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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения ФОП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также федеральной 

рабочей программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского 

языка и литературы в российской федерации (утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р) и 

подлежит непосредственному применению при реализации обязательной 

части ФОП СОО. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского 

народа. Как государственный язык и язык межнационального общения 

русский язык является средством коммуникации всех народов Российской 

Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей; воспитанию 

нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому языку; 

формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России и 

мира; развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и 

уважать мнение других людей. 

 Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, 

является в школе не только предметом изучения, но и средством овладения 

другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, 

математических и других наук. Владение русским языком оказывает 

непосредственное воздействие на качество усвоения других учебных 

предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных 

умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации 

личности, способной к успешному речевому взаимодействию и социальному 

сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в 

условиях многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего 

образования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены 

основные теоретические знания о языке и речи, сформированы 



соответствующие умения и навыки, направлен в большей степени на 

совершенствование умений эффективно пользоваться языком в разных 

условиях общения, повышение речевой культуры обучающихся, 

совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных 

умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому 

языку является направленность на полноценное овладение культурой речи во 

всех её аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие 

и совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-

научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной 

сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на 

уровне среднего общего образования являются элементы содержания, 

ориентированные на формирование и развитие функциональной 

(читательской) грамотности обучающихся – способности свободно 

использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов 

разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.) для их 

понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и использования в 

практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка 

на уровне среднего общего образования основывается на тех знаниях и 

компетенциях, которые сформированы на начальном общем и основном 

общем уровнях общего образования, и предусматривает систематизацию 

знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о 

тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика 

и др.). 

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и 

речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная 

стилистика. Культура речи». 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, 

способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального 

и высшего образования. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

    осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской 



Федерации и языку межнационального общения на основе расширения 

представлений о функциях русского языка в России и мире; о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального 

народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и 

личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к русскому 

языку; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития и 

формирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского 

языка в развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной 

самореализации, для овладения будущей профессией, самообразования и 

социализации; 

 совершенствование устной и письменной речевой культуры на 

основе овладения основными понятиями культуры речи и функциональной 

стилистики, формирование навыков нормативного употребления языковых 

единиц и расширение круга используемых языковых средств; 

совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, 

способности к самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

 развитие функциональной грамотности: совершенствование 

умений текстовой деятельности, анализа текста с точки зрения явной и 

скрытой (подтекстовой), основной и дополнительной информации; развитие 

умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, графика, 

инфографика и др.); совершенствование умений трансформировать, 

интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 

 обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах 

орфографии и пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах 

русского языка; совершенствование умений анализировать языковые 

единицы разных уровней, умений применять правила орфографии и 

пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства 

языка в тексте; 

 обеспечение поддержки русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, недопущения использования нецензурной 

лексики и иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют 

общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых 

содержится в нормативных словарях. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 



На изучение русского языка в 10–11 классах среднего общего 

образования в учебном плане отводится 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 

часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

11 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология 

языка (общее представление). Проблемы речевой культуры в современном 

обществе (стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-

разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных заимствований 

и другое) (обзор).  

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический 

параллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, 

инверсия, лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический 

вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, 

бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова 

множество, ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным 

количественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим 

в своём составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своём 

составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся 

на два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при 

себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным 

несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или 

предложно-падежной формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Пунктуационный анализ предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый 

из них: знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри 

простого предложения; знаки препинания между частями сложного 



предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков 

препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим 

и сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая 

норма (повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные 

признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный 

рассказ, беседа, спор и другие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки научного стиля: отвлечённость, логичность, точность, 

объективность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные жанры 

научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, 

справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки официально-делового стиля: точность, 

стандартизированность, стереотипность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, 

доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки публицистического стиля: экспрессивность, 

призывность, оценочность. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности публицистического стиля. Основные жанры публицистического 

стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других 

функциональных разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные 



признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по 

русскому языку на уровне среднего общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в текстах литературных 

произведений, написанных на русском языке; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-

юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 



 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому 

и природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, традициям народов России; достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

 идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его 

защите, ответственность за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, норм этичного 

поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России. 

4) эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного, 

в том числе словесного, творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности, в том числе при 

выполнении творческих работ по русскому языку. 

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью. 



6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно осуществлять такую деятельность, в том числе в 

процессе изучения русского языка; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том 

числе к деятельности филологов, журналистов, писателей; умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни. 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по 

русскому языку, индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимися рабочей программы по русскому языку у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё 

эмоциональное состояние, использовать адекватные языковые 



средства для выражения своего состояния, видеть направление 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и 

адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым 

новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели 

и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, 

понимать эмоциональное состояние других людей и учитывать его 

при осуществлении коммуникации; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним 

интерес и разрешать конфликты с учётом собственного речевого и 

читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать её всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и 

процессов, текстов различных функциональных разновидностей 

языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных 

в наблюдении; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие 

результатов целям; 



 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе при 

выполнении проектов по русскому языку; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 

учётом собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе в контексте изучения учебного предмета 

«Русский язык», способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 владеть разными видами деятельности по получению нового знания, 

в том числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию 

и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми 

понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и разнообразных жизненных ситуациях; 

 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать 

параметры и критерии её решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, 

освоенные средства и способы действия — в профессиональную 

среду; 

 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать 

альтернативные способы решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 владеть навыками получения информации, в том числе 

лингвистической, из источников разных типов, самостоятельно 



осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения 

информации и её целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации (презентация, таблица, схема и 

другие); 

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий при решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать 

требования информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать 

значение социальных знаков, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог; 

 развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи 

излагать своё мнение, строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных 

предпочтений; 

 делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать 

ответственность за результаты выбора; 

 оценивать приобретённый опыт; 



 стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знания; постоянно повышать свой образовательный 

и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их оснований и 

результатов; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, 

выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их 

снижению; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе 

результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибку; 

 развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по их достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника 

команды в общий результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; проявлять творческие 

способности и воображение, быть инициативным. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

11 КЛАСС 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 



Общие сведения о языке 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры 

в современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) 

употребления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; 

оправданность (неоправданность) употребления иноязычных заимствований; 

нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и 

сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса 

русского языка (в рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки 

зрения основных норм согласования сказуемого с подлежащим, 

употребления падежной и предложно-падежной формы управляемого слова в 

словосочетании, употребления однородных членов предложения, 

причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения 

пунктуационных правил современного русского литературного языка (в 

рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе 

лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, публицистического, официально-

делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных 

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, научный, 

публицистический и официально-деловой стили, язык художественной 

литературы). 



Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 

разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

(объём сочинения — не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой 

практике. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  



 11 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Культура речи в экологическом аспекте  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы 

2.1 
Синтаксис как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.2 
Изобразительно-выразительные средства 

синтаксиса 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.3 
Синтаксические нормы. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.4 Основные нормы управления  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.5 
Основные нормы употребления 

однородных членов предложения 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.6 
Основные нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.7 
Основные нормы построения сложных 

предложений 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

2.8 
Обобщение и систематизация по теме 

«Синтаксис. Синтаксические нормы» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2


Итого по разделу  17   

Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные правила пунктуации 

3.1 
Пунктуация как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.2 
Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.3 
Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.4 Знаки препинания при обособлении  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.5 

Знаки препинания в предложениях с 

вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.6 
Знаки препинания в сложном 

предложении 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.7 
Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.8 
Знаки препинания при передаче чужой 

речи 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

3.9 

Повторение и обобщение по темам 

раздела "Пунктуация. Основные правила 

пунктуации" 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу  17   

Раздел 4. Функциональная стилистика. Культура речи 

4.1 
Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2


4.2 Разговорная речь  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.3 
Основные жанры разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, спор (обзор) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.4 Научный стиль  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.5 Основные жанры научного стиля (обзор)  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.6 

Официально-деловой стиль. Основные 

жанры официально-делового стиля 

(обзор) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.7 Публицистический стиль  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.8 
Основные жанры публицистического 

стиля (обзор) 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

4.9 Язык художественной литературы  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итого по разделу  21   

Повторение  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Итоговый контроль  5   5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   5   0   

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2




 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  



 11 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе 
 1      

2 
Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе. Практикум 
 1      

3 

Культура речи в экологическом 

аспекте. Культура речи как часть 

здоровой окружающей языковой 

среды 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf8a4 

4 

Культура речи в экологическом 

аспекте. Проблемы речевой 

культуры в современном обществе 

(общее представление) 

 1      

5 

Итоговый контроль "Общие 

сведения об языке". Сочинение 

(обучающее) 

 1   1     

6 
Синтаксис как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaadc98 

7 
Синтаксис как раздел лингвистики. 

