это то главное, на чем «строится человечность в 

человеке». Если исчезнут эти чувства — любовь, доброта, 

забота, — изменится сама человеческая сущность, 

изменятся отношения и в людском обществе. 

Так, А.П.Чехов в рассказе «Свирель» показал 

важнейшие экологические проблемы России того времени. 

Об ответственности человека перед природой  говорит не 

барин, не интеллигент, не ученый, а малограмотный и 

нищий пастух. Но этот «человек из народа» искренне 

любит свою страну и переживает за ее судьбу. Чехов и в 

простом мужицком разговоре, и в монологе интеллигента-

врача изложил, может быть, впервые в русской литературе, 

проблемы экологического оскудения земли российской. 

Как и положено, в современной экологии, разговор идет о 
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фауне (птицы, звери), флоре (леса) и реках, а потом о 

населении – простых русских мужиках и интеллигенции. 

Обзор, даже по современным понятиям, глобальный. В 

результате показана гибнущая экосистема России, а вместе 

с ней – слабеющий и вырождающийся русский народ. 

А.Солженицын «Утенок» (человек не должен 

считать себя хозяином природы, которая сильнее и мудрее 

его). 

Заключение Таким образом, могу сделать вывод, что… 

Относясь ответственно к природе, человечество тем 

самым относится ответственно к самому себе. 

Люди, оглянитесь-ка вокруг! 

Как природа истинно прекрасна! 

Ей нужна забота Ваших рук, 

Чтобы красота ее не гасла. 

Б. Рябинин 

 
Текст №7 (по М.С. Крюкову) «Я лучше, я умнее всех» 
(1)«Я лучше, я умнее всех». (2)Человек такой моральной позиции 

напрочь лишѐн способности судить о своих возможностях. (3)Хорошо, если в 

конце концов он поймѐт это и займѐт соответствующее своим способностям 

место, положит на плечи посильный груз. (4)А если нет? (5)Такой человек, 

окажись он у власти (пусть самой что ни на есть скромной), станет только 

вредить делу. (6)Такой руководитель побоится иметь хорошего заместителя: 

как бы тот не занял его место. (7)Не поддержит дельного предложения: ведь 

оно исходит не от него, руководителя. (8)Похоронит хороший проект, если 

он «не работает» на его, начальника, авторитет. 

(9)Каждый человек ищет место в жизни. (10)Старается утвердить своѐ 

«я». (11)Это естественно. (12)Только вот как он находит своѐ место, какими 

путями идѐт к нему, какие моральные ценности имеют вес в его глазах, – 

вопрос чрезвычайно важный. 

(13)Поэт сказал: «Мы все немножко подпираем небосвод». (14)Это о 

достоинстве человека, его месте на земле, его ответственности за себя, за 

всех и за всѐ. 

(15)И ещѐ верные слова: «Каждый человек стóит ровно столько, 

сколько он действительно создал, минус его тщеславие». 

(16)Чего уж там, многие из нас не могут признаться себе, что из-за 

ложно понятого, раздутого чувства собственного достоинства, из-за 

нежелания показаться хуже мы иногда делаем опрометчивые шаги, 

поступаем не очень правильно – лишний раз не переспросим, не скажем «не 

знаю», «не могу». 

(17)Слов нет, беспардонные себялюбцы вызывают чувство осуждения. 

(18)Однако не лучше и те, кто разменивает своѐ достоинство, как мелкую 

монету. (19)В жизни каждого человека, наверное, бывают моменты, когда он 
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просто обязан проявить своѐ самолюбие, утвердить своѐ «я». (20)И, конечно, 

сделать это не всегда просто. 

(21)Одним из семи чудес света, о которых писали древние, был 

александрийский маяк – сооружение грандиозное и необычное. 

(22)Рассказывают, что сферическое зеркало маяка под определѐнным углом 

собирало в пучок столько солнечного света, что могло сжигать корабли, 

плывущие далеко в море. (23)Маяк был построен по приказу Птолемея 

Филадельфа. (24)На мраморных плитах маяка самолюбивый фараон приказал 

выбить своѐ имя. 

(25)Но кто был подлинным творцом седьмого чуда, его настоящим 

строителем? (26)Люди узнали об этом через много лет. (27)Оказывается, 

архитектор сделал на каменных плитах маяка углубления и в них высек 

слова: «Сострат, сын Дексифана из Книда, – богам-спасителям ради 

мореходов». (28)Надпись он залепил известью, затѐр еѐ мраморной крошкой 

и на ней начертал, как того требовал фараон: «Птолемей Филадельф». 

(29)Так всегда бывает. (30)Истинная цена человека рано или поздно всѐ 

равно обнаруживается. (31)И тем выше эта цена, чем больше человек любит 

не столько себя, сколько других. (32)Лев Толстой подчѐркивал, что каждый 

из нас, так называемый маленький, рядовой человек, на самом деле есть лицо 

историческое. (33)Великий писатель возлагал ответственность за судьбу 

всего мира на каждого из нас. (34)На то самое «я», которое таит в себе силы 

титанические. (35)То самое «я», которое становится во сто крат сильнее, 

превращаясь в «мы», в заботу о нашем общем благе. (36)На этом пути 

человеку дорого доброе имя, общественное признание. (37)Не будем 

забывать об этом.      (По М.С. Крюкову) 

 Марлен Сергеевич Крюков (1931–1997 гг.) – русский писатель, 

журналист.  
 

Задание 25. «Приѐм – __________ (предложения 25–27) – и 

синтаксическое средство выразительности – __________ (в предложении 20) 

автор использует для того, чтобы привлечь читателя к обсуждению важных 

вопросов. Лексическое средство – __________ («моральные ценности» в 

предложении 12, «общественное признание» в предложении 36) и приѐм – 

__________ (предложения 13, 15) – задают тон размышлениям автора, 

позволяют понять суть поставленных в тексте проблем». 

Список терминов: 

1) метафора 

2) индивидуально-авторские слова 

3) эпитеты 

4) общественно-политическая лексика 

5) вводное слово 

6) вопросно-ответная форма изложения 

7) цитирование 

8) диалектизм 
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9) ряды однородных членов 

 

Ответ: 6,5,4,7 

 

Алгоритм написания сочинения - рассуждения по русскому языку 

 

Вступление В чѐм заключается значимость человеческой 

личности - вот вопрос, которым задается М.С. Крюков. 

Постановка 

проблемы 

Писатель приводит примеры и рассуждения о… 

Проблема самооценки личности . Автор размышляет 

над вопросами, как правильно оценить свои возможности, 

как избежать ошибки при самооценке. 

Комментарий к 

поставленной 

проблеме 

Автор, рассуждая о …, приводит пример… 

 

 

Позиция автора Автор уверен: «… 

М. С Крюков утверждает, что не следует завышать 

самооценку, поскольку в этом случае человек положит на 

плечи непосильный для себя груз. Но не следует и 

занижать самооценку. 

Собственная 

позиция 

Я разделяю мнение автора. Действительно,.. 

 

Аргумент Вспомним … 

Литературный 

аргумент 

Волнующая всех проблема … поднимается 

известным писателем (указать автора)… 

Е. Пермяк «Белая ворона». 

Д. С. Лихачѐв «Земля родная» (глава «Самооценка»). 

Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание».  

Раскольников стремился утвердить свою силу, 

убеждения и совершил безумный поступок: «...надо было 

узнать тогда...вошь ли я, как все, или человек?...Тварь ли я 

дрожащая или право имею». Однако автор приводит героя 

к мысли о необходимости утверждать себя в жизни через 

любовь и доброту, через служение людям. 

А.С. Пушкин «Евгений Онегин». 

Среда сделала Онегина «эгоистом поневоле». Он 

равнодушен к людям. Это порождает глубокое 

разочарование и одиночество героя. 

Заключение Таким образом, могу сделать вывод, что… 

 

Основные проблемы 

1.Проблема самооценки личности. (Как правильно оценить свои 

возможности? Как избежать ошибки при самооценке?) 
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Авторская позиция. He следует завышать самооценку, поскольку в 

этом случае человек взвалит на плечи непосильный для себя груз и будет 

вредить делу, но в то же время необходимо сохранять чувство собственного 

достоинства. 

2. Проблема места человека в мире. (Что помогает человеку 

самоутвердиться?) 

Авторская позиция. В жизни каждого человека бывают моменты, когда 

он обязан утвердить, проявить своѐ "я"; личность становится более 

значительной, сильной, превращаясь в "мы", будучи направленной на заботу 

об общем благе. 

3.Проблема значимости человеческой личности. (В чѐм заключается 

значимость человеческой личности?) 

Авторская позиция. Значимость личности заключается в сѐ влиянии на 

исторический ход событий, в том, что она принимает на себя 

ответственность "за судьбу всего мира". 

 
 
Текст№8 (по Р. Савинову). В детстве я зачитывался книжками про 

индейцев… 

(1)В детстве я зачитывался книжками про индейцев и страстно мечтал 

жить где-нибудь в прериях, охотиться на бизонов, ночевать в шалаше… 

(2)Летом, когда я окончил девятый класс, моя мечта неожиданно сбылась: 

дядя предложил мне охранять пасеку на берегу тощей, но рыбной речушки 

Сисявы. (3)В качестве помощника он навязал своего десятилетнего сына 

Мишку, парня степенного, хозяйственного, но прожорливого, как галчонок.  

(4)Два дня пролетели в один миг: мы ловили щук, обходили дозором 

наши владения, вооружившись луком и стрелами, без устали купались; в 

густой траве, где мы собирали ягоды, таились гадюки, и это придавало 

нашему собирательству остроту опасного приключения. (5)Вечерами в 

огромном котле я варил уху из пойманных щук, а Мишка, пыхтя от натуги, 

выхлебывал еѐ огромной, как ковш экскаватора, ложкой.  

(6)Но, как выяснилось, одно дело – читать про охотничью жизнь в 

книгах, и совсем другое – жить ею в реальности.  

(7)Скука мало-помалу начинала томить меня, вначале она ныла 

несильно, как недолеченный зуб, потом боль стала нарастать и всѐ яростнее 

терзать мою душу. (8)Я страдал без книг, без телевизора, без друзей, уха 

опротивела мне, степь, утыканная оранжевыми камнями, похожими на клыки 

вымерших рептилий, вызывала тоску, и даже далѐкое поле жѐлтого 

подсолнечника мне казалось огромным кладбищем, которое завалили 

искусственными цветами.  

(9)Однажды после обеда послышался гул машины. (10)Дядя так рано 

никогда не приезжал – мы решили, что это разбойники-грабители. 

(11)Схватив лук и стрелы, мы выскочили из палатки, чтобы дать отпор 

незваным гостям. (12)Возле пасеки остановилась «Волга». (13)Высокий 



34 
 

мужчина лет сорока, обойдя машину, открыл заднюю дверь и помог выйти 

маленькому старичку. (14)Тот, шатаясь на слабых ногах, тяжело осел на 

траву и стал с жадной пронзительностью смотреть кругом, словно чуял в 

летнем зное какой-то неотчѐтливый запах и пытался понять, откуда он 

исходит. (15)Вдруг ни с того ни с сего старичок заплакал. (16)Его лицо не 

морщилось, губы не дрожали, просто из глаз часто-часто потекли слѐзы и 

стали падать на траву. (17)Мишка хмыкнул: ему, наверное, показалось 

чудным, что старый человек плачет, как дитя. (18)Я дѐрнул его за руку. 

(19)Мужчина, который привѐз старика, понимая причину нашего удивления, 

пояснил: 

(20)– Это мой дед! (21)Раньше он жил здесь. (22)На этом самом месте 

стояла деревня. (23)А потом все разъехались, ничего не осталось… 

(24)Старик кивнул, а слѐзы не переставая текли по его серым впалым 

щекам.  

(25)Когда они уехали, я оглянулся по сторонам. (26)Наши тени – моя, 

высокая, и Мишкина, чуть меньше, – пересекали берег. (27)В стороне горел 

костѐр, ветерок шевелил футболку, которая сушилась на верѐвке… (28)Вдруг 

я ощутил всю силу времени, которое вот так раз – и слизнуло целую 

вселенную прошлого. (29)Неужели от нас останутся только эти смутные 

тени, которые бесследно растают в минувшем?! (30)Я, как ни силился, не мог 

представить, что здесь когда-то стояли дома, бегали шумные дети, росли 

яблони, женщины сушили бельѐ… (31)Никакого знака былой жизни! 

(32)Ничего! (33)Только печальный ковыль скорбно качал стеблями и 

умирающая речушка едва шевелилась среди камышей… 

(34)Мне вдруг стало страшно, как будто подо мной рухнула земля и я 

оказался на краю бездонной пропасти. (35)Не может быть! (36)Неужели 

человеку нечего противопоставить этой глухой, равнодушной вечности? 

(37)Вечером я варил уху. (38)Мишка подбрасывал дрова в костѐр и лез 

своей циклопической ложкой в котелок – снимать пробу. (39)Рядом с нами 

робко шевелились тени, и мне казалось, что сюда из прошлого несмело 

пришли некогда жившие здесь люди, чтобы погреться у огня и рассказать о 

своей жизни. (40)Порою, когда пробегал ветер, мне даже слышны были чьи-

то тихие голоса… 

(41)Тогда я подумал: память. (42)Чуткая человеческая память. (43)Вот 

что человек может противопоставить глухой, холодной вечности. (44)И ещѐ я 

подумал о том, что обязательно всем расскажу о сегодняшней встрече.  

(45)Я обязан это рассказать, потому что минувшее посвятило меня в 

свою тайну, теперь мне нужно донести, как тлеющий уголѐк, живое 

воспоминание о прошлом и не дать холодным ветрам вечности его погасить.                                          

 (По Р. Савинову) 

Роман Сергеевич Савинов (род. в 1980 г.) – российский писатель, 

публицист. 
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Задание 25. «Важную роль в создании образа Мишки играет 

синтаксическое средство – __________ («огромной, как ковш экскаватора, 

ложкой»), с помощью которого передаѐтся добродушный юмор автора. В 

финальной части речевой строй текста меняется. __________ («печальный 

ковыль», «бездонной пропасти») придают раздумьям героя-рассказчика 

лирически-взволнованную тональность. Троп – __________ (в предложении 

28) – помогает создать образ безжалостного времени. Синтаксическое 

средство – __________ (предложение 36) – отражает глубину чувств юноши».  