Практикум 
 1      

8 
Изобразительно-выразительные 

средства синтаксиса 
 1      

9 Изобразительно-выразительные  1      

https://m.edsoo.ru/fbaaf8a4
https://m.edsoo.ru/fbaadc98


средства синтаксиса. Практикум 

10 
Синтаксические нормы. Порядок 

слов в предложении 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaddb0 

11 
Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим 
 1      

12 

Основные нормы управления: 

правильный выбор падежной или 

предложно-падежной формы 

управляемого слова. Употребление 

производных предлогов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaafd18 

13 
Основные нормы управления. 

Практикум 
 1      

14 
Основные нормы употребления 

однородных членов предложения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab04e8 

15 

Предложения с однородными 

членами, соединенными двойными 

союзами. Практикум 

 1      

16 
Основные нормы употребления 

причастных оборотов 
 1      

17 
Основные нормы употребления 

деепричастных оборотов 
 1      

18 

Основные нормы употребления 

причастных и деепричастных 

оборотов. Практикум 

 1      

19 

Основные нормы построения 

сложных предложений: 

сложноподчиненного предложения 

с с придаточным определительным; 

 1      

https://m.edsoo.ru/fbaaddb0
https://m.edsoo.ru/fbaafd18
https://m.edsoo.ru/fbab04e8


придаточным изъяснительным 

20 

Основные нормы построения 

сложного предложения с разными 

видами связи 

 1      

21 
Основные нормы построения 

сложных предложений. Практикум 
 1      

22 

Обобщение и систематизация по 

теме «Синтаксис. Синтаксические 

нормы» 

 1      

23 

Контрольная работа по теме 

"Синтаксис и синтаксические 

нормы" 

 1   1     

24 

Пунктуация как раздел 

лингвистики. (повторение, 

обобщение) 

 1      

25 

Правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, 

выраженными разными частями 

речи 

 1      

26 
Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами 
 1      

27 

Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами. 

Практикум 

 1      

28 

Правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

обособленными определениями, 

приложениями 

 1      



29 

Правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

обособленными дополнениями, 

обстоятельствами, уточняющими 

членами 

 1      

30 
Знаки препинания при 

обособлении. Практикум 
 1      

31 

Правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями 

 1      

32 

Знаки препинания в предложениях 

с вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями. 

Практикум 

 1      

33 

Правила постановки знаков 

препинания в сложносочинённом 

предложении 

 1      

34 

Правила постановки знаков 

препинания в сложноподчинённом 

предложении 

 1      

35 

Правила постановки знаков 

препинания в бессоюзном сложном 

предложении 

 1      

36 

Правила постановки знаков 

препинания в сложном 

предложении с разными видами 

связи 

 1      



37 

Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами 

связи. Практикум 

 1      

38 

Правила пунктуационного 

оформления предложений с прямой 

речью, косвенной речью, диалогом, 

цитатой 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf3ea 

39 

Повторение правил 

пунктуационного оформления 

предложений при передаче чужой 

речи. Практикум 

 1      

40 

Повторение и обобщение по темам 

раздела "Пунктуация. Основные 

правила пунктуации" 

 1      

41 

Итоговый контроль "Пунктуация. 

Основные правила пунктуации". 

Сочинение 

 1   1     

42 

Функциональная стилистика как 

раздел лингвистики (повторение, 

обобщение) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab1d48 

43 Разговорная речь  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab202c 

44 Разговорная речь. Практикум  1      

45 

Основные жанры разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, спор 

(обзор) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab21da 

46 
Основные жанры разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, спор. 
 1      

https://m.edsoo.ru/fbaaf3ea
https://m.edsoo.ru/fbab1d48
https://m.edsoo.ru/fbab202c
https://m.edsoo.ru/fbab21da


Практикум 

47 
Научный стиль, сфера его 

использования, назначение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab25c2 

48 Основные подстили научного стиля  1      

49 
Основные подстили научного 

стиля. Практикум 
 1      

50 
Основные жанры научного стиля 

(обзор) 
 1      

51 
Основные жанры научного стиля. 

Практикум 
 1      

52 
Официально-деловой стиль, сфера 

его использования, назначение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2982 

53 
Основные жанры официально-

делового стиля (обзор). Практикум 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2af4 

54 
Публицистический стиль, сфера его 

использования, назначение 
 1      

55 

Публицистический стиль. 

Лексические, морфологические и 

синтаксические особенности стиля 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2c48 

56 

Основные жанры 

публицистического стиля: заметка, 

статья, репортаж 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab2ea0 

57 

Основные жанры 

публицистического стиля: 

интервью, очерк 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab3026 

58 
Публицистический стиль. 

Практикум 
 1      

59 Итоговый контроль  1   1     

https://m.edsoo.ru/fbab25c2
https://m.edsoo.ru/fbab2982
https://m.edsoo.ru/fbab2af4
https://m.edsoo.ru/fbab2c48
https://m.edsoo.ru/fbab2ea0
https://m.edsoo.ru/fbab3026


"Функциональная стилистика. 

Культура речи". Сочинение 

60 

Язык художественной литературы 

и его отличия от других 

функциональных разновидностей 

языка 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab318e 

61 
Язык художественной литературы. 

Практикум 
 1      

62 
Основные признаки 

художественной речи 
 1      

63 
Основные признаки 

художественной речи. Практикум 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab1578 

64 Контрольная итоговая работа  1   1     

65 
Повторение изученного. Культура 

речи 
 1      

66 
Повторение изученного. 

Орфография. Пунктуация 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab0718 

67 Повторение изученного. Текст  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab360c 

68 
Повторение изученного. 

Функциональная стилистика 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbab333c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   5   0   

https://m.edsoo.ru/fbab318e
https://m.edsoo.ru/fbab1578
https://m.edsoo.ru/fbab0718
https://m.edsoo.ru/fbab360c
https://m.edsoo.ru/fbab333c




УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Русский язык, 10-11 классы/ Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 

Нарушевич А.Г. и др., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 



Сочинение к варианту 2 из сборника «36 типовых вариантов ЕГЭ-

2025» под редакцией Р.А. Дощинского. 

 

 

Текст: 

Астров (входит с картограммой). (1)Добрый день! (Пожимает руку.) (2)Вы хотели видеть мою живопись? 

 

Елена Андреевна. (З)Вчера вы обещали показать мне свои работы... (4)Вы свободны? 

 

Астров. (5)О, конечно. (Растягивает на ломберном столе картограмму и укрепляет её кнопками.) (6)Вы где 

родились? 

 

Елена Андреевна (помогая ему). (7)В Петербурге. 

 

Астров. (8)А получили образование? 

 

Елена Андреевна. (9)В консерватории. 

 

Астров. (10)Для вас, пожалуй, это неинтересно. 

 

Елена Андреевна. (П)Почему? (12)Я, правда, деревни не знаю, но я много читала. 