 

Список терминов: 

1) диалектизм 

2) эпитеты 

3) парцелляция 

4) синтаксический параллелизм 

5) вопросительное предложение 

6) сравнительный оборот 

7) просторечное слово 

8) метафора 

9) анафора 

Ответ: 6,2,8,5 

 

Из предложений 9– 11 выпишите все союзы. 

Из предложения 34 выпишите слово, образованное приставочно-

суффиксальным способом. 

 

Алгоритм написания сочинения - рассуждения по русскому языку 

 

Вступление Сколько в человеке памяти, столько в нем и человека.              

В.Распутин 

Постановка 

проблемы 

1. Проблема сохранения памяти. 

2. Проблема ответственности человечества перед 

будущим. 

Комментарий 

к 

поставленной 

проблеме 

Проблема, которую рассматривает автор, заключается в 

том, что … . 

 

 

Позиция 

автора 

Рассматривая проблему … , автор весьма чѐтко 

формулирует собственное мнение: он … . 

Анализируя проблему … , известный  философ и учѐный 

(писатель и журналист) (указать автора)  приходит к выводу о 

том, что … . 

Собственная 

позиция 

Я разделяю мнение автора и считаю, что … . 

 

Аргумент Вспомним о … 
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Литературный 

аргумент 

Волнующая всех проблема … поднимается известным 

писателем (указать автора)… 

Ч. Айтматов в романе «Буранный полустанок» 
рассказывает легенду о манкуртах.  Maнкурты - это люди, 

насильно лишенные памяти. Это раб, не имеющий своего 

прошлого. Манкурт не знает, кто он, откуда родом, не ведает 

своего имени, не помнит детства, отца и матери — одним 

словом, не осознаѐт себя человеческим существом. Такой 

недочеловек опасен для общества — предупреждает писатель. 

Манкурт убивает свою мать, которая пыталась вырвать 

из плена беспамятства своего сына. И над степью звучит ее 

отчаянный крик: «Вспомни имя свое!» 

В повести «Прощание с Матѐрой» В. Распутин 

рассказывает о маленькой деревушке, стоящей посреди 

могучей сибирской реки Ангары. По плану остров должен 

быть затоплен. Местным жителям кажется, что «свет пополам 

переломился». Автор с болью показывает, что с утратой 

корней, традиций может произойти непоправимое – разлив 

бездуховности, обмеление нравственности и потеря 

человечности. 

Заключение  

 

 

Утверждающие тезисы 

1. Без прошлого нет будущего.  

2. Народ, лишенный исторической памяти, превращается в пыль, 

которую  носит ветер времени. 

3. Копеечные кумиры не должны подменять настоящих героев, 

которые жертвовали собою ради своего народа. 

 

1. Многие герои горьковской пьесы «На дне» живут 

воспоминаниями о прошлой жизни. И только память помогает им сохранить 

человеческое начало. 

 2. Проблема сохранения  исторической памяти. Эпиграфом к этой теме 

могли бы послужить слова академика Д.С.Лихачева: "Память активна. Она не 

оставляет человека равнодушным, бездеятельным. Она владеет умом и 

сердцем человека. Память противостоит уничтожающей силе времени. В 

этом величайшее значение памяти". Особо звучит тема безвинно 

репрессированных и замученных в годы сталинского террора. Люди должны 

узнать правду, какой бы жестокой она ни была. Мучительно возрождение 

нашей истории. В повести «Ночевала тучка золотая» А. Приставкина 

писатель стремится с предельной достоверностью передать атмосферу, 

царившую в нашей стране в годы репрессий. Даже воздух был отравлен 

всеобщей подозрительностью и страхом, когда за одно неосторожное слово 
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человека бросали в тюрьму, объявляли «врагом народа», уничтожали его 

семью. Он внимательно исследует влияние обстановки на людей, их 

психологию, пытается найти ответ на вопрос, что же все-таки случилось с 

нами. Сегодня для нас не менее важно воспитание памяти. Мы все бежим от 

жизни, не оглядываясь, торопимся. И не замечаем, как дальше и дальше 

уходит наша личная история. Многие ли из нас знают свою родословную? 

Многие не могут  назвать даже деда. И сразу же задают удивленно вопрос: 

«Зачем это надо? Мы что, князья?» Неужто только князьями славна Россия? 

Ведь были же и герои-солдаты, и мастера — золотые руки, да и просто 

честные люди! Отсюда, от этого незнания и идут все основные беды нашего 

общества.  

3. К.Бальмонт писал: 

       Можно всѐ заветное покинуть,  

       Можно всѐ бесследно разлюбить, 

       Но нельзя к минувшему остынуть  

        Но нельзя о прошлом позабыть. 

4. В повести «Прощание с Матѐрой» В. Распутин рассказывает о 

маленькой деревушке, стоящей посреди могучей сибирской реки Ангары. По 

плану остров должен быть затоплен. Местным жителям кажется, что «свет 

пополам переломился». Автор с болью показывает, что с утратой корней, 

традиций может произойти непоправимое – разлив бездуховности, 

обмеление нравственности и потеря человечности. 

5. Д.С. Лихачев «Письма о добром и прекрасном»: « Если человек не 

любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих родителей, не 

ценит память о них, оставленную в саду, который они возделывали, в вещах, 

которые им принадлежали, — значит, он не любит их. Если человек не любит 

старые улицы, старые дома, пусть даже и плохонькие,— значит, у него нет 

любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятникам истории 

своей страны — он, как правило, равнодушен и к своей стране». 

 

Текст №9 (по В. Конецкому). Однажды ко мне на вахту, 

октябрьскую, осеннюю, ненастную, прилетели скворцы 

(1)Однажды ко мне на вахту, октябрьскую, осеннюю, ненастную, 

прилетели скворцы. (2)Мы мчались в ночи от берегов Исландии к Норвегии. 

(3)На освещѐнном мощными огнями теплоходе. (4)И в этом туманном мире 

возникли усталые созвездия… 

(5)Я вышел из рубки на крыло мостика. (6)Ветер, дождь и ночь сразу 

стали громкими. (7)Я поднял к глазам бинокль. (8)В стѐклах заколыхались 

белые надстройки теплохода, спасательные вельботы, тѐмные от дождя 

чехлы и птицы – распушѐнные ветром мокрые комочки. (9)Они метались 

между антеннами и пытались спрятаться от ветра за трубой. 

(10)Палубу нашего теплохода выбрали эти маленькие бесстрашные 

птицы в качестве временного пристанища в своѐм долгом пути на юг. 

(11)Конечно, вспомнился Саврасов: грачи, весна, ещѐ лежит снег, а деревья 
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проснулись. (12)И всѐ вообще вспомнилось, что бывает вокруг нас и что 

бывает внутри наших душ, когда приходит русская весна и прилетают грачи 

и скворцы. (13)Это не опишешь. (14)Это возвращает в детство. (15)И это 

связано не только с радостью от пробуждения природы, но и с глубоким 

ощущением родины, России. 

(16)И пускай ругают наших русских художников за старомодность и 

литературность сюжетов. (17)За именами Саврасова, Левитана, Серова, 

Коровина, Кустодиева скрывается не только вечная в искусстве радость 

жизни. (18)Скрывается именно русская радость, со всей еѐ нежностью, 

скромностью и глубиной. (19)И как проста русская песня, так проста 

живопись. 

(20)И в наш сложный век, когда искусство мира мучительно ищет 

общие истины, когда запутанность жизни вызывает необходимость 

сложнейшего анализа психики отдельного человека и сложнейшего анализа 

жизни общества, – в наш век художникам тем более не следует забывать об 

одной простой функции искусства – будить и освещать в соплеменнике 

чувство родины. 

(21)Пускай наших пейзажистов не знает заграница. (22)Чтобы не 

проходить мимо Серова, надо быть русским. (23)Искусство тогда 

искусство, когда оно вызывает в человеке ощущение пусть мимолѐтного, 

но счастья. (24)А мы устроены так, что самое пронзительное счастье 

возникает в нас тогда, когда мы ощущаем любовь к России. (25)Я не знаю, 

есть ли у других наций такая нерасторжимая связь между эстетическим 

ощущением и ощущением родины?  (По В. Конецкому) 

Задание 25. «Скворцы пробудили в душе автора текста 

воспоминания о Родине и множество других тѐплых чувств, для которых 

он пытается найти точные слова, прибегая при этом к использованию таких 

изобразительных средств, как _____ («деревья проснулись»), _____ 

(«вообще вспомнилось» в предложении 12, «вспомнился Саврасов…» в 

предложении 11) и _____ («пронзительное счастье» в предложении 24). 

Позицию автора помогает выразить такое синтаксическое средство, как 

_____ (предложение 25).» 

Список терминов: 

1 1)лексический повтор 

2 2)олицетворение 

3 3)синтаксический параллелизм 

4 4)парцелляция 

5 5)эпитет 

6 6)литота 

7 7)просторечное слово 

8 8)риторическое обращение 

9 9)сравнительный оборот 

1 10)риторический вопрос 
 

Ответ: 2,1,5,6 
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Алгоритм написания сочинения - рассуждения по русскому языку 

 

Вступление 1. Подлинное искусство облагораживает человека.  

     Искусство учит человека любить жизнь.  

     Нести людям свет высоких истин, «чистые ученья 

добра и правды» - в этом заключается смысл подлинного 

искусства. 

2. Люби, цени и защищай свою отчизну.  

    Любовь к родине проявляется не в громких словах, 

а в бережном  отношении к тому, что  тебя окружает. 

    Каждый из нас - живая частица реки времени, 

которая из  прошлого течет в  будущее. 

Родина... Родные места... Какой-то необъяснимой 

силой обладают они. В трудные дни нашей жизни мы 

возвращаемся в места, где прошли наши детство и юность. 

Постановка 

проблемы 

1) проблема назначения искусства (какое 

произведение можно считать произведением искусства?); 

2) проблема ощущения родины (с чем 

связано ощущение родины у русского человека?). 

С чем же связано ощущение родины у русского 

человека? Такую проблему перед читателями ставит 

известный российский писатель В. Конецкий. 

Комментарий 

к 

поставленной 

проблеме 

В. Конецкий считает, что в наше тяжелое, сложное 

время художникам не следует забывать о такой функции 

искусства, как «будить и освещать в соплеменнике чувство 

родины». И такие русские художники, как Коровин, 

Левитан, Серов, помогают поддерживать это чувство. Их 

пейзажи, на первый взгляд, просты и незатейливы. Но они 

и есть сама Россия, потому что в них заключено что-то, 

что пробуждает в человеке чувство патриотизма. Автор 

утверждает, что у русского народа существует 

«нерасторжимая связь между эстетическим ощущением и 

ощущением родины». 

Позиция 

автора 

1) настоящее произведение искусства "будит и 

освещает в соплеменнике чувство родины"; 

2) ощущение родины у русского человека - 

это ощущение счастья. 

Нельзя не согласиться с В. Конецким, который 

уверен, что ощущение родины у русского человека – это 

ощущение счастья. Воспоминания родной земли связаны у 

нас с самыми первыми радостями в жизни, с неосознанной 

еще благодарностью за нее. 

Собственная  
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позиция 

Аргумент 1) Многие фронтовики рассказывают о том, что 

солдаты меняли курево и хлеб на вырезки из фронтовой 

газеты, где публиковались главы из поэмы А. 

Твардовского «Василий Теркин». Значит, бойцам 

ободряющее слово порой было важнее пищи. 

Когда фашисты осадили Ленинград, на жителей 

города огромное воздействие оказала 7-я симфония Дмитрия 

Шостаковича. которая, как свидетельствуют очевидцы, дала 

людям новые силы для борьбы с врагом. 

2)Выдающийся русский певец Федор Шаляпин, 

вынужденный уехать из России, все время возил с собой 

какой-то ящик. Никто не догадывался, что в нем 

находится. Лишь спустя много лет близкие узнали, что 

Шаляпин хранил  в этом ящике горсть родной земли. 

Недаром говорится: родная земля и в горсти мила. 

Очевидно, великому певцу, горячо любившему свою 

отчизну, необходимо было ощущать близость и тепло 

родной земли. 

Фашисты, оккупировав Францию, предложили 

генералу Деникину, воевавшему против Красной Армии во 

время гражданской войны, сотрудничать с ними в борьбе 

против Советского Союза. Но генерал ответил резким 

отказом, потому что родина для него была дороже 

политических разногласий. 

Самым страшным наказанием в древности считалось 

изгнание человека из племени, города или страны. За 

пределами своего дома - чужбина: чужая земля, чужое 

небо, чужой язык ... Там ты совсем один, там ты никто, 

существо без прав и без имени. Вот почему покинуть 

родину значило для человека утратить все. 

  

Литературный 

аргумент 

Если крикнет рать святая:  

«Кинь ты Русь, живи в раю!», 

 Я скажу: «Не надо рая,  

Дайте родину мою».Есенин С. А. 

В.Распутин «Прощание с Матерой» (маленький 

клочок земли для Дарьи, героини повести, важнее всего на 

свете: здесь она родилась, здесь прошла ее жизнь, 

мучительно расставаться с родиной навсегда). 

Тема родины звучит во многих произведениях 

русских поэтов-классиков, проходит красной линией через 

все их творчество. Известный поэт Сергей Александрович 

Есенин писал: « Чувство родины - основное в моем 
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творчестве». Действительно, каждая строчка стихов С. А. 

Есенина проникнута горячей любовью к родной земле. Он 

родился и вырос в глубинке, среди необъятных русских 

просторов, среди полей и лугов, поэтому в сердце поэта с 

юных лет запала Россия. Все красоты родного края 

отразились в его стихах, полных любви к русской земле. О 

чем бы ни писал С. А. Есенин, даже в самые тяжелые 

минуты одиночества светлый образ родины согревал его 

душу. 