 

Астров. (13)3десь в доме есть мой собственный стол... (14)В комнате у Ивана Петровича. (15)Когда я 

утомлюсь совершенно, до полного отупения, то всё бросаю и бегу сюда, и вот забавляюсь этой штукой час-

другой... (16)Иван Петрович и Софья Александровна щёлкают на счётах, а я сижу подле них за своим столом 

и мажу — и мне тепло, покойно, и сверчок кричит. (17)Но это удовольствие я позволяю себе не часто, раз в 

месяц... (Показывая на картограмме.) (18)Теперь смотрите сюда. (19)Картина нашего уезда, каким он был 50 

лет назад. (20)Тёмно- и светло-зелёная краска означает леса; половина всей площади занята лесом. (21)Где по 

зелени положена красная сетка, там водились лоси, козы... (22)Я показываю тут и флору, и фауну. (23)На этом 

озере жили лебеди, гуси, утки, и, как говорят старики, птицы всякой было видимо-невидимо: носилась она 

тучей. (24)Кроме сёл и деревень, видите, вдоль и поперёк разбросаны разные выселки, хуторочки, 

раскольничьи скиты, водяные мельницы... (25)Рогатого скота и лошадей было много. (26)По голубой краске 

видно. (27)Например, в этой волости голубая краска легла густо; тут были целые табуны, и на каждый двор 

приходилось по три лошади. 

 

Пауза. 

 

(28)Теперь посмотрим ниже. (29)То, что было 25 лет назад. (30)Тут уж под лесом только одна треть всей 

площади. (31)Коз уже нет, но лоси есть. (32)3елёная и голубая краски уже бледнее. (33)И так далее, и так 

далее. (34)Переходим к третьей части: картина уезда в настоящем. (35)3елёная краска лежит кое-где, но не 

сплошь, а пятнами; исчезли и лоси, и лебеди, и глухари... (36)От прежних выселков, хуторков, скитов, 

мельниц и следа нет. (37)В общем, картина постепенного и несомненного вырождения, которому, по-

видимому, остаётся ещё каких-нибудь 10-15 лет, чтобы стать полным. (38)Вы скажете, что тут культурные 

javascript:ShowOrHide('sp5b6d7b44ba208aa70741124246006a6d')


влияния, что старая жизнь естественно должна была уступить место новой. (39)Да, я понимаю, если бы на 

месте этих истреблённых лесов пролегли шоссе, железные дороги, если бы тут были, заводы, фабрики, 

школы, — народ стал бы здоровее, богаче, умнее, но ведь тут ничего подобного! (40)В уезде те же болота, 

комары, то же бездорожье, нищета, дифтерит, пожары... (41)Тут мы имеем дело с вырождением вследствие 

непосильной борьбы за существование; это вырождение от косности, от невежества, от полнейшего 

отсутствия самосознания, когда озябший, голодный, больной человек, чтобы спасти остатки жизни, чтобы 

сберечь своих детей, инстинктивно, бессознательно хватается за всё, чем только можно утолить голод, 

согреться, разрушает всё, не думая о завтрашнем дне... (42)Разрушено уже почти всё, но взамен не создано 

ещё ничего. (Холодно.) (43)Я по лицу вижу, что это вам неинтересно. 

 

Елена Андреевна. (44)Но я в этом так мало понимаю… 

 

Астров. (45)И понимать тут нечего, просто неинтересно. 

 

(По А.П. Чехову*) 

 

* Антон Павлович Чехов (1860-1904) – русский писатель, прозаик, драматург, публицист, врач, 

общественный деятель.  

 

 

 

Напишите сочинение-рассуждение по проблеме, поставленной в исходном тексте: «Каковы причины 

бесхозяйственного, варварского отношения к природным богатствам?» 

 

 

А.П. Чехов в предложенном фрагменте пьесы «Дядя Ваня» ставит следующий проблемный вопрос: «Каковы 

причины бесхозяйственного, варварского отношения к природным богатствам?» 

 

Позиция автора выражена в монологе одного из героев произведения Астрова: потребительское отношение 

людей к природе объясняется их стремлением «утолить голод, согреться… не думая о завтрашнем дне». 

Беднейшие слои населения проявляют невежество, а просвещённая часть общества обнаруживает равнодушное 

отношение к происходящему. Приведу примеры-иллюстрации из прочитанного текста, подтверждающие 

авторскую позицию. 

 

В начале фрагмента Астров показывает Елене Андреевне картограмму, обращая внимание на то, каким был их 

уезд ещё несколько лет назад. Герой отмечает, что в этом ныне опустевшем месте водились разные животные и 

птицы, а половину площади занимал лес. Это картина абсолютного процветания в природном мире. 

Приведённый пример позволяет понять, какой была деревенская жизнь до вмешательства в неё человека, 

деятельность которого оказалась разрушительной. 

 

Далее Астров сравнивает нынешнее положение с прошлым и замечает, что в настоящем картина существенным 

образом изменилась, причём в худшую сторону. Всё это можно было бы объяснить и даже оправдать 

культурным влиянием, техническим прогрессом. Однако чеховский герой делает акцент на том, что на месте 

истреблённых лесов никто ничего не построил: «Разрушено уже почти всё, но взамен не создано ещё ничего». 

С помощью этого примера автор подчёркивает: варварское отношение к природным богатствам объясняется 



безразличием человека, а в некоторых случаях – отсутствием самосознания. 

 

Второй пример противопоставляется первому, что позволяет автору проследить за ходом «постепенного и 

несомненного вырождения». За несколько лет природный мир деревни буквально разрушился под влиянием 

варварских действий человека-потребителя. Использованная антитеза помогает увидеть эти кардинальные 

изменения и понять, к каким последствиям приводит наша беспечность по отношению к природе. 

 

Нельзя не согласиться с точкой зрения А.П. Чехова. Я считаю, что уничтожение флоры и фауны – это 

актуальная проблема, которую необходимо решать совместными усилиями. Ни в коем случае нельзя быть 

невежественными в обращении с природой, ведь без неё мы не сможем существовать. Некоторые животные в 

настоящее время находятся под угрозой исчезновения. Например, серым китам был присвоен статус наиболее 

уязвимых, потому что с каждым годом их численность всё сильнее сокращается. Киты массово выбрасываются 

на берег, и одной из причин может быть загрязнение Мирового океана. Разрушительная деятельность человека 

способна приблизить их вымирание, а между тем киты приносят океану и людям огромную пользу. 

 

Таким образом, человек не должен лишь потреблять ресурсы, данные ему природой, необходимо с уважением 

относиться к её богатствам и делать всё возможное, чтобы их сохранить 

 

 

Сочинение к варианту 4 из сборника «36 типовых вариантов ЕГЭ-

2025» под редакцией Р.А. Дощинского. 

 

 
Текст: 

(1)Две тысячи пятьсот лет назад юноша-римлянин, патриот Муций Сцевола прославил себя и свою родину 

незабываемым подвигом. (2)Во время вылазки из осажденного Рима он был схвачен и приведен на допрос к 

самому царю. (3)На угрозу пытки и смерти неустрашимый юноша протянул руку над огнем пылающего 

жертвенника и сжег ее, не дрогнув ни одним мускулом лица. (4)Не глядя на горящую руку, он говорил царю: 

 

— Царь, люди моей родины не боятся войны. (5)Они не боятся страданий, лишений и смерти. (6)Мы не 

допустим тебя в наш город Рим. (7)Сегодня триста таких же смелых, как я, юношей поклялись умереть или 

убить тебя до восхода луны… 

 

(8)Двадцать пять веков славит человечество этот подвиг. (9)В честь героя сложено бесчисленное количество 

гимнов. (10)О нем говорят, как о замечательном примере проявления великой нравственной силы, как о 

примере человеческой жертвенности во имя родины. 

(11)В российской военной истории были свои еще более яркие и сильные Муции Сцеволы, подвиги которых 

запечатлены в сердцах народа. (12)Много было подобных примеров, но я остановлюсь на одном, который 

произошел на моей памяти. 