           Известный советский журналист Василий 

Михайлович Песков в своей статье «Чувство Родины», 

писал, как у каждой реки есть исток, так и у чувства 

Родины, есть свое начало. Эта могла быть речка в детстве, 

текущая в ивняках по степи, зеленый косогор с березами и 

пешеходной тропинкой. В. М. Песков считает, что 

разветвленное дерево чувства Родины должно иметь 

самый первый изначальный росток, и чем он крепче, тем 

быстрее дерево вырастет, тем зеленее его вершина. 

 

Заключение Действительно, Родина - как мать, одна и на всю 

жизнь! Другой такой родной никогда не будет. Это - 

корни, это - традиции, культура, это - все то, что делает 

человека сильнее, когда ощущается эта мощь. Все в этом 

мире имеет свои истоки. 

Итак, ощущение Родины — важнейшее чувство для 

каждого человека. 

 

 

 
Цитаты 

1. Человеку нельзя жить без родины, как нельзя жить без сердца (К. 

Паустовский). 

2. Потомство мое прошу брать мой пример: до издыхания быть верным 

отечеству (А. Суворов). 

3. Всякая благородная личность глубоко сознает свое кровное родство, 

свои кровные связи с отечеством (В. Белинский). 

4. Искусство призвано сохранять человеческое в человеке (Ю.Бондарев, 

русский писатель). 

5. Искусство создает хороших людей, формирует человеческую душу 

(П. Чайковский, русский композитор). 

6. Дело художника - рождать радость (К. Паустовский, русский  

писатель). 

7. Мы любим свое отечество, это воздух, которым мы дышим (Горький 

М). 
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Текст №10 (по Е. Сикирич). Пустой тратой времени являются 

попытки оценить взаимоотношения… 
1)Пустой тратой времени являются попытки оценить 

взаимоотношения, кропотливо и пристально проанализировать то, что нас 

разъединяет. (2)Основным всѐ-таки является другой вопрос, на который мы 

должны найти ответ, если хотим улучшить или спасти наши отношения: 

«Что нас объединяет?».  

(3)Мудрые справедливо говорили, что наши отношения с другими 

людьми будут  длиться столько же, сколько будет существовать то, что нас 

объединяет. (4)Если нас связывают дом, дача, деньги, внешняя 

привлекательность или любые другие краткосрочные вещи, которые сегодня 

есть, а завтра нет, то с первыми же проблемами в этой сфере будут 

поставлены под угрозу и наши взаимоотношения. (5)Связи, в которых людей 

уже ничего не объединяет, похожи на потѐмкинские деревни, где внешне всѐ 

нормально, но за красивым фасадом – одни проблемы и пустота. (6)Часто 

такие формальные связи хуже одиночества.  

(7)Людей объединяют совместно пережитые трудности и кризисные 

моменты. (8)Если в преодолении препятствий, в поиске решений все стороны 

в одинаковой мере прилагают усилия и сражаются за то, чтобы стало лучше, 

это не только укрепляет любые отношения, но и рождает новые, более 

глубокие, удивительные состояния души, открывающие новые горизонты и 

направляющие развитие событий в совсем иное русло.  

(9)Нужно научиться делать первый шаг, не теряя при этом самого себя 

и своего внутреннего достоинства. (10)Для взаимоотношений нужны двое, и 

любой наш шаг должен вызвать резонанс, отклик другого человека, за 

которым последует его реакция, его ответные шаги нам навстречу. (11)Если 

после наших продолжительных усилий такого не случается, то 

напрашивается один из выводов: либо мы делаем неверные шаги, либо наши 

взаимоотношения строятся на зыбкой почве, ибо держатся только на одном 

человеке и один человек пытается тащить на себе всѐ, а это уже абсурдно и 

искусственно.  

(12)Для успеха любых взаимоотношений нужно, чтобы обе стороны 

пытались преодолеть чувство собственничества и эгоизма. (13)Очень часто 

мы не видим индивидуальности, уникальности людей, которых любим, и 

продолжаем рассматривать их как отражение наших собственных взглядов, 

требований, представлений о том, какими они должны быть. (14)Мы не 

должны пытаться воспитывать и переделывать людей по своему образу и 

подобию. (15)Любовь требует ощущения воздуха и свободы души. (16)Люди, 

любящие друг друга, не растворяются друг в друге и не теряют своей 

индивидуальности; они – две колонны, поддерживающие крышу одного 

храма.                              (По Е. Сикирич*)  

* Елена Анатольевна Сикирич (род. в 1956 г.) – современный 

публицист, философ, психолог, общественный деятель.  
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Задание 25. «Автор заставляет читателя задуматься о важных для 

каждого человека понятиях. С этой целью уже в первом абзаце он использует 

(А)__________ («разъединяет» – «объединяет»). Синтаксическое средство – 

(Б)__________ (в предложениях 4, 13), троп – (В)__________(«они – две 

колонны, поддерживающие крышу одного храма» в предложении 16) и 

лексическое средство – (Г)__________ («делать первый шаг» в предложении 

9) помогают автору выразить своѐ отношение к сущности рассматриваемых 

понятий».  

Список терминов:  

1)  фразеологизм   

2)  литота   

3)  ряды однородных членов   

4)  ирония   

5)  метафора   

6)  антонимы   

7)  синтаксический параллелизм  

8)  экспрессивный повтор   

9) восклицательные предложения  

 Ответы: 6,3,5,1 

 

Информация о тексте. 

Основные проблемы  

1. проблема отношений с другими людьми (что объединяет людей?); 

2. проблема преодоления эгоизма в отношениях между людьми (как 

преодолеть эгоизм в отношениях двух любящих людей?); 

3. проблема «формальных» связей (почему «формальные» связи хуже 

одиночества?). 

Авторская позиция  

1. людей объединяют «пережитые трудности и кризисные моменты»; 

2. нужно преодолевать чувство собственничества и эгоизма; не надо 

пытаться переделывать людей; 

3. «формальным» связям свойственно притворство («потемкинские 

деревни»), которое порождает проблемы и пустоту. 

Аргументы 

1. А. С. Пушкин. «Евгений Онегин». «Эгоист поневоле», Онегин 

равнодушен к судьбам других людей, делает несчастливыми и самого себя, и 

других людей. 

2. Д.С. Самойлов: «Нет! Невозможно научиться себя и ближних 

понимать!» (советский поэт, ст-е 70-х гг.) 

3. В. Тендряков «Ночь после выпуска».  В ночь после выпуска 

одноклассники впервые в жизни решили откровенно сказать друг другу в 

глаза, что каждый из них думает о присутствующих. И выяснилось, что 
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каждый из них — бессердечный эгоист, ни в грош не ставящий самолюбие и 

достоинство другого. 

4. Ф.М. Достоевский «Братья Карамазовы». Старец Зосима 

неустанно восторгается божественностью мира, богоподобностью человека, 

учит любви к окружающим. 

5. Ф.М.Достоевский «Идиот». Князь Мышкин верит в 

возможность рая на земле, в способность людей преображаться. Он не судит 

людей, а открыто, по-братски, относится к окружающим. Главное его 

качество — смирение, способность понять другого и сострадание. Он 

считает, что красота «спасет мир». 

 

Текст №11 (по В. Харченко). Наукой заниматься трудно. 

(1)Наукой заниматься трудно. (2)Это хорошо знает тот, кто посвятил ей 

жизнь. (3)Научное призвание всегда связано с большой долей риска и 

смелости, поскольку учѐный взваливает на свои плечи заведомо 

трудную ношу и обязан проявлять поистине изощрѐнное терпение в своей 

работе, не говоря уже о ежедневно переживаемой им драме личной борьбы с 

интеллектуальной темнотой во имя достижения ясности. (4)Научная мысль 

примечательна тем, что она является одним из организующих начал 

человеческой психики и что она направлена на сохранение, постоянное 

обновление, исправление, пересмотр результатов своей деятельности. 

(5)Именно поэтому она предполагает смелость, постоянство, упорство, что и 

придаѐт будничному труду учѐного подлинный драматизм. 

(6)Наукой заниматься не только трудно. (7)Наукой заниматься 

необходимо. (8)Исследовательская деятельность – мудрый педагог – 

воспитывает личность, развивает память и наблюдательность, точность и 

тонкость мышления. (9)По-моему, чем больше людей получают навыки 

исследования, тем лучше обществу. (10)При помощи ума человек может не 

только познать мир, но может своей волей изменять среду обитания, 

создавать новое качество, не существовавшее до того в природе. 

(11)Наукой заниматься не только необходимо. (12)Наукой заниматься 

[…]. (13)Во-первых, потому, что преодолѐнная трудность приносит малень-

кое, но достаточно сильное, яркое счастье, вызывает желание повторить 

собственный подвиг и вновь испытать сладость победы. (14)Во-вторых, 

потому, что исследовательская деятельность придаѐт смысл повседневности. 

(15)В-третьих, потому, что настоящий учѐный получает удовольствие от 

самой черновой, собственноручно выполняемой работы. 

(16)Предмет познания неисчерпаем не только для разума, но и для на-

шей любви, наших чувств. (17)«Почему вы всю жизнь занимаетесь червя-

ми?» – спросили одного учѐного. (18)«Червяк такой длинный, а жизнь такая 

короткая», – ответил он. (19)Давно прозвучали эти слова, и вот недавно в 

одном из городков Австралии открыли… Музей червей, там посетителям 

предлагают почувствовать себя в роли червяка, проползти по лабиринту, 

побыть «внутри» червяка. (20)Вы хотели бы посетить этот музей? (21)Хотели 
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бы сводить туда своих детей? (22)Вы гордились бы этим музеем, если бы он 

был в вашем городе, рассказывали бы о нѐм своим гостям? (23)А вы 

подумайте, ведь началось всѐ с любви исследователей-одиночек к своим 

предметам исследования. 

(24)Труд и любовь. (25)Труд и удовольствие. (26)Труд и радость от 

труда, сразу же – радость, не тогда, когда плоды и результаты, а радость до 

вызревания плодов, в трепетном ожидании их и выращивании. 

(27)Наукой приятно заниматься потому, что она, как зонтик над голо-

вой, уберегает от мелких, въедливых, обвальных неприятностей, не позволяя 

им властвовать душой. (28)Обида на товарища, сказавшего не то или не так, 

критика со стороны начальства, скандал в семье, непонятное недомогание – 

любой негативный фактор теряет силу, как только мы погружаемся в мир 

собственных исследований. (29)Даже самый искусный мозг не способен 

одновременно классифицировать накопленный материал и накопленные 

неприятности. (30)В этом плане наука целебна для здоровья. (31)Наука 

помогает пережить даже беду, поскольку, хоть и на короткий срок, но сильно 

и крепко овладевает пострадавшим сознанием. (По В. Харченко) 

Задание 25.«Автор статьи широко употребляет разнообразные 

средства выразительности: такой приѐм, как _____ (предложения 20 –23), и 

синтаксическое средство -_____ (предложения 8, 27). Желая убедить 

читателя, В. Харченко использует такие средства выразительности, как 

_____ (предложения 1, 6, 7, 11, 12) и _____ («испытать сладость победы», 

«не позволять властвовать» и т.п.)». 

Список терминов: 

1 1)ряды однородных членов 

2 2)литота 

3 3)экспрессивный повтор 

4 4)ирония 

5 5)парцелляция 

6 6)диалектизм 

7 7)книжная лексика 

8 8)диалог с читателем 

9 9)восклицательные предложения 

Ответ: 8,1,3,7 

 

Алгоритм написания сочинения - рассуждения по русскому языку 

 

Вступление Познание мира ничем нельзя остановить.  

Цель науки - делать человека счастливым. 

Постановка 

проблемы 

В данном тексте В.Харченко раскрывает 

проблему роли науки в жизни людей, еѐ влияние на 

материальный и духовный миры. 

Комментарий к 

поставленной 
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проблеме  

Позиция автора  

Собственная 

позиция 

 

Аргумент Архимед, зная о том, что человек страдает от 

засухи, от голода, предложил новые способы 

орошения земель. Благодаря его открытию резко 

выросла урожайность, люди перестали бояться 

голода. 

Выдающийся ученый Флеминг открыл 

пенициллин. Этот лекарственный препарат спас 

жизни миллионам людей, которые прежде умирали 

от заражения крови. 

Стремление познавать новое живет в каждом 

из нас, и порою это чувство настолько овладевает 

человеком, что заставляет его переменить 

жизненный путь. Сегодня мало кто знает, что 

Джоуль, открывший закон сохранения энергии, был 

поваром. Гениальный Фарадей начинал свой путь 

разносчиком в лавке. А Кулон трудился инженером 

по крепостным сооружениям и физике отдавал лишь  

свободное от работы время. Для этих людей поиск 

нового стал смыслом жизни. 

Литературный 

аргумент 

В романе «Двадцать тысяч лье под водой» 

Ж. Верн считал, что путь к прогрессу прокладывают 

открытия науки и достижения техники, и что именно 

они, в конце концов, приведут человечество к 

идеальному будущему. 

В рассказе русского фантаста И.А.Ефремова  

«Пять картин» высказана идея использования 

льдов Антарктиды в качестве источника пресной 

воды для орошения засушливых районов планеты. В 

настоящее время существует множество подобных 

технически обоснованных проектов. 

В романе «Туманность Андромеды» 

русского фантаста И.А.Ефремова  высказана идея 

наблюдательной станции-робота, сбрасываемой на 

исследуемую планету для передачи данных о ее 

физических условиях. Начиная с 60-х годов 

автоматические станции побывали на поверхностях 

Луны, Венеры и Марса. 

Заключение  
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Текст №12 (по Д. Гранину). Упражняется ли милосердие в нашей 

жизни? 

(1)Упражняется ли милосердие в нашей жизни? (2)...Есть ли 

постоянная принуда для этого чувства? (3)Часто ли мы получаем призыв к 

нему? (4)В «Памятнике», где так выношено каждое слово, Пушкин итожит 

заслуги своей поэзии классической формулой: 

И долго буду тем любезен я народу, 

Что чувства добрые я лирой пробуждал, 

Что в мой жестокий век восславил я свободу 

И милость к падшим призывал. 