 

(13)В Ленинграде, на улице Красных зорь, стоит замечательный памятник, изображающий подвиг двух 
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матросов на эскадренном миноносце «Стерегущий». (14)При каких обстоятельствах и как был совершен этот 

подвиг? (15)26 февраля 1904 года два наших миноносца — «Решительный» и «Стерегущий» — недалеко от 

Порт-Артура встретились с отрядом японских миноносцев. (16)На стороне противника была подавляющая 

сила. (17)А тут еще подоспели его крейсера. (18)Завязался неравный бой. (19)«Решительный», отстреливаясь, 

ушел в свой порт. (20)Но «Стерегущий» не мог этого сделать — на нем была повреждена машина. 

 

(21)Окруженный противником со всех сторон и осыпаемый градом снарядов, он подвергся страшному 

разрушению. (22)Казалось, на нем не осталось ни одного живого места, а он все еще продолжал драться. 

(23)В результате все офицеры погибли, команда тоже почти вся была перебита. (24)Это был уже не живой 

корабль, а качающийся на волнах труп. (25)Неприятельский миноносец, наконец, приблизившись к 

«Стерегущему», взял его на буксир. (26)Японцы торжествовали, что им достался такой военный трофей. 

(27)Но они и не подозревали, что на миноносце остались два живых матроса. 

 

(28)Два патриота никак не могли примириться с тем, чтобы их родной корабль достался противнику. (29)Они 

спустились в трюм и задраили за собою горловину. (30)Там, внизу, окутанные непроглядным мраком, 

действуя наощупь, они открыли кингстоны. (31)Никто не знает и никто не расскажет, что эти два человека 

переживали, когда вода с ревом стала врываться во внутренние помещения миноносца. 

 

(32)Одно только можно сказать: нужно было иметь железные нервы и непоколебимую силу воли, чтобы 

совершить такой выдающийся подвиг. (33)Ведь с ними не было начальства, и никто не отдавал им приказа 

топить корабль, жертвуя для этого своими жизнями. (34)Они действовали самостоятельно, находясь под 

властью лишь одной несокрушимой нравственной силы, присущей верным сынам русского народа. (35)И 

«Стерегущий», вырванный из рук противника, вместе с двумя неизвестными героями пошел ко дну. 

 

(36)А разве не похожи на юношу-римлянина и этих двух матросов наши славные герои, сражающиеся на 

полях Великой Отечественной войны? (37)Никогда не умолкнет слава о двадцати восьми гвардейцах из 

дивизии имени Панфилова, о подвиге капитана Гастелло, о доблести летчика Супруна и потрясающей 

стойкости комсомолки-партизанки Тани. (38)Движимые нравственной силой, разве не умирают они с такой 

же непримиримой ненавистью к врагам и с великой всеобъемлющей любовью к родине? 

 

(39)Вот будни фронта. 

 

(40)Баржа за баржой отходят от берега. (41)Эвакуируется ценное имущество. (42)Осталась одна баржа. 

(43)Ящики с тяжелым грузом заполняли ее нутро. (44)Это были грузы, необходимые для обороны. (45)Баржа 

казалась брошенной, но на ней был человек, моряк. (46)Он ждал — его баржа была последней на очереди. 

(47)Скоро должен подойти буксир. 

 

(48)Неподалеку, почти рядом, шел бой. (49)Моряк приготовился к защите. (50)Он приладил пулемет, обложил 

себя лентами. (51)С берега спускались враги. (52)Они шли тихо — баржа влекла их, но они боялись ее. 

(53)Когда они подошли совсем близко, застрекотал пулемет в руках моряка. (54)Три фашиста ткнулись в 

землю, а остальные побежали. (55)Потом они рассыпались и, скрываясь за камнями, начали обстреливать 

баржу. 

 

(56)Моряк стрелял редко, но точно. (57)После его коротких очередей всегда кто-нибудь падал. (58)Так 

расстрелял он ленты и взялся за пистолет-пулемет. (59)Враги приближались, а он сыпал по ним очередь за 



очередью, пока не ударили его по голове (кто-то подплыл сзади, подкрался и ударил). 

 

(60)Когда его допрашивали, он молчал. (61)Ему грозили, но он был верен себе. (62)Он предпочел погибнуть, 

но не сказать ни слова. (63)Никто не знал и не узнает его имени. 

 

(По А.С. Новикову-Прибою*) 

 

*Алексей Силыч Новиков-Прибой (настоящее имя – Алексей Силантьевич Новиков; 1877-1944) – русский и 

советский писатель, публицист, посвятивший свои произведения мою и флоту. 

 

 

 

Напишите сочинение-рассуждение по проблеме, поставленной в исходном тексте: «Во имя чего люди 

совершают подвиги в годы войны?» 

 

 

В центре внимания А.С. Новикова-Прибоя находится следующий проблемный вопрос: «Во имя чего люди 

совершают подвиги в годы войны?» 

 

По мнению писателя, солдаты, умирающие на поле боя, «не боятся страданий, лишений и смерти». Любовь к 

Родине и ненависть к врагам подталкивают их к подвигу во имя своего народа. Приведу примеры из текста, 

иллюстрирующие авторскую позицию. 

 

Примеры человеческой жертвенности можно найти и в истории Древнего Рима, и в годы Великой 

Отечественной войны. Так, А.С. Новиков-Прибой рассказывает о бесстрашном римлянине Муции Сцеволе. 

Когда его привели на допрос к царю, он сжёг свою руку, «не дрогнув ни одним мускулом лица», и смело 

сказал: «…люди моей Родины не боятся войны». Этот подвиг юноши, совершённый ради родной земли, 

остался в веках, став примером проявления нравственной силы и мужества. 

 

Точно с таким же достоинством повёл себя и моряк, защищавший баржу во время Великой Отечественной 

войны. Он делал всё возможное, чтобы заставить фашистов отступить, а, когда его ударили по голове и 

устроили допрос, моряк «предпочёл погибнуть, но не сказать ни слова». Подвиг этого человека мало кому 

известен, но главное, что он сохранил верность своим моральным принципам и пожертвовал собой не просто 

так, а во имя справедливости и любви к Отчизне. 

 

Сравнивая эти примеры, автор приходит к выводу: в любое время жили люди, готовые отдать жизнь ради 

своего народа и Родины. Они умирали с непримиримой ненавистью к врагам. 

 

Нельзя не согласиться с точкой зрения А.С. Новикова-Прибоя. Действительно, любовь к Отечеству – та 

движущая сила, которая не позволяет человеку оставаться в стороне в трудные для народа времена. Андрей 

Соколов, герой рассказа М.А. Шолохова «Судьба человека», также обладал нравственной силой, не 

позволившей ему пойти на предательство. Соколов отказался пить за победу фашистских войск и во время 

допроса держался с честью, и эта непоколебимость духа тоже своего рода подвиг. 

 



Таким образом, в годы войны люди совершают благородные поступки, чтобы защитить Родину и помочь 

своему народу. 

 

Сочинение по тексту Н.Г. Гарина-Михайловского 
Текст: 

(1)Надя, голубка, ты пишешь, что тебя пугает наше счастье. (2)Боже мой! (3)И меня оно иногда пугает — так 

оно велико. (4)Иногда мне кажется, что это все просто сон и что вот проснись — всё исчезнет. (5)В эти 

минуты мне так тяжело. (6)Одна из таких минут была, когда я получил твоё предпоследнее письмо, на 

которое вчера ответил. (7)Но зато, прочитав его, я более чем когда-нибудь убедился, что эт 

не сон, что мы любим друг друга и что мы сойдёмся. (8)Без сомнений нельзя, голубка моя, и хотя очень 

тяжелы эти минуты, но зато они ещё рельефнее оттеняют другие минуты полного счастья и веры в будущее. 

(9)Последние так велики, так много дают наслажденья, что охотно прощаешь за них былые сомненья. 

 

(10)Надя, крошка моя, мне кажется, что с каждым днём я всё больше и больше понимаю тебя, и чем больше 

понимаю, тем спокойнее становлюсь за наше будущее счастье. (11)С тех пор, как стала ты моей невестой, я 

стал совсем иным. 

 

(12)Я всегда любил людей, немного идеально смотрел на всё и только к себе был недоверчив. (18)Последние 

годы я чувствовал, что во мне начала происходить перемена. 

 

(14)То же недоверие к себе, но зато стало вкрадываться недоверие и к людям. 

 

(15)Прежде я старался делать зависящее от меня добро, твёрдо уверенный, что люди ценят и понимают 

делаемое им, мало-помалу я продолжал делать добро, но всё более и более убеждаясь, что люди не стоят 

этого и не оценят. (16)Делал же добро потому, 

что зла делать не мог, и, когда бывала возможность сделать это, иногда и заслуженное ими зло, мне жаль 

становилось этих жалких людишек, пошлость которых и негодный эгоизм — главные причины их страданий. 

(17)Одним словом, я переставал верить 

в людей, а вместе с тем и в самого себя, и так как мстить, делать зло — все эти качества не в моей натуре, а 

сознательно делать добро при таких взглядах становится бессмысленным, то и выходит, что я обрекал себя 

таким образом на какое-то глупое 

бессознательное существование человека, сознающего одно и продолжающего делать другое. (18)Пожалуй, 

даже бесхарактерного. 

 

(19)Ты снова, сильнее, чем когда-нибудь, возвратила меня таким образом к жизни, потому что только 

сознательная жизнь есть жизнь, бессознательная же жизнь — прозябание. (20)Мало того, ты дала мне веру в 

себя, чего у меня прежде было мало. (21)Теперь я хочу жить для тебя, трудиться, делать добро и приносить 

пользу людям, любя и жалея их по-настоящему. (22)Я верю в себя — эту веру в свои способности к труду дал 

мне опыт, а веру в людей и в свои отношения к ним возвратила и дала мне ты. (23)Крошка ты моя золотая! 

(24)Будь всегда моей путеводной звёздочкой, моим счастьем, моей гордостью. (25)Вот мои пожелания тебе ко 

дню твоего рождения, я очень хотел бы, чтобы письмо пришло в срок. 

 

(По Н. Г. Гарину-Михайловскому*) 
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* Николай Георгиевич Гарин-Михайловский (1852-1906) — русский писатель, инженер-строитель, 

путешественник. 

 

 

 

Напишите сочинение-рассуждение по проблеме, поставленной в исходном тексте: «Почему важна 

вера в себя?» 

 

 

В предложенном тексте Н.Г. Гарин-Михайловский ставит следующий проблемный вопрос: «Почему важна 

вера в себя?» 

 

Автор считает, что вера человека в свои силы делает его жизнь более осмысленной, пробуждает желание 

«трудиться, делать добро, приносить пользу людям». Отсутствие такой уверенности в себе может обречь 

личность на «бессознательное существование». Приведу примеры-иллюстрации, раскрывающие авторскую 

позицию. 

 

Изначально рассказчик смотрел на мир «немного идеально», любил людей, но с недоверием относился к 

самому себе. Но едва ли возможно совершать добрые поступки без любви к себе, в этом случае ни о какой 

искренности не может быть и речи. Этот пример доказывает, что, только веря в свои силы, человек может что-

то изменить к лучшему. 

 

В результате, из-за постоянной неудовлетворённости собой, рассказчик разочаровался и в людях: «…я 

переставал верить в людей, а вместе с тем и в самого себя». Он не делал зла только потому, что это не было в 

его характере, но жизнь всё равно начала превращаться в бессмысленное «прозябание». Автор делает акцент на 

том, что между уверенностью в себе и верой в людей существует неразрывная связь. 

 

Между примерами прослеживается причинно-следственная связь: неуверенность в своих силах приводит к 

потере опоры в жизни. Постоянные сомнения ведут к тому, что сомневающийся в конце концов утратит смысл 

своего существования. И только вера в себя, возвращённая рассказчику возлюбленной, пробуждает в нём 

искреннее желание приносить пользу другим. 

 

Нельзя не согласиться с точкой зрения автора. Действительно, вера в свои способности окрыляет человека, 

мотивирует, подталкивает двигаться вперёд. Однажды в нашем городе проводился конкурс журналистских 

работ, но я боялась участвовать, потому что считала свои работы слишком слабыми. Однако моя наставница 

помогла мне исправить некоторые недочёты и указала на достоинства, благодаря чему я поверила в свои 

способности. В результате мне удалось занять призовое место, и это стало отправной точкой для моих 

дальнейших достижений в журналистике. Без веры в свои силы я бы в скором времени всё бросила, даже не 

попробовав добиться успеха. 

 

Таким образом, каждому человеку важно верить в то, что у него всё получится и он действительно чего-то 

стоит. В противном случае из жизни исчезнут радости и желание к чему-либо стремиться. 

 

 



Сочинение по тексту А.С. Грина 
Сочинения ЕГЭ 

Сочинение к варианту 9 из сборника «36 типовых вариантов ЕГЭ-

2025» под редакцией Р.А. Дощинского. 

 

 
Текст: 

Эта заметка предназначалась для газеты, которую в 1924 году 

Союз писателей решил выпустить к 125-летию со дня 

рождения А. С. Пушкина. Опубликована лишь в 1962 году. 

 

(1)Сто двадцать пять лет очень немного на весах истинного искусства. (2)За такое короткое время можно, 

однако, успеть повернуться спиной к своему собственному восторгу и поставить над вчерашним днём 

подлинного искусства вопросительный знак. 

 

(3)Мы призваны — согласились — и я в том числе — писать о гении. (4)Писать — значит судить. 

(5)Подлежит ли гений суду? (6)Возможна ли канцелярская бумага, посланная Александру Сергеевичу 

Пушкину с требованием немедленно пересмотреть «Бориса Годунова» и выкинуть из этой книги всё, что я не 

понимаю или с чем не согласен? 

 

(7)Ответ ясен. (8)Итак, можно написать только, что дал он тебе и что ты взял от него и, пожалуй, ещё: 

сохранил ли до сего дня? 

(9)Да, сохранил. 

 

(10)Почему этот гений не страшен? (11)Без молний и громов, без режущего глаза блеска? (12)Когда я думаю о 

Пушкине, немедленно и отчётливо представляется мне та Россия, которую я люблю и знаю. (13)Я знаю его с 

той поры, как начал читать. (14)Лет семи, в гостях, я уединился с книгой Пушкина, прочёл «Руслана и 

Людмилу», и у меня до сего времени, несмотря на тот бессильный читательский возраст, остаётся ясное 

сознание, что я очень хорошо понимал всё, что читал у Пушкина в первый раз. (15)Путь воплощения строк в 

образы, а образов в подлинную действительность был краток, мгновенен и оставил сознание не чтения, а 

переживания. 

 

(16)Так было и дальше. (17)Входя в книги Пушкина, я переживал всё, что было написано в них, с простотой 

летнего дня и со всей сложностью человеческой души. (18)Так полно переложить в свои книги самого себя, 

так лукаво, с такой подкупающей, прелестной улыбкой заставить книгу обернуться Александром 

Сергеевичем мог только он один. (19)Я слышал, что где-то в воздухе одиноко бродит картинный вопрос: 

«Современен ли Пушкин?» (20)То есть: «Современна ли природа? (21)Страсть? (22)Чувства? (23)Любовь? 

(24)Современны ли люди вообще?» (25)Пусть ответят те, кто заведует отделом любопытных вопросов. 

(26)Теперь, когда «искусство» приняло форму футбольных мячей, перебрасываемых с задней мыслью, 

Пушкин представляется мне таким, как он стоит на памятнике и взглядом настоящего, большого, а потому и 

доброго человека смотрит на русский мир, задумывая поэтическое создание с трепетом и тоской при мысли, 

какой гигантский труд предстоит совершить ему, потому что нужно работать, работать и работать для того, 
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чтобы хаотическая пыль непосредственного ви́дения слеглась в ясный и великий пейзаж. 

 

(27)А. С. Пушкин знал, что такое искусство. 

 

(По А. С. Грину*) 

* Александр Степанович Грин (1880–1932 гг.) — русский писатель, автор философско-психологических 

произведений с элементами фантастики. В числе самых известных его книг — «Бегущая по волнам» и «Алые 

паруса». 