(5)Как бы ни трактовать последнюю строку, в любом случае она есть 

прямой призыв к милосердию. (6)Стоило бы проследить, как в поэзии и в 

прозе своей Пушкин настойчиво проводит эту тему. (7)От «Пира Петра 

Первого», от «Капитанской дочки», «Выстрела», «Станционного 

смотрителя» – милость к падшим становится для русской литературы 

нравственным требованием, одной из высших обязанностей писателя. (8)В 

течение XIX века русские писатели призывают видеть в таком забитом, 

ничтожнейшем чиновнике четырнадцатого класса, как станционный 

смотритель, человека с душой благородной, достойной любви и уважения. 

(9)Пушкинский завет милости к падшим пронизывает творчество Гоголя и 

Тургенева, Некрасова и Достоевского, Толстого и Короленко, Чехова и 

Лескова. 

(10)Это не только прямой призыв к милосердию вроде «Муму», но это 

и обращение писателей к героям униженным и оскорблѐнным, сирым, 

убогим, бесконечно одиноким, несчастным, к падшим, как Сонечка 

Мармеладова, как Катюша Маслова. 

(11)Живое чувство сострадания, вины, покаяния в творчестве больших 

и малых писателей России росло и ширилось, завоевав этим народное 

признание, авторитет. 

(12)Милость к падшим призывать – воспитание этого чувства, 

возвращение к нему, призыв к нему – необходимость настоятельная, 

труднооценимая. (13)Я убеждѐн, что литература наша, тем более сегодня, не 

может отказаться от пушкинского завета.               (По Д.Гранину) 

 

Алгоритм написания сочинения - рассуждения по русскому языку 

 

Вступление  

Постановка 

проблемы 

Тема статьи Д.Гранина - нравственность, а точнее 

одна из еѐ составляющих - милосердие. 

Автор статьи поднимает актуальную проблему: 

является ли чувство милосердия устаревшим? 

Комментарий 

к 

поставленной 

Свои рассуждения писатель начинает с тезиса, что 

милосердие устарело. 

Аргументом является то, что даже в словаре слово 
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проблеме «Милосердие» отмечено как устаревшее и в 

подтверждение своей мысли приводит пример, когда в г. 

Ленинграде была переименована улица Милосердия. 

Для того чтобы мы понимали, как важна эта 

проблема, автор рассказывает о том, что милосердие - 

«древнее необходимое чувство, свойственное всему 

живому». 

В конце своих размышлений Д.Гранин приходит к 

выводу, чтобы милосердие не утрачивалось из нашей 

жизни его необходимо тренировать. 

Позиция 

автора 

Позиция самого Д.Гранина ярко выражена в 

последнем абзаце: автор убежден, что воспитание чувства 

милосердия в современном обществе – необходимость. 

Автор не обличает, не критикует, он обращает наше 

внимание на то, как дорого чувство милосердия. 

Такое отношение писателя не случайно, будучи 

совсем молодым, он прошел Великую Отечественную 

войну и видел много примеров проявления милосердия, 

спасших жизни людей.  

Собственная 

позиция 

 

Аргумент Ведь в современном обществе порой многие люди 

забывают, что такое милосердие. 

Я считаю, причиной является тот факт, что с 

переменной власти, развалом СССР, в годы перестройки 

много людей было обмануто. В связи с этим народ стал 

менее доверчивым и более безжалостным, тем самым 

изжив милосердие в своих сердцах. В дальнейшем это 

отразилось на воспитании последующего поколения. Но, 

по моему мнению, немало людей склонно к состраданию и 

всѐ-таки проявляет милосердие. 

Я знаю историю, свидетелем которой был. В детской 

онкологии, когда маленькой девочке нужна была срочная 

пересадка костного мозга, врачи долгое время не могли 

найти донора. После рекламы, опубликованной в СМИ, 

откликнулся молодой человек, полностью подходивший 

по всем требованиям. Он согласился помочь и отдать 

часть своего костного мозга. Первый забор стволовых 

клеток прошел для него тяжело: молодой человек 

испытывал ужасную боль. Позже оказалось, что взятого 

количества не хватило и нужно еще, иначе ребенок умрет, 

и, кроме того, в этот раз нельзя было применять анестезию 

из-за риска здоровью. Несмотря на это молодой человек 

согласился снова отдать часть костного мозга. Благодаря 
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этому девочка выжила и была благополучно выписана 

домой. 

Литературный 

аргумент 

     Милосердной к раненым была и Наташа  Ростова,  

когда отдала подводы, перевозившие их домашний скарб. 

Милосерден и Платон Каратаев из того же романа  

Л.Н.Толстого, шьющий рубашку врагу-французу. Для  

него он не враг, а такой же человек, как и он. 

Заключение        Подводя итог, скажу, что статья заставила меня 

задуматься о нравственности, а точнее об одной из еѐ 

составляющих – милосердии. Безусловно, в наше время, 

когда общество почти совсем забыло о взаимопомощи и к 

чужому горю относится равнодушно, все же остается 

лучик надежды, что люди поймут, как важно милосердие в 

нашей жизни. 

 

Текст №13 (по Астафьеву В.П.). Вот уже одиннадцать лет, как я 

возвратился на родину…  

(1) Вот уже одиннадцать лет, как я возвратился на родину, купил избу в 

Овсянке, в родном переулке, против бабушкиного и дедушкиного дома.  

(2) В первые годы, когда в моѐм селе было ещѐ много старожилов и оно 

не превратилось в придаток пригородных дачных посѐлков, я любил поздним 

вечером, «после телевизора», пройти по спящим улицам, сделать круг, 

посмотреть, повспоминать, подумать, подвести итоги жизни вот этого села, в 

котором от былого скоро останется лишь название. 

(3) Из Овсянки вышли академик, два майора и один полковник, 

несколько приличных учителей и врачей, два-три инженера, много шофѐров, 

трактористов, мотористов, мастеровых людей и много-много солдат, которые 

полегли на чужой стороне. 

(4) Какую же память оставляет за собой моѐ родное село? (5) Чего и 

кого оно помнит? 

(6) В поселковом совете нет ни летописи, ни документов, ни метрик, ни 

бумаг о том, откуда село взялось, кто и как основал его, почему так назвал. 

(7) Оставшиеся ещѐ в живых старые мои односельчане помнят бабушек и 

дедушек, редко — прадеда и прабабушку. (8) Новые жители не помнят, не 

знают и знать не хотят никого и ничего; они живут только сегодняшним 

днѐм. (9) Думаю, что ничего, кроме наживы, их не интересует. 

(10) Росла на околице криво саженная и оттого криво сидящая ель, 

раскинула подол по земле, вольная, пышнотелая. (11) А рядом — редкостной 

красоты куст саранки. (12) Высокая, со стволом толщиной в руку, была она в 

средине лета всегда густо увешана серѐжками. (13) «Это душа всех 

погубленных младенцев единым цветком взошла»,— (14) сказала мне уже 

древняя наша соседка. 

(15) И я подумал, что две мои маленькие сестры, умершие в доме деда 

и прадеда, тоже двумя серѐжками на пышном стебле отцвели. 
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(16) Хваткий мужик из современных хозяев жизни пришѐл с 

бензопилой и бульдозером, вырвал куст, свалил ель, испилил еѐ на дрова, 

везде понасажал картошки. 

(17) Выродились ягоды и нежные цветы; от кислотных дождей, 

выпадающих с неба, сорок самых распространѐнных и нежных растений 

исчезло из леса и с полян только вокруг села. (18) Исчезли наши чудные 

деревенские и лесные поляны. (19) Леса вокруг села выжжены, обрублены 

под дачные участки. (20) Российский человек, не вынеся города и его 

промышленного ада, в панической спешности возвращается к земле, 

осваивает пятачок свой, лепит избушку из ворованного стройматериала с 

претензией на заграничную виллу. (21) Вчерашний крестьянин, он 

становится ничтожным собственником махонького царства, готовым урвать 

хоть шерсти клок с паршивой овцы, то есть с государства. 

(22) Воспоминания о прошлой и близкой сердцу жизни тревожат меня, 

рождают щемящую тоску о чѐм-то безвозвратно утерянном. (23) Что будет с 

этим малым, привычным и дорогим мне миром, кто сохранит моѐ село и 

память о людях, живших здесь? (Астафьев В.П.) 

 

Алгоритм написания сочинения - рассуждения по русскому языку 

 

Вступление Виктор Астафьев - известный русский писатель, 

автор книг о деревенских людях и войне, о любви и 

смерти. Данный текст – это фрагмент из повести 

«Последний поклон». 

Постановка 

проблемы 

Что значит для человека память о прошлом? Этот 

вопрос, на мой взгляд, больше всего волнует автора. 

Комментарий 

к 

поставленной 

проблеме 

Проблема, затрагиваемая В.Астафьевым, имеет 

многолетнюю историю, но, тем не менее, она не теряет 

своей актуальности и будет оставаться злободневной до 

тех пор, пока существует жизнь на земле. Размышления 

рассказчика о том, как он возвращается в родное село, 

думает о переменах, которые произошли за время его 

отсутствия и которые происходят в настоящее время, 

удивляют своей проникновенностью. Овсянка для 

повествователя – это место, где можно «повспоминать, 

подумать, подвести итоги жизни».  

«Какую же память оставляет за собой моѐ родное 

село? Чего и кого оно помнит?»- с горечью вопрошает 

рассказчик. Он искренне обеспокоен тем, что люди 

живут «только сегодняшним днѐм», живут «ради 

наживы», что безвозвратно рушатся нити между 

прошлым и будущим. Таким образом, вырисовывается 

авторская позиция. В.Астафьев, безусловно, считает, что 

память о родине, о своих корнях, дедах и прадедах 
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священна. 

Позиция 

автора 

Невозможно не согласиться с мыслями писателя. 

Поистине благородными людьми можно назвать тех, 

кто, вопреки жизненным невзгодам, сохраняет 

незримую связь с малой родиной, уважительно 

относится к своему прошлому. 

Собственная 

позиция 

 

Аргумент  

Литературный 

аргумент 

К числу таких людей можно отнести Николая 

Николаевича Бессольцева из повести В.Железникова 

«Чучело», деда Лены. Он через тридцать лет 

возвращается в родной город, восстанавливает дом 

своего отца, собирает картины, доставшиеся от прадеда-

художника, а потом дарит коллекцию городу.  

Малая родина – это колыбель детства, место, где 

человек формируется как личность, где закладываются 

основы нравственного воспитания. И если человек 

помнит об этом, то его не изменит ни время, ни мода, ни 

окружающие люди. Так, Татьяна Ларина из романа 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин» выходит замуж, 

становится блестящей светской дамой, но за внешним 

лоском в ней легко угадывается та прежняя 

провинциальная барышня, которая всѐ готова отдать «за 

полку книг, за дикий сад».  

Заключение Тревожные мысли рассказчика, его «щемящая 

тоска о чѐм-то безвозвратно утерянном» не может 

оставить нас равнодушными. Прочитав текст 

В.Астафьева, я в очередной раз задумалась о том, что 

человек остаѐтся настоящим человеком, пока сохраняет 

свою кровную связь с родным домом, со своим 

детством, пока в нѐм жива светлая память о прошлом. 

Утрачивая связующую нить между прошлым и 

настоящим, мы превращаемся в «иванов, не помнящих 

своего родства». 

 

Текст №14 (по В.П. Астафьеву). Со стыдом вспоминаю… 

(1)Со стыдом вспоминаю, сколько бесценного уничтожил я, уничтожил 

безвозвратно. 

(2)В нынешней квартире моей нет ни одной старой вещи, ничего из 

того, что когда-то принадлежало родителям, связано было бы с жизнью отца, 

деда, ничего фамильного, наследованного. (3)Низенькие эти трѐхногие 

столики, да диван-кровать с поролоновой начинкой, да полки, где те же 

книги, что и у всех, - новые, новѐхонькие. (4)Была, правда, старая настольная 
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лампа, купленная в комиссионном, чужая старина, не вызывающая никаких 

воспоминаний, поэтому ничем не дорогая. (5)Такие вещи стоят столько, 

сколько они стоят... (6)Из них не составишь цепь времѐн. 

(7)Однажды я попал в маленький старинный городок на берегу 

Онежского озера, и Николай Иванович, учитель истории, показал мне 

местный музей. (8)Вытянутый одноэтажный деревянный дом, бывшая школа, 

стоял на окраине в запущенном саду. (9)Музей был создан руками Николая 

Ивановича. (10)Четверть века он собирал всѐ, что относилось к истории края. 

(11)Оружие времѐн Гражданской войны, красноармейские книжки, 

фотографии. (12)Но больше всего занимали его предметы быта. (13)Он 

выпрашивал старые самовары, плакаты, прялки, даже мебель. (14)Из дальней 

деревни он притащил на себе тяжеленный почтовый ящик александровских 

времѐн, фонарь, вывеску земской больницы. (15)Чего тут только не было! 

(16)Старая деревянная посуда, берестяные игрушки, вплоть до берестяного 

мячика. (17)Детские грабли, весело разукрашенные, чтобы приохотить 

ребятишек к работе, жестяные банки из-под монпансье и чая, тетрадки 

первых лет революции, календари, кованые замки, вышитые рубахи... 

(18)Из этого складывался быт, который я уже не застал или который 

застал лишь краешком. (19)Вещи, среди которых вырастали наши родители, 

были незаметной обыденностью, а ныне они диковинные, даже непонятные: 

сапожные колодки, ухват, песочница. (20)По ним можно было представить, 

как они жили, - и бедность, и тяжесть работы, и веселье. 

(21)Это была не только этнография и не только история, но и та 

повседневная жизнь, которую так трудно восстановить, которая у каждого 

поколения своя и которая уходит с ним... (По В. Астафьеву). 

 

Алгоритм написания сочинения - рассуждения по русскому языку 

 

Вступление  Связь  поколений…Что  стоит  за  этими, казалось  

бы  незамысловатыми  словами? 

Постановка 

проблемы 

В данном фрагменте автор, на мой взгляд, 

поднимает именно проблему связи между поколениями. 

Комментарий 

к 

поставленной 

проблеме 

Герой В.Астафьева «со стыдом» вспоминает, 

сколько бесценного уничтожил» он, «уничтожил 

безвозвратно. Он сожалеет о том, что у него не осталось 

ни одной фамильной вещи, что он ничего не 

унаследовал, как будто разорвалась «цепь времѐн». 