 

 

 

Напишите сочинение-рассуждение по проблеме, поставленной в исходном тексте: «Нужны ли 

потомкам произведения А.С. Пушкина?» 

 

 

В центре внимания А.С. Грина находится следующий проблемный вопрос: «Нужны ли потомкам произведения 

А.С. Пушкина?» 

 

По мнению автора, настоящие классические произведения нужны во все времена. Так, в творческом наследии 

А.С. Пушкина отражён подлинный «русский мир», настоящие человеческие чувства. Вовсе не случайно 

писателя любят как взрослые, так и дети. Приведу примеры из прочитанного текста, раскрывающие авторскую 

позицию. 

 

А.С. Грин считает, что в произведениях А.С. Пушкина показана вся Россия с её богатой культурой. Автор 

«Алых парусов» вспоминает эпизод из детства, когда он впервые прочёл поэму «Руслан и Людмила»: «…и у 

меня до сего времени, несмотря на тот бессильный читательский возраст, остаётся ясное сознание, что я очень 

хорошо понимал всё, что читал у Пушкина – в первый раз». Этот пример подчёркивает авторскую мысль о том, 

что пушкинские тексты вызывают отклик даже в душе ребёнка, который не может оставаться равнодушным к 

описываемым событиям и не переживать за героев, как за самого себя. 

 

Спустя время ничего не изменилось, и, размышляя о современности Пушкина, А.С. Грин приходит к выводу, 

что сомневаться в этом почти кощунственно. «Пушкин представляется мне таким, каким он стоит на памятнике 

и взглядом настоящего, большого, а потому и доброго человека смотрит на русский мир…», – продолжает 

рассуждать автор. Он отмечает, что пушкинское творчество вдохновляет его усерднее работать, «чтобы 

хаотическая пыль непосредственного видения слеглась в ясный и великий пейзаж». 

 

Второй пример дополняет первый, позволяя ответить на вопрос, нужны ли современникам произведения А.С. 

Пушкина. Автор считает, что тексты «светила русской поэзии» никогда не утратят актуальность, потому что в 

них находят отражение «вечные проблемы». 

 

Я согласна с А.С. Грином. Действительно, нужно читать классическую литературу, чтобы обогащать свой 

жизненный опыт и расширять кругозор. Например, для меня таким «современным» автором стал Ф.М. 

Достоевский. Его произведения заставляют задуматься о социальном неравенстве, человеческом страдании, 

сложных внутриличностных конфликтах… Моя любимая книга «Идиот» убедила меня в том, как важно 

учиться понимать другого человека, ведь именно таким терпимым, сочувствующим и понимающим 



оказывается главный герой книги князь Мышкин. 

 

Таким образом, произведения классической литературы, в том числе и тексты А.С. Пушкина, во многом 

помогают современному человеку найти ответы на волнующие его вопросы. 

 

Сочинение по тексту Ф.А. Вигдоровой 
Сочинения ЕГЭ 

Сочинение к варианту 13 из сборника «36 типовых вариантов ЕГЭ-

2025» под редакцией Р.А. Дощинского. 

 

 
Текст: 

(1)Саша сидела во дворе и готовилась к выпускным экзаменам: она учила физику. (2)Много раз вместе со 

своими одноклассниками Саша обсуждала проклятый вопрос: могут ли дружить мальчик с девочкой? 

(3)Почти все говорили: 

— Да, могут. 

 

(4)Ну хорошо, дружба возможна. (5)А возможна ли любовь? (6)А что такое любовь? (7)А бывает любовь с 

первого взгляда? (8)Судя по «Евгению Онегину», бывает. (9)Но ведь Писарев подвергал сомнению чувство 

Татьяны и смеялся над ним? 

 

(10)Нет, Саша считала, что любви с первого взгляда быть не может. (11) А что для любви нужны: а) взаимное 

уважение; б) общность взглядов. 

 

(12)А для этого, в свою очередь, нужно знать друг друга, иначе как поймёшь, общие ли у тебя взгляды? 

 

...(13)И вот на учебник физики упал букетик ландышей. (14)За решёткой двора стоял молодой лётчик. (15)Он 

смотрел на Сашу. (16)Потом он поднял руку и стянул с головы пилотку, тёмные волосы рассыпались и упали 

на лоб. (17)Из-под тёмных 

бровей смотрели глаза — коричневые, большие и тёплые. (18)Стояла ранняя весна, но лицо было 

обветренное, загорелое, и особенно белыми казались зубы, в мгновенной улыбке осветившие лицо. 

 

(19)Было странно, что он был в военной форме, — перед Сашей стоял юноша, почти её ровесник. (20)Рукава 

гимнастёрки были чуть коротковаты, и большие сильные руки как будто выросли из них. 

 

(21)Она подошла к решётке, из-за решётки обдал её всё тот же коричнево-ясный, светлый взгляд. (22)Губы 

были твёрдого, чистого рисунка, а ресницы длинные, как у девушки. 

 

— (23)Как вас зовут? — спросила Саша. 

— (24)Андрей. (25)А вас? 

— (26)Заходите к нам, — сказала она вместо ответа. (27)Она и вправду могла произнести так: этот двор 

принадлежал ей — и двор, и скамейка, и каштан. 
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(28)Он сел на скамейку, и оба разом замолчали. (29)Стало неловко. (30)Оба почувствовали это и почему-то 

засмеялись. (31)И Саша поняла, что общность взглядов у них полная. (32)И ещё Саша поняла, что любовь с 

первого взгляда бывает. 

 

(33)Что долго рассказывать? (34)Экзамены прошли вверх ногами. (35)Саша сдавала их, но она больше ничего 

не учила — ни биологию, ни историю, ни алгебру. 

 

(36)Она никогда не думала, что можно так бездумно и легко дойти пешком от Серебряного переулка до 

Воробьёвых гор. (37)Они шли и молчали. (38)Иногда, поднимая голову, она видела рядом смуглый 

мальчишеский профиль, твёрдый подбородок, как будто давным-давно знакомую твёрдую линию губ. (39)И 

она спрашивала себя: как я жила прежде? (40)Как будто можно называть жизнью завтрак, обед, школу, 

учебники. 

 

(41)Они шли рядом, но он не брал её под руку. (42)И она отстранилась, когда случайно, при переходе через 

улицу, её плечо коснулось его руки. 

 

(43)И вот были сумерки, над головой шелестели деревья Нескучного сада, а под ногами шуршал песок 

дорожек. (44)Его рука чуть приподнялась и опустилась. 

 

(45)Затаившись, испуганная Саша ждала. (46)И опять поднялась рука, рождая страх и надежду, робко, нежно 

коснулась Сашиной руки и, осмелев или, может, отчаявшись, крепко сжала Сашины пальцы. 

 

(47)Так вот чего она ждала! (48)Так вот что ей было надо! (49)И будто услышав, Андрей уже не отпускал её 

руки. (50)Они шли, как двое детей, по дорожкам сада, держась за руки, не глядя друг на друга, по новой, 

только что открывшейся им стране. 

 

(51)И вдруг, как гром среди ясного неба, раздался свисток. (52)Перед ними стоял милиционер. (53)Он глядел 

сурово, и голос его звучал холодно, когда он сказал: 

— Попрошу освободить территорию, парк закрывается! 

 

(54)Снова они попали в шум улицы, в сутолоку машин, в толпу. (55)Но их страна была обитаема, они были не 

одни. (56)Саша вдруг поняла: в этом большом городе, где шла, не останавливаясь, своя, деловая жизнь, было 

много влюблённых. 

 

(57)Они стояли в подъездах, сидели на скамейках бульваров, шли по улицам, взявшись за руки. (58)Их 

толкали, им говорили: «Да посторонитесь, загородили дверь!» 

 

(59)На них оглядывались. (60)Но они ничего не замечали, ничего не видели. 

 

(61)Похоже было, что страну влюблённых окружала невидимая высокая стена и над ними были не властны ни 

милиционер, ни дворник, ни прохожий, ни чужая насмешливая улыбка, ни машины, которые так и норовили 

сбить их с ног. 