Писатель рассказывает и о другом человеке – учителе 

истории Николае Ивановиче, который по крупицам 

собирает четверть века старинные вещи не из 

этнографического интереса, а ради того, чтобы 

восстановить, не утратить связи между поколениями. 

Позиция 

автора 

Таким образом, вырисовывается авторская 

позиция: каждый человек должен стремиться к тому, 
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чтобы сохранить хоть какую-то старинную вещь, 

особенно дорогую для родителей, дедушек и бабушек, 

прадедушек и прабабушек. Эта вещь должна вызывать 

особые воспоминания. 

Собственная 

позиция 

Невозможно не согласиться с мыслями автора. 

В.П.Астафьев прав в том, что фамильные вещи 

помогают сохранить, оживить воспоминания о близких 

людях, не разорвать цепь времѐн. 

Аргумент  

Литературный 

аргумент 

Вспомним героя А.И.Куприна Желткова. Он 

дарит княгине Вере Николаевне, своей возлюбленной, 

фамильную драгоценность, гранатовый браслет, 

доставшийся ему от матери. Желтков свято бережѐт его 

и решает расстаться с ним только перед смертью. 

Память о прошлом хранят не только предметы 

быта, драгоценности, но и, например, письма, 

фотографии, документы.  

В повести «Последний поклон» В.П.Астафьева 

есть глава, которая называется «Фотография, на которой 

меня нет». Герой рассказывает о том, как в сельскую 

школу приезжал фотограф, а он из-за болезни не смог 

запечатлеться. Учитель принѐс Витьке фотографию. 

Прошло много лет, но этот снимок герой сохранил, 

несмотря на то что на нѐм не было его. Он смотрит на 

неѐ и вспоминает своих одноклассников, думает об их 

судьбах. Как говорит герой, «деревенская фотография – 

своеобычная летопись нашего народа, настенная его 

история». 

Заключение В заключение хотелось бы сказать, что у каждого 

человека должна быть сокровенная вещь из прошлого, 

которая поможет ему сохранить связь между 

поколениями и передать память своим детям и внукам. 

 
Текст№15 (по В.П.Астафьеву). Рассказать о тех, кто снимает 

шапки с чужих голов? 

(1) Рассказать о тех, кто снимает шапки с чужих голов? (2) Кто портит 

телефоны-автоматы? (3) Кто разрушает автобусные остановки просто так, с 

тоски и от буйства сил? (4) Кто стонет и визжит во время сеанса в 

кинотеатре, выражая свое эстетическое чувство? (5) Кто врубает на всю ночь 

проигрыватели, чтобы повеселить соседей? (6) Кто... 

(7) Но пакостников по сравнению с порядочными людьми все же не так 

много. (8) Откуда же такое чувство, что мы порой опутаны ими? (9) Не 

оттого ли, что мы примирились с ними, опустили руки? (10) Владимир Даль, 

опять же он, батюшка, давно и во все времена дающий нам точные ответы, 
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называет пакость скверной, мерзостью, гадостью, злоумышлением, да еще 

дьявольским, и советует: «Всякую пакость к себе примени... На пакость 

всякого станет...» 

(11) Пакость чаще всего творится скрытно.(12)Если бы ее «засветили», 

если бы видно сделалось, она, быть может, и прекратилась, ибо пакость, хотя 

и не всегда любит и часто не приемлет зрителя, все же иногда и при зрителе 

происходит и для него делается. (13) Если бы пакостить негде было, не 

рыхлилась бы для нее почва, нечем бы стало ей прикрываться, пришлось бы 

нам кончать с очень многими дурными наклонностями. 

(14) Пакость многообразна, границы ее бывают размыты житейским 

морем или сомкнуты с некими нагромождениями, разломами. (15) Пакость 

может быть незаметной, но безвредной никогда не была и не будет. 

(16) Ох, сколько мы слов извели, сколько негодования высказали, 

сердце изорвали, нервы извели, вывесок больше всех грамотных народов 

написали, и все с приставкой «не»: «не курить!», «не бросать», «не 

переходить», «не шуметь», «не распивать». (17) И что же, пакостник унялся? 

(18) Притормозил? (19) Засовестился? (20) Тут лишь одно средство 

возможно, оно, это верное средство, мудрым батюшкой Крыловым 

подсказано более ста лет назад: «Власть употребить!» 

(21) И силу, добавлю я, всеобщую, народную! (В. Астафьев) 

 

Алгоритм написания сочинения - рассуждения по русскому языку 

 

Вступление В.П. Астафьев, по мнению многих почитателей 

его таланта, самый совестливый писатель ХХ века, к 

сожалению, уже ушедший из жизни. Автор ярких 

романов, повестей «Печальный детектив», «Царь-

рыба», «Прокляты и убиты», В.П. Астафьев часто 

обращался к публицистике, освещая злободневные 

вопросы современности. Не оставались за пределами 

его внимания и вечные вопросы: о добре и зле, о 

любви и ненависти, о дружбе и предательстве, о долге 

и бесчестии. И это его размышление о нравственной 

проблеме отсутствия культуры в современном мире, 

несомненно, вызовет у всех читателей душевный 

отклик.  

Постановка 

проблемы 

Что чаще всего портит нашу жизнь? Пакость и 

пакостники. Именно об этом явлении пишет 

В.П. Астафьев. К сожалению, проблема эта в нашем 

обществе слишком велика.  

Комментарий к 

поставленной 

проблеме 

Шагу не ступишь, чтобы не столкнуться с 

проявлением пакости: надписи на стенах, грязь на 

улицах, грубость, хамство, повсеместное 

бескультурье. 



55 
 

Позиция 

автора 

Мне кажется, что главная мысль этого текста, 

авторская  позиция не в том, чтобы применить силу 

народную, а в том, чтобы ―не рыхлилась почва‖ под 

ногами пакостников. 

Собственная 

позиция 

 

Аргумент   

Литературный 

аргумент 

Для этого надо воспитывать людей с детства, и 

не ―прописями‖, как это делал отец Чичикова (―вечная 

пропись на столе: не лги, послушествуй старшим и 

носи добродетель в сердце‖), а своими делами, 

поступками. Что из этих ―наставлений‖ получилось, 

мы знаем: Чичиков — мошенник. Нужно с детства 

прививать ―дух благородных желаний‖, желаний 

совершать красивые поступки. Какие стремления в 

ребѐнке воспитаешь, такого человека и получишь. 

Не зря русская пословица гласит: ―Того Иван не 

разумеет, чего Ванюша не выучит‖. 

Заключение Таким образом, решение поднятой писателем 

проблемы мне видится в семейном воспитании, в 

семейных традициях. 

 
Текст №16 (по А.И. Куприну). До моего сведения дошло, что вы не 

только написали… 

 

(1) – До моего сведения дошло, что вы не только написали, но и отдали 

в печать какое-то там Сочинение и читали его вчера юнкерам. (2) Правда ли 

это? 

          (3) – Так точно, господин капитан. 

          (4) – Потрудитесь сейчас же принести мне это произведение вашего 

искусства. 

          (5) Александров побежал к своему шкафчику. 

          (6) – Пожалуйте, господин капитан, – сказал юнкер, подавая листки. 

          (7) Дрозд сухо приказал: 

(8) – Сейчас же отправляйтесь в карцер на трое суток. (9) А журналишко ваш 

я разорву на мелкие части и выброшу. 

         (10) И вот Александров в одиночном карцере – изнывающий от скуки, 

безделья и унижения. (11) Вчера ещѐ триумфатор, гордость училища, 

молодой, блестяще начинающий писатель, он нынче только наказанный 

жалкий первокурсник. 

          (12) Иногда, ложась на деревянные нары и глядя в высокий потолок, 

Александров пробовал восстановить по памяти слово за словом текст своей 

прекрасной сюиты. (13) И вдруг ему приходило в голову ядовитое сомнение. 

(14) Чем более он теперь вчитывался мысленно в рассказ, тем более находил 
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в нѐм тусклые места, натяжки, ученическое напряжение, невыразительные 

фразы. 

            (15) «Но ведь в редакциях не пропускают вещей 

неудовлетворительных, – пробовал он себя утешить. (16) – Вот принесут 

какую-нибудь чужую книжку, и я отдохну, отвлекусь, и опять всѐ будет 

хорошо». 

             (17) Вечером сторож постучался в дверь карцера. 

(18) – Вам, господин юнкер, книжку принесли. 

(19) Эта книга, сильно потрѐпанная, была совершенно незнакома 

Александрову.(20) "Казаки". (21) Сочинение графа Толстого» – стояло на 

обложке.(22) Начал он читать эту повесть в шесть вечера, читал всю ночь не 

отрываясь, а кончил уже тогда, когда утренний свет проник сквозь 

решѐтчатую дверь карцера. 

(23) – Что же это такое? – шептал он, потрясѐнный и очарованный. (24) – 

Господи, что же это за великое чудо? (25) Обыкновенный человек, даже ещѐ 

и с титулом графа… и вдруг самыми простыми словами, без всяких следов 

выдумки взял и рассказал о том, что видел, и у него выросла несравненная, 

недосягаемая и совершенно простая повесть.(26) И тут вдруг оборвался 

молитвенный восторг Александрова. (27) «А я-то, я. (28) Как я мог 

осмелиться взяться за перо, ничего в жизни не видя и не умея… (29) К чѐрту! 

(30) Конец баловству!» 

(31) Дрозд продержал Александрова вместо трѐх суток только двое. (32) На 

третий день он сам пришѐл в карцер и выпустил арестованного. 

(33) – Вы знаете, – спросил он, – за что были арестованы? 

(34) – Знаю, господин капитан. (35) За то, что написал самое глупое и пошлое 

Сочинение, которое когда-либо появлялось на свет Божий. 

(36) – Не согласен, – возразил Дрозд с мягкой интонацией. (37) – Но вы 

должны были доложить о рукописи по уставу. (38) А теперь идите в роту и, 

кстати, возьмите с собою ваш журнальчик. (39) Нельзя сказать, чтобы очень 

уж плохо было написано.                      (По А.И. Куприну). 
 

Алгоритм написания сочинения - рассуждения по русскому языку 

 

Вступление Каждый человек в своей жизни видит для себя 

определѐнную цель и дело, которому он бы посвятил 

свою жизнь. Но человек, как существо социальное, 

зависит от другого человека. И часто люди принимают 

за идеалы чужие ценности, которые несут в себе, как 

положительный, так и отрицательный характер. 

Постановка 

проблемы 

Одна из главных тем, затронутая в тексте, – это 

проблема истинных и ложных ценностей. На 

протяжении многих времѐн высокая цель и служение 

идеалам позволяли человеку раскрыть заложенные в нем 

силы. А служить делу жизни, не поддаваясь внешним 

негативным воздействиям - вот главная цель человека. 
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Комментарий 

к 

поставленной 

проблеме 

Автор убеждѐн, что любой человек, который 

любит и знает своѐ дело, может создать абсолютно 

недосягаемую и одновременно настолько простую и 

жизненную вещь. А.И. Куприн подтверждает это, вводя 

в свой текст Сочинение графа Толстого «Казаки», 

которое позволило Александрову взглянуть на мир 

совершено по-другому. 

Позиция 

автора 

Нельзя  не  согласиться  с  автором  в  том, что 

единственное, что нужно  людям – это понять смысл, 

раскрыть идею, а потом и последовать за ней. 

Собственная 

позиция 

Я полностью солидарна с мнением автора, ведь 

многие вещи, окружающие нас и кажущиеся нам 

слишком сложными, на самом деле оказываются 

неимоверно простыми и понятными. 

Аргумент Идею верности своим ценностям можно увидеть в 

поступке Жанны Д’Арк. 75 лет Франция вела 

безуспешную войну с английскими захватчиками. 

Жанна поверила, что именно ей суждено спасти 

Францию. Молодая крестьянка уговорила короля дать 

ей небольшой отряд и смогла сделать то, что не 

удавалось умнейшим военачальникам: она зажгла своей 

неистовой верой людей. После многих лет позорных 

поражений французы, наконец, смогли победить 

захватчиков. 

Примером человека, хранившим верность своему 

призванию, поистине является итальянский поэт и 

философ Д. Бруно. Восемь лет он провел в застенках 

инквизиции. От него требовали, чтобы он отрекся от 

своих убеждений, и обещали за это сохранить ему 

жизнь. Но Джордано Бруно не стал торговать своей 

правдой, своей верой. 

Литературный 

аргумент 

Образ помещика Плюшкина в поэме Н.В.Гоголя 

"Мѐртвые души" олицетворяет полное омертвение 

человеческой души, гибель сильной личности, без 

остатка поглощѐнный страстью скупости. Эта страсть 

стала причиной разрушения всех родственных и 

дружеских связей, а сам Плюшкин просто потерял 

человеческий облик. Чичиков при первой встречи не мог 

понять, кто перед ним: "Мужик или баба". 

И.Бунин в рассказе "Господин из Сан-

Франциско" показал судьбу человека, который служил 

ложным ценностям. Богатство было его кумиром, 

смыслом жизни. Но когда американский миллионер 

умирает и возвращается обратно в трюме, то 



58 
 

оказывается, что подлинное счастье, истинный смысл 

жизни был совсем не в богатстве. Его помнили и 

почитали ровно столько, сколько он был жив, как только 

он умирает - о нѐм все забывают. 

Заключение Когда размышляешь над этими фактами, то 

понимаешь как важно, чтобы человеком руководила 

цель. И именно ценности являются фундаментом, 

опорой для дальнейшего продвижения. 

 

Текст №17 (по Д.С. Лихачеву). Память одно из важнейших свойств 

бытия… 

 (1) Память одно из важнейших свойств бытия, любого бытия: 

материального, духовного, человеческого. 

 (2) Лист бумаги. (3) Сожмите его и расправьте. (4) На нем останутся 

складки, и если вы сожмете его вторично часть складок ляжет по прежним 

складкам: бумага обладает памятью. 