 



(По Ф. А. Вигдоровой*) 

* Фрида Абрамовна Вигдорова (1915—1965) — советская писательница, журналист. 

 

 

 

Напишите сочинение-рассуждение по проблеме, поставленной в исходном тексте: «Как зарождается 

любовь в сердце человека?» 

 

 

В центре внимания Ф.А. Вигдоровой находится следующий проблемный вопрос: «Как зарождается любовь в 

сердце человека?» 

 

Позиция автора прямо не выражена, но она прослеживается в логике повествования. Зарождение любви в 

сердце человека – это великая тайна, ведь это чувство невозможно предсказать, объяснить с помощью разума. 

Оно появляется внезапно, и в эту минуту люди безошибочно понимают, что полюбили. Приведу примеры из 

текста, раскрывающие авторскую позицию. 

 

Ф.А. Вигдорова подчёркивает, что изначально Саша не верила в любовь с первого взгляда. По её мнению, для 

настоящей любви необходимы взаимоуважение и общность интересов. Разве можно полюбить человека, 

которого совсем не знаешь? Писательница отмечает, что её героиня пыталась объяснить чувство любви 

логически, потому что сама ещё ни разу его не испытывала. 

 

Однако, когда девушка встретила лётчика, то сразу поняла: «общность взглядов у них полная». Они ещё только 

познакомились, успев узнать лишь имена друг друга, а любовь уже начала зарождаться в сердце Саши. Это 

случилось совершенно неожиданно, без участия разума. Этот пример доказывает авторскую мысль о том, что 

любовь невозможно предугадать. 

 

Приведённые примеры противопоставлены друг другу. Когда Саша не знала, что такое любовь, она не верила в 

её внезапность и необъяснимость. Но жизнь заставила её переоценить прежние взгляды и понять, что это 

чувство познаётся на высшем, интуитивном уровне. 

 

Не могу не согласиться с точкой зрения Ф.А. Вигдоровой. Действительно, любовь зарождается в сердце 

человека совершенно неожиданно, как это случилось, например, с Татьяной Лариной – героиней пушкинского 

«Евгения Онегина». «Пора пришла – она влюбилась», – вот так поэт описывает изменения, произошедшие в 

сердце девушки. Евгений Онегин – это её любовь с первого взгляда, и очень сложно объяснить, почему именно 

он вызвал у неё такую сильную симпатию. 

 

Таким образом, любовь – это действительно тайна, и едва ли кому-нибудь под силу её разгадать. 

 

Сочинение по тексту Ю.К. Олеши 
Текст: 

(1)Удивительная работа — воспоминания. (2)Мы вспоминаем нечто по совершенно неизвестной нам причине. 

(3)Скажите себе: «Вот сейчас я вспомню что-нибудь из детства». (4)Закройте глаза и скажите это. 
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(5)Вспомнится нечто совершенно непредвиденное вами. (6)Участие воли здесь исключено. (7)Картина 

зажигается, включённая какими-то инженерами позади вашего сознания... 

 

(8)Когда я начал учиться в гимназии, мне было лет одиннадцать. (9)Всего одиннадцать лет отделяли меня от 

моего несуществования в мире, и уже я был в форменной фуражке, в тужурке1, в кожаном поясе с 

металлической бляхой посередине живота. (10)Уже я стоял перед географической картой двух полушарий, 

смотрел на лиловые многоугольники колоний, на раковину Мадагаскара, читал и понимал слово 

«Великобритания»... (11)Уже я писал готические немецкие буквы, уже думал о героях истории, которые были 

до меня — до моих одиннадцати лет. (12)Как я воспринимал то обстоятельство, что я живу ещё немного, 

начал жить ещё совсем недавно? (13)Я этого обстоятельства вообще не воспринимал. (14)Скорее, другие мне 

говорили, что я маленький. (15)Сам я этого не чувствовал, об этом не размышлял. 

 

(16) Я не думал о том, что можно быть каким-нибудь другим, кроме того, кем я был. 

 

(17) Если мне хотелось быть взрослым, то я думал не о физических изменениях, а только о тех возможностях, 

которые даны взрослому: не готовить уроки, есть сколько хочешь пирожных. (18)Я был человек, просто 

человек, не зная о себе, что я маленький, что только недавно явился в мир, что расту, узнаю, постигаю и тому 

подобное. (19)Именно — я был просто человек... 

 

(20)Я думал, что после окончания гимназии я куплю велосипед и совершу на нём поездку по Европе. 

(21)Первая война ещё не начиналась, ещё всё было очень старинно: солдаты в чёрных мундирах с красными 

погонами, зверинец на Куликовом поле с одним львом, говорящая голова в зеркальном ящике в балагане. 

 

(22)Ещё бывала первая любовь, когда девочка смотрела на тебя с балкона, и ты думал, не уродлив ли ты. 

(23)Ещё отец девочки, моряк в парадном мундире, гремя палашом1 2, шёл тебе навстречу и отвечал тебе на 

поклон, отчего ты бежал во весь дух, обезумевший от счастья. (24)Ещё продавали из-за зелёного прилавка 

квас по две копейки за стакан, и ты возвращался после игры в футбол, неся в ушах звон мяча. 

 

(25)Я не купил велосипеда и не совершил путешествия по Европе. (26)Горел Верден, Реймский собор, в 

котором в своё время бракосочеталась с французским королём дочь Ярослава Мудрого. (27)Появились 

первые танки, и впервые аэропланы стали сбрасывать бомбы. (28)Однако в музеях по-прежнему висели 

необыкновенные картины, прекрасные, как деревья на закате. (29)Во сне я иногда вижу своё пребывание в 

Европе, которого никогда не было. (30)Чаще всего мне снится Краков в виде стены, идущей кверху вдоль 

дороги, — старой стены, с которой свисают растения, стучащие по ней ветками и шелестящие цветами... 

 

(31)Я ещё люблю вспоминать. (32)Я мало что знаю о жизни. (33)Мне больше всего нравится, что в ней есть 

звери, большие и маленькие, что в ней есть звёзды, выпукло и сверкающе смотрящие на меня с ясного неба, 

что в ней есть деревья, прекрасные, как картины, и ещё многое и многое... 

 

(34)Какая чудесная вещь — свобода воспоминаний! (35)Какая прелесть в том, что они появляются как им 

угодно и никак мы не можем заставить себя вспомнить именно это, а не другое. (36)Разумеется, есть точная 

закономерность этого возникновения, но — увы — мы её никогда не поймём. 

 

(По Ю. К. Олеше*) 



* Юрий Карлович Олеша (1899-1960) — русский советский писатель, поэт, драматург, журналист, 

киносценарист. 

 

 

 

Напишите сочинение-рассуждение по проблеме, поставленной в исходном тексте: «Какова роль 

детских воспоминаний?» 

 

 

Какова роль детских воспоминаний? Именно этот проблемный вопрос находится в центре внимания русского 

советского писателя Ю.К. Олеши. 

 

Автор считает, что многие события, произошедшие в детстве, непроизвольно врезаются в нашу память, 

помогая лучше понять мир вокруг и обрести подлинные жизненные ценности. Приведу примеры из текста, 

раскрывающие авторскую позицию. 

 

Так, рассказчик погружается в воспоминания о своём обучении в гимназии. Тогда он был «просто человек», 

который не считал себя маленьким и неопытным, теперь же у него появилась возможность взглянуть на 

одиннадцатилетнего мальчика со стороны. При этом герой не может составить целостный портрет самого себя 

в юности. Скорее, он акцентирует внимание на отдельных чертах и деталях. С помощью этого примера автор 

доказывает, что мы вспоминаем те или иные события совершенно непроизвольно – например, потому, что они 

оказали влияние на формирование нашего характера. 

 

Кроме того, рассказчик вспоминает детские мечты и сновидения, которые тоже не подчиняются законам 

логики. Нельзя заставить себя увидеть тот или иной сон, однако зачастую он является отражением наших 

тревожных мыслей или желаний. Например, рассказчик мечтал о поездке по Европе, но не смог осуществить 

задуманное, а теперь ему снятся места, которые он никогда прежде не видел. С помощью этого примера автор 

подчёркивает: детские воспоминания – ключ к пониманию себя, своих истинных желаний. 