 (5) Памятью обладают отдельные растения, камень, на котором 

остаются следы его происхождения и движения в ледниковый период, 

стекло, вода и т.д. 

(6) А что говорить о генетической памяти памяти, заложенной в веках, 

памяти, переходящей от одного поколения живых существ к следующим. 

(7) При этом память вовсе не механична. (8) Это важнейший 

творческий процесс. (9) Запоминается то, что нужно; путем памяти 

накапливается добрый опыт, образуется традиция, создаются бытовые 

навыки, семейные навыки, трудовые навыки, общественные институты. 

(10) Память противостоит уничтожающей силе времени. 

 (11) Это свойство памяти чрезвычайно важно. (12) Принято 

примитивно делить время на прошедшее, настоящее и будущее. (13) Но 

благодаря памяти прошедшее входит в настоящее, а будущее как бы 

предугадывается настоящим, соединенным с прошедшим. 

(14) Память преодоление времени, преодоление смерти. 

(15) В этом величайшее нравственное значение памяти. (16) 

Беспамятный это, прежде всего, человек неблагодарный, безответственный, а 

следовательно, и неспособный на добрые, бескорыстные поступки. 

(17) Безответственность рождается отсутствием сознания того, что 

ничто не проходит бесследно. (18) Человек, совершающий недобрый 

поступок, думает, что поступок этот не сохранится в памяти его личной и в 

памяти окружающих.  

(19) Он сам, очевидно, не привык беречь память о прошлом, 

испытывать чувство благодарности к предкам, к труду, их заботам и поэтому 

думает, что и о нем все будет позабыто. 

(20) Совесть это в основном память, к которой присоединяется 

моральная оценка совершенного. (21) Но если совершенное не сохраняется в 

памяти, то не может быть и оценки. (22) Без памяти нет совести. 
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(23) Вот почему так важно воспитываться в моральном климате 

памяти: памяти семейной, памяти народной, памяти культурной. 

                                                                               (По Д.С. Лихачеву).  

 
Алгоритм написания сочинения - рассуждения по русскому языку 

 

Вступление  

Постановка 

проблемы 

Д.С. Лихачев говорит нам о том, что память 

творческий процесс, с ее помощью  человечество 

преодолевает время и смерть, совесть и память тесно 

взаимосвязанные понятия. 

Комментарий 

к 

поставленной 

проблеме 

Память чрезвычайно важное свойство 

человеческого разума, души. Человек, который утратил 

ее, теряется в этом мире. Это, прежде всего, потеря 

ориентации душевной, морально-нравственной. С 

утратой памяти многое, накопленное опытом и годами, 

исчезает, появляется пустота, а с нею потребность чем-

то заполнить ее вновь. Для такого человека 

беспамятство мука. 

Позиция 

автора 

Нельзя не  согласиться  с  автором, рассуждающем 

и о другом беспамятстве неблагодарности, 

неспособности ответить добром на добро или испытать 

чувство искренней признательности другому человеку. 

Собственная 

позиция 

 

Аргумент Например, тем, кто когда-то жертвовал своей 

жизнью во имя светлого будущего своих потомков, 

своей Родины, своей веры. К сожалению, среди 

современников существуют люди-варвары, которые, 

пускаясь в бесчинства, бесчестят святыни могилы 

павших на войне. Не для того сложили свои головы 

солдаты-патриоты, чтобы абсолютно беспамятные 

потомки предали их имена забвению! Сражаясь за 

каждую пять своего Отечества, ратники защищали 

свободу, честь, доброе имя своих отцов и дедов. 

Проливая кровь за свою родную землю, они 

благословляли на светлое будущее своих детей 

продолжателей их рода, но отнюдь не беспамятных 

потомков. 

Литературный 

аргумент 

В  романе  В.Астафьева  «Прокляты  и  убиты» 

автор  напоминает  потомкам,  забывшим  о « братьях-

солдатиках»,  которые  умерли  от  голода  в  казармах,  

а теперь  на  этом  месте  плещется  рукотворное  море. 

В.Астафьв  пишет,  что  кто-то  регулярно  разбивает  
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фонари  вдоль  этого  моря. Наверное,  это  «солдатики»  

напоминают неблагодарным потомкам «таким  лешачим  

способом»  о  себе… 

Заключение Без памяти нет совести, уверен Д.С. Лихачев. И я 

согласна с ним. Может ли ничего не помнящий и никого 

не признающий человек быть ответственным за себя, 

свое время перед прошлым и будущим, дать 

правильную оценку себе, сегодняшнему дню? Ответ на 

этот вопрос однозначен. Только культура, опирающаяся 

на многовековые традиции, позволяет развивать 

богатый внутренний мир человека, не дать образоваться 

той пустоте души, которая проявляется в 

безнравственных поступках. На мой взгляд, религия как 

часть культуры в этом случае также могла бы сыграть 

важную роль. Любая традиционная религия богата 

своими обычаями, законами, которые помогают 

личности достойно нести в себе генетическую память о 

культурном развитии всего человечества. По мысли Д.С. 

Лихачева, этой же генетической памятью мироздания во 

многом обладают окружающие человека предметы, 

растения, камни, вода, стекло, лист бумаги и т.д. 

 
Текст  №18 (по Гранину Д.). Когда-то один древний китайский 

философ сказал… 

(1)Когда-то один древний китайский философ сказал, что молодое 

деревце легко гнѐтся от ветра и не ломается во время сильной бури. (2)А вот 

большое дерево, куда более крепкое, не гнется, но буря его может сломать. 

(3)И все невзгоды, все бури, каждый прожитый год бережно хранят 

древесные кольца. 

(4)Я часто сравниваю себя с таким деревом: внутри меня такие же 

кольца — мои прожитые годы. (5)Я тоже, как дерево, храню в себе слои 

отжитого: где-то в самой глубине ясные, чѐткие круги детства, а дальше, 

нарастая и нарастая, откладывалась юность, зрелость, круг за кругом, делая 

меня крепче, избавляя от слабости, податливости и в то же время делая всѐ 

более уязвимым и сухим. (6)Смешное детство! (7)Оно вписалось в мою 

жизнь далѐким неверным маревом, раскрашивая будущее яркими 

мечтательными мазками. (8)Вот кольцо последнего года войны, последнего 

боя, последнего марша на танках. (9)А это кривое кольцо очень долгого года 

несчастной любви, метаний... (10)Каждый новый круг обнимает всѐ прошлое, 

расходится вширь; кажется, и жизнь расширяется, захватывая всѐ новые 

пространства. (11)Каждый круг будто волна, которая разбегается во все 

стороны, все дальше от сердцевины, от моей человеческой сути. 

(12)Только в отличие от дерева отпечатки лет не сохранились с такой 

чѐткостью, годы слились, иные и вовсе стали неразличимы. (13)А потому 
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жизнь дерева кажется мне завидно цельной: каждый год неукоснительно 

менялась листва, наращивалось новое кольцо ствола — немножко толще, 

немножко тоньше, — но и корни, и листва делали своѐ дело, и дело это 

откладывалось зримым слоем. (14)В дереве не было впустую прожитых лет. 

(15)Все эти годы, что я шагал по свету, мечтал, воевал, ссорился, кому-то 

завидовал, ревновал, искал славы, отчаивался, ленился, писал не то, что 

хотел, — оно неустанно изготавливало из солнца кислород, листву, 

древесину. (16)Оно тоже страдало (от жары, от жучков, от ранних морозов), 

но оно никогда не отчаивалось, не совершало ошибки. 

(17)Кольца моей жизни — рассказ о прошлом. (18)Кольца — это 

автобиография человека. (19)Я разглядываю этот срез, словно картину, 

испытывая смутную тоску по своей жизни, далѐкой от такой же ясности, от 

простых и тихих радостей земли. (20)Мне уже невозможно дойти до такого 

совершенства. (21)Как же прожить жизнь, чтобы не жалеть о сделанных 

ошибках, чтобы сохранить себя, выстоять в невзгодах и испытаниях? (22)По-

моему, стоит вспомнить знаменитые тютчевские строки: «Учись у них — у 

дуба и берѐзы...» 

 

Алгоритм написания сочинения - рассуждения по русскому языку 

 

Вступление  

Постановка 

проблемы 

Жизнь человека можно рассматривать, как срез 

дерева. Каждый прожитый год оставляет свой след в 

памяти человека, словно создавая новый, всѐ более 

широкий круг ствола. 

Комментарий 

к 

поставленной 

проблеме 

Д. Гранин в данном отрывке поднимает широкую 

проблему единства всего сущего на Земле. Автор 

сравнивает себя с деревом: "Внутри меня такие же 

кольца мои прожитые годы". Писателя заинтересовала 

мысль о том, что жизнь человека сродни жизни дерева, 

но дерево, в отличие от человека, несмотря на 

переносимые страдания и трудности, никогда не 

отчаивается, не ошибается, не сожалеет об упущенных 

возможностях или совершѐнных ошибках. 

Позиция 

автора 

Позиция автора очевидна, и с ней невозможно не 

согласиться. Он считает, что люди должны учиться 

стойкости и даже мудрости у безмолвных и незаметных 

спутников нашей жизни у деревьев. Если человек может 

потерять время, упустить недели, месяцы, а иногда и 

годы, даже не заметив этого, то у дерева нет впустую 

прожитых лет. 

Собственная 

позиция 

Я полностью разделяю позицию автора. Трудно 

прожить свою единственную и неповторимую жизнь 

так, чтобы не совершить ошибок, чтобы не было за что-
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то стыдно, чтобы не о чем было сожалеть, нечего с 

горечью вспомнить. Но никогда не поздно сделать 

попытку изменить себя и свое отношение к жизни. А 

если попробовать? Попробовать поучиться внутренней 

силе и стойкости у того, кто сумел прожить свою жизнь 

так, как следует... У дерева... 

Аргумент  

Литературный 

аргумент 

Проблема единства человека и природы не нова, к 

ней обращались многие замечательные русские 

писатели. Так, в "Войне и мире" Л.Н. Толстого есть 

две прекрасные сцены, в которых князь Андрей 

размышляет о себе и своей жизни у старого дуба. 

Впервые это происходит, когда князем Андреем 

овладевает ощущение, что жизнь кончена. Но 

изменяются жизненные обстоятельства, и герой не 

узнаѐт старый дуб: человек и дерево переживают пору 

обновления. 

Другим примером может послужить образ, 

созданный писателем В. Шишковым в "Угрюм-реке". 

Жизнь Прохора протекает параллельно с рекой. Герой 

постоянно возвращается мыслью к реке, вся его жизнь в 

какой-то степени сравнивается с еѐ течением, которое, 

обходя трудности и препятствия, не останавливаясь, не 

отчаиваясь, выполняет своѐ природное предназначение. 

Заключение Жизнь человека не слишком отличается от жизни 

природы. И нужно быть ближе к ней, чтобы твоя 

собственная жизнь оказалась в результате более 

правильной. 

 
Текст №19 (по Галь Н.). Молодой отец строго выговаривает 

четырѐхлетней дочке… 

 

(1)Молодой отец строго выговаривает четырѐхлетней дочке за то, что 

она выбежала во двор без спросу и едва не попала под машину. 

(2) - Пожалуйста, - вполне серьѐзно говорит он крохе, - можешь гулять, 

но поставь в известность меня или маму. 

(3Сие - не выдумка фельетониста, но подлинный, ненароком 

подслушанный разговор. 

(4)Или серьѐзно пишут в статье о работе экипажа космической 

станции: «Производился забор (!) проб выдыхаемого воздуха». (5)Этот забор 

не залетел бы в космос, если бы не стеснялись сказать попросту: космонавты 

брали пробы. (6)Но нет, несолидно! 

(7)Слышишь, видишь, читаешь такое - и хочется снова и снова бить в 

набат, взывать, умолять, уговаривать: БЕРЕГИСЬ КАНЦЕЛЯРИТА! 
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(8)Это - самая распространѐнная, самая злокачественная болезнь нашей 

речи. (9)Когда-то редкостный знаток русского языка и чудодей слова Корней 

Иванович Чуковский заклеймил еѐ точным, убийственным названием. 

(10)Статья его так и называлась - «Канцелярит», и прозвучала она поистине 

как SOS. (11)Не решаюсь сказать, что то был глас вопиющего в пустыне: к 

счастью, есть рыцари, которые, не щадя сил, сражаются за честь Слова. 

(12)Но, увы, надо посмотреть правде в глаза: канцелярит не сдаѐтся, он 

наступает, ширится. (13)Это окаянный и зловредный недуг нашей речи. 

(14)Быстро разрастаются чужеродные, губительные клетки - постылые 

штампы, которые не несут ни мысли, ни чувства, ни на грош информации, а 

лишь забивают и угнетают живое, полезное ядро. 

(15)Мы настолько отравлены канцеляритом, что порою начисто теряем 

чувство юмора. (16)И уже не в романе, а в жизни, в самой обыденной 

обстановке, человек вполне скромный всерьѐз говорит другому: «Я выражаю 

вам благодарность». 

(17)Помните, у Виктора Некрасова в Ледовитом океане лодка утлая 

плывѐт и молодой пригожей Тане Ванька песенки поѐт? 

(18)Хорошо поѐт, собака, убедительно поѐт... 

(19)Да, объясняться в любви не только стихами, но и прозой надо 

убедительно, иначе Таня Ваньке не поверит. 

(20)А меж тем в сотнях рассказов, романов, очерков, переводных и 

отечественных, разные люди по разным поводам разговаривают так, что 

кажется: вот-вот читатели отзовутся знаменитым громогласным «Не верю!» 

Константина Сергеевича Станиславского... 

(21)В сотый раз спросим себя: кто же должен прививать людям вкус, 

чувство меры, бережное отношение к родному языку? (22)А заодно - и 

уважительное отношение к человеку, с которым разговариваешь? 

(23)Кто, если не мы сами?!                                       (По Н. Галь*) 

 

*Нора Галь (настоящее имя Элеонора Гальперина; 1912—1991) — 

выдающийся литератор, переводчик английской и французской литературы 

на русский язык. 

Основные проблемы: 

1) Проблема канцелярита (что такое канцелярит? Как он влияет на 

нашу речь? В чѐм опасность штампов?); 

2) проблема сохранения чистоты нашей речи (кто должен прививать 

людям бережное, уважительное отношение к языку?); 

3) проблема ответственности и уважительного отношения к 

собеседникам и к языку (как соотносится вкус, чувство языка и уважение к 

людям?). 

Авторская позиция. 

1. Канцелярит - самая опасная болезнь нашей речи; штампы угнетают 

«живое ядро» языка, они опасны и в живой речи людей, и в речи персонажей 

литературных произведений. 
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2. Только мы сами можем привить себе и другим бережное, 

уважительное отношение к языку. 

3. Бережное отношение к языку означает и уважительное отношение к 

собеседнику; каждый человек несѐт ответственность за то, как он говорит и 

пишет на родном языке. 

 

Алгоритм написания сочинения - рассуждения по русскому языку 

 

Вступление  

Постановка 

проблемы 

Наш язык бывает литературным и разговорным, 

устным и письменным, поэтическим и деловым. Но есть 

еще один вид – канцелярит. Как же он влияет на нашу 

речь, в чем опасность штампов, что такое канцелярит? 

Такую проблему поднимает в своей статье известная 

переводчица Н. Галь. 

Комментарий 

к 

поставленной 

проблеме 

Автор считает, что канцелярит «самая 

злокачественная болезнь. Она опасна как в разговоре 

людей, так и в речи литературных героев. Пустые, 

пустопорожние, они ничему не учат, ничего не 

сообщают и, уж конечно, никого не способны 

взволновать, взять за душу. Это словесный мусор, 

шелуха. И читатель, слушатель перестает воспринимать 

шелуху, а заодно упускает и важное, он уже не в силах 

докопаться до зерна, до сути. 

Позиция 

автора 

Нельзя не согласится с Н. Галь, которая 

утверждает, что штампы угнетают «живое ядро» языка. 

Они не несут эмоциональности, живости, информации. 

Собственная 

позиция 

 

Аргумент Моя точка зрения находит подтверждение в статье 

публициста П. Пустовалова, который отмечает, 

канцеляризмы лишают речь эмоциональности, живости, 

«убивают» индивидуальность пишущего или 

говорящего, трудно бывает представить себе, что за 

человек тот или иной журналист, каковы его 

пристрастия, интересы. Иногда создаѐтся впечатление, 

что все материалы написаны каким-то одним 

абстрактным журналистом: из статьи в статью кочуют 

одни и те же языковые обороты, слова-паразиты и 

слова-сорняки, речевые штампы. А это, в свою очередь, 

лишает публикации главного - их действенности, 

популярности у читателя. 

Литературный 

аргумент 

А.С.Грибоедов «Горе от ума»: автор смеется над 

теми представителями дворянства, кто искажает родной 
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язык, говорит на «смеси французского с 

нижегородским». 

Н.В.Гоголь «Мертвые души»: «Нет слова, 

которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось 

бы из-под самого сердца, так бы кипело и живо 

трепетало, как метко сказанное русское слово». 

Н.В.Гоголь «Выбранные места из переписки с 

друзьями»: «Дивишься драгоценности нашего языка: 

что ни звук, то подарок».  

И. С. Тургенев «Русский язык»: «Но нельзя 

верить, чтобы такой язык не был дан великому народу».  

А.Ахматова «Мужество»: самое главное – 

сохранить русскую речь, ради этого «не страшно под 

пулями мертвыми лечь». 

К.Чуковский «Живой как жизнь» - книга о 

необходимости сохранения родного языка, в которой 

поднимается ряд проблем, связанных с излишним 

увлечением иностранными словами, с частым 

использованием штампов, канцелярской лексики. 

Достоевский «Преступление и наказание» (Лужин 

научился «округлять известные мысли с чужого голоса», 

рассуждать о «прогрессивных» понятиях, но он не 

понимает их значения)  

Речевая характеристика – важнейший способ 

изображения внутреннего мира человека (бедна речь 

Акакия Акакиевича, героя «Шинели» Гоголя. Это знак 

скудости его духовного мира.)  

Заключение Действительно, в этом кроется разгадка того, что 

за последние годы падает тираж некогда популярных 

газет, да и очередей у газетных киосков теперь уже не 

встретишь. 

 
Текст №20 (по С. Покровскому). Прусский поход Петра Первого… 
(1)Прусский поход Петра Первого, предпринятый в 1711 году, как 

говорится, сразу не заладился. (2)После победы над шведами в головах у 

многих русских государственных деятелей началось то, что позже назовут 

головокружением от успехов. (3)Когда под Полтавой была наголову 

разгромлена не знавшая прежде поражений армия шведского короля Карла 

ХII, державшего в узде всю Европу, многим казалось, что теперь для 

русского оружия нет ничего невозможного, что чудо-богатыри только 

свистнут – и турки сразу же выбросят белый флаг. (4)Но не тут-то было. 

(5)Турки хитро заманили русское войско в безводные степи, а потом 

окружили. (6)Страшный зной, голод и жажда, турецкие конники, бесшумно 

маячившие в мареве, будто призраки из преисподней, беспрестанные 
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рыдания офицерских жѐн – всѐ слилось в погребальную музыку, которой 

дирижировала неизбежность… (7)Никто не знал, что делать. (8)Двигаться 

вперѐд нельзя, потому что враги превосходили их вчетверо, нельзя стоять на 

месте, позволяя туркам стягивать кольцо окружения. (9)Но невозможно и 

отступить. (10)Словно вода в пересыхающем степном колодце, таяли силы, 

мало-помалу отчаяние и безнадѐжность овладевали людьми, которые 

оказались в западне. 

(11)Царь Пѐтр, пожалуй, лучше остальных понимал серьѐзность 

создавшегося положения, но ему нужно было думать не о собственной 

жизни, а о судьбе страны, которая могла лишиться правителя. (12)Тогда царь 

отправил письмо в Боярскую Думу, которое правильнее было бы назвать 

завещанием. (13)В коротком послании он даѐт последние распоряжения 

своим сподвижникам, просит их руководствоваться в своей деятельности 

государственными интересами. 

(14)Турки схватили посыльного, нашли депешу и внимательно еѐ 

прочитали. (15)Карл ХII, который прятался у турок, довольно потирал руки: 

письмо ясно указывало на то, что положение русских не просто тяжѐлое, оно 

безнадѐжное. (16)Но великий визирь, напротив, погрузился в задумчивость, а 

потом внезапно объявил, что решил заключить перемирие с окружѐнным 

русским войском и отпускает его на все четыре стороны. (17)Карл решил, что 

ослышался: какое перемирие, кто отпускает врага, попавшего в ловушку? 

(18)Да этот визирь спятил! (19)Шведский король просит, умоляет, требует, 

заклинает, но визирь непоколебимо качает головой: из перехваченного 

послания ясно, что русский царь уже готов к смерти, а это означает, что его 

воины будут сражаться остервенело, до последнего дыхания, до последней 

капли крови. (20)Конечно, стопятидесятитысячная турецкая армия, скорее 

всего, одолеет 40 тысяч русских воинов, но это будет пиррова победа. 

(21)Лучше, если русские просто уйдут.  

(22)Этот исторический факт может вызвать разные оценки, стать 

предметом для глубоких социологических, философских и психологических 

обобщений. (23)Важно главное: в этом как будто бы бесславном с точки 

зрения прямых результатов походе ярко проявилась та сила, которую 

называют национальным духом. (24)Чаще всего эту силу характеризуют, 

используя определения «таинственная», «неведомая», «непостижимая», 

однако ничего мистического в ней нет. (25)Она рождается из необходимости 

защищать свою семью, друга, дом, Отчизну, то есть из необходимости 

отвечать за что-то большее, чем собственная жизнь. (26)Да, в том походе не 

были решены военные задачи, не были одержаны славные победы, но зато 

была добыта главная мудрость: побеждает не тот, у кого больше людей и 

оружия, а тот, у кого больше стойкости и мужества.      (По С. Покровскому*) 

 

* Сергей Михайлович Покровский (род. в 1967 г.) – современный 

прозаик.   
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Задание 25.«Автор текста, показывая уверенность многих русских 

государственных деятелей в лѐгкой победе над турками, использует троп – 

__________ («чудо-богатыри только свистнут – и турки сразу же выбросят 

белый флаг» в предложении 3). Тяжѐлое положение русской армии 

изображается с помощью таких тропов, как __________ («страшный зной», 

«погребальную музыку») и __________ (например, «будто призраки из 

преисподней» в предложении 6). Приѐм – __________ («нельзя» в 

предложении 8) – подчѐркивает сложность описанной ситуации».   

Список терминов: 

1) лексический повтор 

2) противопоставление 

3) книжные слова 

4) парцелляция 

5) сравнение 

6) эпитет 

7) диалектизм 

8) ирония 

9) риторический вопрос 

Ответы: 4 ,6,5,1 

 

Основные проблемы. 
1. Влияния личности на ход истории. 

2.  Проблема ответственности человека (политика) перед 

обществом (перед страной). 

3. Проблема русского национального характера («национального 

духа»). 

 

Цитаты 

1. Человеку нельзя жить без родины, как нельзя жить без сердца (К. 

Паустовский). 

2. Потомство мое прошу брать мой пример: до издыхания быть верным 

отечеству (А. Суворов). 

3. Всякая благородная  личность глубоко сознает свое кровное родство, 

свои кровные связи с отечеством (В. Белинский). 

 

Аргументы 

1. Л. Н. Толстой. «Война и мир» Одна из центральных проблем 

романа – роль личности в истории. Эта проблема раскрывается в образах 

Кутузова и Наполеона. Писатель считает, что нет величия там, где нет добра 

и простоты. По мнению Толстого, влиять на ход истории может личность, 

интересы которой совпадают с интересами народа. Кутузов понимал 

настроения, желания масс, поэтому был велик. Наполеон думает лишь о 

своѐм величии, потому обречен на поражение. 
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2. Л. Н. Толстой. «Война и мир». Образы Кутузова, Наполеона, 

Александра 1. Человек, осознающий ответственность перед родиной, 

людьми, умеющий в нужный момент понять их, истинно велик. Таков 

Кутузов, таковы простые люди в романе, которые без рисовки, без высоких 

фраз выполняют свой долг. 

3. Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание». Родион 

Раскольников создаѐт свою теорию: мир делится на тех, «кто право имеет, т. 

е. на личностей, и материал, «тварей дрожащих». Личность по его теории, 

способна творить историю. Он вспоминает Магомета, Наполеона, других 

великих людей, во имя «великих» по их мнению, целей совершают 

злодеяния, льют кровь неповинных людей. Теория Раскольникова терпит 

крах. И в том, и в другом романах истинная свобода в подчинении своих 

интересов интересам общества, в умении сделать правильный нравственный 

выбор.  

4. Лев Толстой в своем романе «Война И мир» раскрывает 

«военную тайну» - причину, которая помогла России в Отечественной войне 

1812 года одержать победу над полчищами французских захватчиков. Если в 

других странах Наполеон сражался против армий, то в России ему 

противостоял весь народ. Люди разных сословий, разных званий, разных 

национальностей сплотились в борьбе против общего врага, а с такой могу-

чей силой никто не может сладить. 

5. Носителем «национального духа» на войне является, например, 

Валега, ординарец лейтенанта Керженцева из повести В.Некрасова «В 

окопах Сталинграда». Он едва знаком с грамотой, путает таблицу 

умножения, толком не объяснит, что такое социализм, но за родину, за 

товарищей своих, за покосившуюся хибарку на Алтае, за Сталина, которого 

никогда не видел, будет драться до последнего патрона. А кончатся 

патроны — кулаками, зубами. Сидя в окопе, он будет больше ругать 

старшину, чем немцев. А дойдѐт до дела — покажет этим немцам, где раки 

зимуют. 

Выражение ―народный характер‖ более всего соответствует Валеге. На 

войну пошѐл добровольцем, к военным тяготам быстро приноровился, 

потому что и мирная его крестьянская жизнь была не мѐд. В перерывах 

между боями ни минуты не сидит без дела. Он умеет стричь, брить, чинить 

сапоги, разводить костѐр под проливным дождѐм, штопать носки. Может 

наловить рыбу, собрать ягоды, грибы. И всѐ делает молча, тихо. Простой 

крестьянский парень, которому всего-то восемнадцать лет. Керженцев 

уверен, что такой солдат, как Валега, никогда не предаст, не оставит на поле 

боя раненого и врага будет бить нещадно.  

6.  Главный герой произведения М.А.Шолохова «Судьба человека», 

Андрей Соколов, воевал за спасение своей Родины и всего человечества от 

фашизма, теряя родных и товарищей. Он перенес тяжелейшие испытания на 

фронте. На героя обрушились известия о трагической гибели жены, двух 

дочерей, сына. Но Андрей Соколов – русский солдат несгибаемой воли, 
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вытерпевший все! Он нашел в себе силы, чтобы совершить не только 

военный, но и нравственный подвиг, усыновив мальчика, у которого война 

отобрала родителей Солдат в страшных условиях войны, под натиском 

вражеской силы остался человеком и не сломался. В этом и заключается 

настоящий подвиг. Только благодаря таким людям наша страна одержала 

победу в очень нелегкой борьбе с фашизмом. 

7. А.С. Пушкин писал в "Медном всаднике": 

...Природой здесь нам суждено 

В Европу прорубить окно... 

Эти строки были написаны про Петра Первого. Он - человек 

изменивший ход истории, один из наиболее выдающихся государственных 

деятелей, определивших направление развития России в 18 веке. Пѐтр 

развернул масштабные реформы российского государства, изменил 

общественный уклад: обрезал боярам рукава и бороды. Он построил первый 

русский флот, тем самым защитив страну с моря. Вот он, тот человек, та 

личность, которая совершила в своей жизни много великого и героического, 

творила историю. 

8. По мысли В.Г.Распутина, характерная черта русского человека - 

привязанность к России в целом и к родным местам, к языку, к 

соотечественникам. Русскими людьми владеет, прежде всего, ощущение 

связи с Отечеством, семьей, национальной средой. Отсюда его самозабвение 

в общих начинаниях, в делах во имя Родины. В повести «Прощание с 

Матѐрой» ярким воплощением народного характера является образ Дарьи, 

которая значительно превосходит односельчан силой духа, твердостью 

характера, независимостью. Но самобытность и мощь характера героини В. 