 

Второй аргумент дополняет первый, что позволяет автору доказать непроизвольность возникновения детских 

воспоминаний и сделать акцент на их значимости. Детские мысли и мечты оказывают значительное влияние на 

человека и его будущее. 

 

Нельзя не согласиться с точкой зрения Ю.К. Олеши. Действительно, чаще всего мы запоминаем то, что нам 

дорого, и то, что произвело на нас сильное впечатление. Например, герой повести Л.Н. Толстого «Детство» 

запомнил лучистую улыбку рано умершей матери, и это воспоминание грело ему сердце на протяжении всего 

жизненного пути. 

 

Таким образом, всё, что остаётся в нашей памяти с детства, так или иначе помогает нам лучше понять себя и 

других людей. 

 

Сочинение по тексту А.С. Новикова-Прибоя 
Текст: 
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(1)На фронтах день и ночь, не переставая, идут ожесточённые бои. (2)Сталь и железо, выкованные на всех 

заводах Европы, разрушительным ливнем обрушиваются на наши города и сёла. (3)Но ничто уже не может 

помочь врагу. (4)Он отступает. 

 

(5)Горы трупов его солдат устилают наши степи, леса и поля. (6)И эти горы вырастают с каждым шагом, с 

каждым метром земли, на которую вступала нога неприятеля. 

 

(7)Враг рвался к победе, но она даётся только тем, у кого чистые помыслы и горячее сердце. (8)Она в сердце 

нашего бойца, отстаивающего честь, свободу и мирный труд Родины. (9)Как сказочная царевна, она хранится 

там за семью замками, ключи от которых в руках доброй волшебницы. (10)Люди называют её правдой. 

 

(11)Эта правда неотделима от любви к матери, любви к своему детству и детству своих детей, неотделима от 

любви к свободе, к родной земле и ко всем людям Родины. (12)Врагу не найти ключа к ней, несмотря на все 

его хитрости и жестокости. 

 

(13)Во все годы великих испытаний победа всегда была в сердце нашего бойца. 

 

(14)Он хранил её там от времён Батыя и донёс до Куликова поля. (15)Он нёс её, уходя по улицам пылающей в 

пожарах Москвы, и донёс до Парижа. (16)И сейчас от берегов Волги он донесёт её до Атлантики, опрокинув и 

уничтожив вражеские полчища... 

 

(17)Наш боец не единица — это миллионы сердец вооружённого народа, пронизанных одной любовью, 

одним стремлением — и одной ненавистью. (18)Он — огромное слагаемое из единиц, каждая из которых 

молния, несущая смерть во имя любви и правды. (19)Молния, исходящая из этого сердца, страшна для врага. 

 

(20)Под Воронежем наш боец-разведчик товарищ Кичкин обнаружил линию вражеской связи и смело пошёл 

по этой линии, которая привела его к штабной палатке противника. (21)Недолго думая он молниеносно 

забросал её гранатами и уничтожил всех находившихся там офицеров. (22)С важными штабными 

документами врага он благополучно вернулся в свою часть. 

 

(23)На одном из участков Волховского фронта шёл бой. (24)Из дзота, расположенного впереди наших 

наступавших бойцов, гитлеровцы вели отчаянный пулемётный обстрел. (25)Огонь мешал нашему 

наступлению, — дзот этот надо было уничтожить. (26)И это сделал красноармеец Чечётка. (27)С ловкостью 

кошки, подстерегающей добычу, используя каждую складку местности, он пополз к боевой 

точке противника. (28)Улучив минуту, он тщательно прицелился и выстрелил в амбразуру. (29)Пуля сразила 

фашистского пулемётчика.(30)Пулемёт умолк. 

 

(31)Стремительным броском герой бросился к пулемёту его и смело выдернул из амбразуры. (32)Потом он 

повернул его и стал поливать градом пуль растерявшихся фашистов. (33)Дзот был взят отважным воином, а 

все гитлеровцы уничтожены. 

 

(34)Путь нашему наступлению был открыт. 

 

(35)В Великой Отечественной войне наши женщины не отстают от своих отцов, мужей и братьев. 

(36)Представляя собою часть вооружённого народа, они вложили свои сердца в общую сокровищницу борьбы 



и горят общей ненавистью и стремлением к победе. 

 

(37)Автоматчик-доброволец Нина Королёва заметила гитлеровский пулемёт, преграждавший дорогу нашим 

бойцам. (38)С осторожностью испытанного воина девушка-героиня подобралась к позиции вражеских 

пулемётчиков и расстреляла их из автомата. (39)Так же, как и товарищ Чечётка, она повернула захваченный 

пулемёт в сторону противника и открыла огонь. (40)Под прикрытием её огня вражеские окопы были взяты... 

 

(41)Я привёл только три случая из многих тысяч героических подвигов наших воинов, но и этого достаточно, 

чтобы понять и оценить всю силу, весь огонь сердца нашего бойца. (42)Ни чудовищная техника, ни 

жестокость фашистов не вырвут у него победы. (43)Он хранит её в своём сердце и, защищая с мужеством 

льва, будет хранить до последнего вздоха. (44)И победа увенчает его своей лучезарной славой. 

 

(По А. С. Новикову-Прибою*) 

* Алексей Силыч Новиков-Прибой (настоящее имя — Алексей Силантьевич Новиков; 1877-1944) — русский 

и советский писатель, публицист, посвятивший свои произведения морю и флоту. 

 

 

 

Напишите сочинение-рассуждение по проблеме, поставленной в исходном тексте: «Кто и как 

проявлял героизм в годы Великой Отечественной войны?» 

 

 

Кто и как проявлял героизм в годы Великой Отечественной войны? Именно этот проблемный вопрос 

находится в центре внимания автора предложенного текста А.С. Новикова-Прибоя. 

 

По мнению писателя, во время войны героизм проявляли и мужчины, и женщины. Они рисковали своей 

жизнью, сражаясь с врагом. Истоки подлинного героизма в том, что советские воины защищали родную землю, 

своих родных и близких во имя правды и любви. Приведу примеры из текста, иллюстрирующие авторскую 

позицию. 

 

Так, А.С. Новиков-Прибой рассказывает о бойце-разведчике Кичкине, обнаружившем линию вражеской связи. 

Когда он добрался до палатки, принадлежавшей фашистам, то отважно забросал её гранатами и уничтожил 

всех противников, которые там находились. Благодаря этому Кичкину удалось добыть штабные документы и 

вернуться к своим товарищам с важной информацией. Этот пример доказывает, что героизм в годы Великой 

Отечественной войны заключался в готовности рискнуть жизнью ради спасения Родины. 

 

Кроме того, настоящий подвиг мог совершить не только мужчина. Например, автоматчик-доброволец Нина 

Королёва расстреляла вражеских пулемётчиков, а в это время советские воины захватывали фашистские окопы. 

С помощью этого примера автор подчёркивает: мужество и отвага были свойственны всем людям, 

сражавшимся за Отечество, вне зависимости от их пола. 

 

Второй пример дополняет первый, позволяя писателю выразить важную мысль: в годы Великой Отечественной 

войны все советские люди – мужчины, женщины, дети – объединились, чтобы побороть общего врага и 

защитить свои территории. 

 



Нельзя согласиться с точкой зрения автора. Действительно, благодаря такой удивительной сплочённости, 

советским людям и удалось победить фашистов. Даже дети пытались помочь храбрым воинам как могли. 

Например, в стихотворении А.Т. Твардовского «Рассказ танкиста» безымянный мальчишка разведал, где 

находится пушка врага, что спасло жизни многих людей. Он ничего не боялся, потому что знал: его 

соотечественники сражаются ради воцарения мира на земле и во имя справедливости. 

 

Таким образом, смелость, мужество, отвага, готовность пойти на риск – вот какие качества были присущи 

настоящим героям, защищавшим нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. 

 

 