Распутина определяются отнюдь не ее, как может показаться, 

отгороженностью от внешнего мира. Напротив, еѐ человеческий потенциал 

во многом зависит от еѐ укоренѐнности в народной жизни. Автор 

подчеркивает, что она выделяется среди матѐринских старух «своим строгим 

и справедливым характером», прежде всего, потому, что сумела сохранить в 

себе те качества, которые были свойственны «прежним людям, полным 

строем ушедшим на покой». Эта обращенность героини к опыту прошлого, к 

своим предкам свидетельствует о данном ей драгоценном чувстве рода, 

ощущении того, что лишь «в малой доле живет сейчас на земле». По 

убеждению В. Распутина, в своем духовном проявлении человек в каждый 

момент своей жизни связан с движением времени: прошлым, настоящим и 

будущим. 

 

Текст №21 (по В. Астафьеву). В купе поезда, куда я вошѐл с 

опозданием 

(1)В купе поезда, куда я вошѐл с опозданием, человек с одной рукой, 

судя по возрасту, инвалид войны, надевал миловидной, молодящейся даме 

мягкие тапочки с розочками-аппликациями на носках. 

(2)Обутая и ободрѐнная, дама ушла в коридор, скучая, смотрела в окно. 
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(3)Инвалид принялся заправлять постели. 

(4)Ничего не скажешь, делал он эту работу одной рукой довольно 

ловко, хотя и не очень споро, - привык, видать, заниматься домашними 

делами. 

(5)Но одна рука есть одна рука, и он устал изрядно, пока заправил две 

постели. 

(6) - Мурочка! (7)Всѐ в порядке, - известил он даму и присел к столику. 

(8)Дама вошла в купе, пальчиком подправила не совсем ловко 

заделанную под матрац простыню и победительно взглянула на меня: «Вот 

как он меня любит!» 

(9)Инвалид по-собачьи преданно перехватил еѐ взгляд. 

(10)Потом они препирались насчѐт нижнего места, и дама 

снисходительно уступила: 

(11)- Ну, хорошо, хорошо! - (12)Поцеловала усталого спутника, мужа, 

как выяснилось потом, пожелала ему спокойной ночи и стала устраиваться 

на нижнем месте. 

(13)Сходив в туалет, инвалид попытался молодецки вспрыгнуть на 

вторую полку - не получилось. (14)Он засмущался, начал извиняться передо 

мной, спрашивать у Мурочки, не потревожил ли еѐ. 

(15)- Да ложись ты, ради Бога, ложись! (16)Что ты возишься? - строго 

молвила дама, и супруг еѐ снова заизвинялся, заспешил. 

(17)Дело кончилось тем, что мне пришлось помочь ему взобраться на 

вторую полку. (18)Поскольку были мы оба фронтовики, то как-то и замяли 

неловкость, отшутились. (19)Познакомились. (20)Инвалид был известный 

архитектор, ехал с ответственного совещания, жена его сопровождала, чтобы 

ему не так трудно было в пути. 

(21)Долго не мог уснуть архитектор на второй полке, однако 

шевелиться боялся: не хотел потревожить свою Мурочку. (22)И я подумал, 

что любовь, конечно, бывает очень разная и, наверное, я еѐ понимаю как-то 

упрощѐнно, прямолинейно или уж и вовсе не понимаю. (23)Во всяком разе, 

такую вот любовь, если это в самом деле любовь, мне постичь было 

непосильно.                              (По В. Астафьеву) 

 

Задание 25. «Виктор Астафьев, размышляя о попутчиках, использует 

такое синтаксическое средство, как _____ (предложения 2, 14). Характеризуя 

героиню текста, автор использует такой приѐм, как _____ (предложения 10, 

20). Говоря об отношениях мужа-фронтовика и его жены, писатель 

употребляет такие лексические средства выразительности, как _____ 

(«заизвинялся» в предложении 16, «изрядно» в предложении 5), _____ («… 

любовь, … любовь» в предложении 23)». 

Список терминов: 

1) инверсия 

2) литота 

3) фразеологизм 
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4) ряды однородных членов 

5) метафора 

6) ирония 

7) разговорная лексика 

8) лексический повтор 

9) восклицательные предложения 

Ответы: 4, 6,7,8 

 

Алгоритм написания сочинения - рассуждения по русскому языку 

 

Вступление Наверное, каждый из нас когда-то (задумывался, 

размышлял, наблюдал, чувствовал)… о том, что… 

Любовь делает человека счастливым. 

В.П.Астафьев – знаменитый русский писатель, 

наш современник. Он известен нам по книгам 

«Васюткино озеро»,    «Прокляты и убиты», «Последний 

поклон», «Людочка», «Печальный детектив» и многим 

другим. Его произведения о природе, о войне, о 

деревенских людях. 

Как много написано о любви! Кажется, что можно 

сказать о ней после Пушкина, Лермонтова, Тургенева? 

Но  проходят годы, века, а мы вновь и вновь обращаемся 

к теме вечно живой и такой разной. И вновь 

задумываемся над вопросом: любит ли? 

Постановка 

проблемы 

Проблема роли любви в жизни человека. 

Проблема рабской любви (безропотного, 

униженного подчинения любимому человеку) 

Проблема бессердечия, душевной черствости. 

Проблема взаимоотношений мужчины и 

женщины. 

Роль женщины в жизни мужчины. 

Комментарий 

к 

поставленной 

проблеме 

Любовь многогранное чувство. Любовь к 

родителям и детям, Родине, искусству, природе и т. п. Я 

считаю, что главное – это… 

 

Позиция 

автора 

«Любовь, конечно, бывает очень разная». 

«Если это в самом деле любовь?» 

Автор не навязывает свою точку зрения, он 

приглашает нас, читателей, к размышлению. Писатель 

лишь отмечает, что такую любовь ему «постичь 

непосильно». 

Нужна ли человеку такая любовь? 
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Собственная 

позиция 

Прочитав текст, я снова (представил, вспомнил, 

подумал и т. д.) 

Никто пока ещѐ не смог объяснить, почему жизнь 

любимого человека, его интересы, предпочтения, 

желания становятся выше и главнее собственной жизни, 

личного комфорта. 

Каждый имеет право на любовь и возможность по-

своему распоряжаться своими чувствами: страдать от 

неразделѐнной любви, терпеть унижения от любимого 

человека или же наслаждаться счастливыми 

мгновениями. Какое бы определение мы ни дали    

любви инвалида-фронтовика, это всѐ равно любовь, 

любовь  большая и искренняя, возвышающая его,  того, 

кто любит.  

Аргумент Жѐны Декабристов. 

Женщины умели поддержать павших духом, 

успокоить возбужденных и расстроенных, утешить 

огорченных. Разделяя судьбу революционеров, отмечая 

каждый год вместе с ними «святой день 14 декабря», 

женщины приближались к интересам и делам своих 

мужей. «Спасибо женщинам: они дадут несколько 

прекрасных строк нашей истории»,- сказал современник 

декабристок, поэт П.А.Вяземский, узнав об их решении. 

Прошло много лет, но мы не перестаем восхищаться 

величием их любви бескорыстной душевной щедростью 

и красотой. 

ɸʣʝʢʩʘʥʜʨʘ ʄʫʨʘʚʴʝʚʘ ʙʳʣʘ ʦʣʠʮʝʪʚʦʨʝʥʠʝʤ 
ʠʟʚʝʯʥʦʛʦ ʞʝʥʩʢʦʛʦ ʠʜʝʘʣʘ, ʨʝʜʢʦ ʜʦʩʪʠʞʠʤʦʛʦ ʚ 
ʞʠʟʥʠ: ʥʝʞʥʘʷ ʠ ʩʪʨʘʩʪʥʘʷ ʚʦʟʣʶʙʣʝʥʥʘʷ, 
ʩʘʤʦʦʪʚʝʨʞʝʥʥʘʷ ʠ ʧʨʝʜʘʥʥʘʷ ʞʝʥʘ, ʟʘʙʦʪʣʠʚʘʷ, 
ʣʶʙʷʱʘʷ ʤʘʪʴ. çʆʥʘ ʙʳʣʘ ʚʦʧʣʦʱʝʥʥʘʷ ʣʶʙʦʚʴè - ʧʦ 
ʩʣʦʚʘʤ ʜʝʢʘʙʨʠʩʪʘ ʗʢʫʰʢʠʥʘ. çɺ ʜʝʣʘʭ ʣʶʙʚʠ ʠ ʜʨʫʞʙʳ 
ʦʥʘ ʥʝ ʟʥʘʣʘ ʥʝʚʦʟʤʦʞʥʦʛʦè, - ʚʪʦʨʠʪ ʝʤʫ ʀ.ʀ.ʇʫʱʠʥ. 

Литературный 

аргумент 

Любовь - она бывает разной.  

Бывает отблеском на льду. 

Бывает болью неотвязной, 

Бывает яблоней в цвету. 

Бывает вихрем и полетом. 

Бывает цепью и тюрьмой... (О.Высотская) 

Не бывает любви несчастной,  

Может быть она горькой, трудной,  

Безответной и безрассудной,  

Может быть смертельно опасной,  

Но несчастной любви не бывает,  
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Даже если она убивает.  

Тот, кто этого не усвоит,  

И счастливой любви не стоит. (Б.Заходер) 

Начиная с XII века, через всю нашу литературу 

проходит образ русской женщины-героини, с большим 

сердцем и пламенной душой. Достаточно вспомнить 

полный красоты и лиризма пленительный образ 

древнерусской женщины Ярославны. Она - воплощение 

любви и верности. Еѐ печаль в разлуке с Игорем 

совмещается с гражданской скорбью: Ярославна 

переживает гибель дружины своего мужа и, обращаясь к 

силам природы, просит помочь не только еѐ "ладе", но и 

всем его воинам.  

В литературе можно найти немало подтверждений 

истинной любви. Одним из примеров может послужить 

отношения  героев А.И.Куприна "Олеся". Главная 

героиня повести Олеся влюблена в Ивана. Но любит она 

не из-за выгоды или денег, ее чувства настоящие и 

искренние. Ради своего любимого она готова на многие 

жертвы. В финале произведения, чтобы доказать свои 

чувства, она идет в церковь, в то место, где ей не рады, 

так как считается, что девушка ведьма, хотя заведомо 

знает, насколько это опасно. Из поступка Олеси видно, 

что для настоящей любви нет никаких препятствий. 

В повести «Капитанская дочка» А.С.Пушкин  

показал нам простую русскую женщину, хранительницу 

семейного очага и счастья. Мужа своего Василиса 

Егоровна уважала, называла его и в глаза и за глаза по 

имени и отчеству. Василиса Егоровна – 

самоотверженная, благородная женщина, готовая в 

тяжелую минуту разделить, если придется, трагическую 

участь своего мужа.  

М.А.Булгаков «Мастер и Маргарита» (роман). 

Во имя любви Маргарита совершает подвиг, 

преодолевая страх и слабость, побеждая обстоятельства, 

ничего не требуя для себя. А любовь может 

противостоять любому злу. 

Л.Н.Толстой говорил, что, сколько сердец, столько 

родов любви. 

Другую любовь описывает А. Куприн в  

«Гранатовом браслете». Рассказ генерала Аносова о 

романах поручика Вишнякова и Леночки, прапорщика и 

жены полкового командира позволяют увидеть, какими 

несчастными могут быть люди, которых любовь сделала 
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рабами: они становятся посмешищем в глазах 

окружающих, их презирают и жалеют. 

В мире, где господствует разум, где нет места 

простым человеческим эмоциям, вдруг появляется 

любовь. 

Трудно объяснить причины появления этого 

светлого чувства у главного героя романа Е.Замятина 

«Мы» Д-503, ещѐ труднее поддаются объяснению те 

изменения, которые с ним происходили из-за любви к I. 

Под действием этого чуждого миру чувства коренным 

образом менялся характер Д. И как ни пытался главный 

герой дать научное объяснение всему происходящему с 

ним, у него ничего не вышло. 

Заключение Всякая любовь - великое счастье, даже если она не 

разделена. (Куприн  А.И.) 

Любить - это находить в счастье другого свое 

собственное счастье.  (Лейбниц Г.) 

Высшее доказательство любви - это подчинение 

воле того, кого любишь. (Мольер)  

Любовь всесильна: нет на земле ни горя - выше 

кары еѐ, ни счастья - выше наслаждения служить ей. 

(Шекспир У.) 

Любить пылко - это, конечно, прекрасно, но 

любить самоотверженно - еще лучше... Истинно любят 

только тех, кого любят даже в их слабостях и в их 

несчастьях. Щадить, прощать, утешать - вот вся наука 

любви. (Франс А.) 

Мучительная любовь не есть истинная... (Герцен 

А. И.) 

Любовь носит такие очки, сквозь которые медь 

кажется золотом, бедность - богатством, а капли огня - 

жемчужинами. (Сервантес) 

Истинная любовь сама в себе чувствует столько 

святости, невинности, силы, предприимчивости и 

самостоятельности, что для нее не существует ни 

преступления, ни препятствий, ни всей прозаической 

стороны жизни. (Толстой Л. Н.) 

У любви тысячи аспектов, и в каждом из них - 

свой свет, своя печаль, свое счастье и свое благоухание. 

(Паустовский К. Г.) 

 

 

 

 

http://www.wisdoms.ru/avt/b237.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b176.html


75 
 

4. Заключение 

 

Таким образом, подготовка к сочинению-рассуждению представляет 

собой комплексный анализ текста: лингвистический, речеведческий, 

стилистический, при котором обучающиеся вступают в «диалог с автором». 

При этом нельзя забывать о том, что они должны владеть определенной 

информацией об авторе анализируемого текста, привлекать при написании 

работы и другие фоновые знания. Поэтому на уроках, посвященных  

подготовке к заданию № 26 ЕГЭ по русском у языку, я использую 

обязательно портреты писателей, словари, иллюстративный материал, 

материал для справок, видеозаписи, презентации.  
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