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1.  О целях и задачах проведения итогового сочинения (изложения) 

В 2014-2015 учебном году проводится итоговое сочинение (изложение) в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» №923 от 05.08.2014 г. (зарегистрирован Минюстом России 

15.08.2014 г., регистрационный №33604).  

Данное решение принято с целью реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 

12.12.2013 года во исполнение пунктов «б» и «в» перечня поручений 

Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по культуре и искусству от 17.11.2013 г. 

№2699. 

Сочинение позволит проверить широту кругозора, умение мыслить и 

доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные 

произведения отечественной и мировой литературы, владение речью.  

Введение итогового сочинения (изложения) будет содействовать 

формированию самосознания учащегося, развитию его речевой и 

читательской культуры. 

Как итоговое сочинение, так и изложение являются допуском к 

государственной итоговой аттестации (оценка школой в системе «зачет-

незачет»). В отличие от изложения, итоговое сочинение – это форма 

индивидуальных достижений абитуриентов (оценка вуза – до 10 баллов к 

результатам ЕГЭ). 

Информация о данной форме промежуточной аттестации содержится в 

следующих документах и материалах:  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 



образования» №923 от 05.08.2014 г. (зарегистрирован Минюстом 

России 15.08.2014 г., регистрационный №33604); 

 Информационное письмо Минобрнауки России «Об итоговом 

сочинении (изложении)» от 26.08.2014 г. №НТ-904/08; 

 Организационный и технический регламенты проведения итогового 

сочинения (изложения); 

 Инструктивные материалы по подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения) в образовательных организациях; 

 Данные методические рекомендации. 

 



2. Общий порядок подготовки и проведения итогового сочинения 

(изложения) 

Общие положения. 

Итоговое сочинение (изложение) является допуском к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее – ГИА). 

Лица, освоившие образовательные программы среднего общего 

образования в предыдущие годы и имеющие документ об образовании, 

подтверждающий получение среднего общего образования (или 

образовательные программы среднего (полного) общего образования), могут 

участвовать в итоговом сочинении (изложении) по желанию. 

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или 

«незачёт». 

Итоговое сочинение (изложение) проводится на русском языке.  

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования проводится для 

обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования, в том числе для: 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования в 

очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в форме 

семейного образования или самообразования; 

обучающихся, получающих среднее общее образование, в рамках 

освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования, в том числе образовательных программ среднего 

профессионального образования, интегрированных с образовательными 

программами среднего общего образования (при наличии у такой 

образовательной организации свидетельства о государственной 



аккредитации по образовательной программе среднего общего образования); 

обучающихся, получающих среднее общее образование по 

образовательным программам среднего общего образования в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

Итоговое сочинение также может проводиться для лиц, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в предыдущие 

годы и имеющих документ об образовании, подтверждающий получение 

среднего общего образования, и граждан, имеющих среднее общее 

образование, полученное в иностранных образовательных организациях 

(далее – выпускники прошлых лет). Выпускники прошлых лет пишут 

итоговое сочинение по желанию с целью использования его результатов при 

приеме в образовательные организации высшего образования. 

Изложение вправе писать: 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-

инвалиды и инвалиды; 

обучающиеся, получающие среднее общее образование по 

образовательным программам среднего общего образования в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в 

учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

лица, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, в образовательных 

организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся 

необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия 

для нуждающихся в длительном лечении. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче 

заявления на написание итогового изложения предъявляют копию 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и/или 

индивидуальной программы реабилитации для обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов, а также оригинал или заверенную в установленном 

порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности 



и выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных 

организациях и местах проведения, расположение, которых определяются 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования. 

Лица, привлекаемые к проведению итогового сочинения (изложения): 

руководитель образовательной организации (далее – руководитель)  

или уполномоченное им лицо; 

технические специалисты, оказывающие информационно-

технологическую помощь руководителю, а также осуществляющие 

копирование (сканирование) бланков итогового сочинения (изложения); 

члены комиссии, участвующие в организации итогового сочинения 

(изложения); 

члены (эксперты) комиссии, участвующие в проверке итогового 

сочинения (изложения); 

медицинские работники, ассистенты, оказывающие необходимую 

помощь участникам с ОВЗ, с учетом состояния их здоровья, особенностей 

психофизического развития, в том числе непосредственно при проведении 

итогового сочинения (изложения); 

дежурные, контролирующие соблюдение порядка проведения 

итогового сочинения (изложения). 

Доставка тем итогового сочинения (текстов изложения): 

за 20 минут до проведения итогового сочинения темы направляются в 

региональные центры обработки информации субъектов Российской 

Федерации по закрытым каналам связи для публикации на региональных 

информационных ресурсах, 

за 15 минут темы итогового сочинения будут опубликованы на 

открытых информационных ресурсах (http://www.ege.edu.ru/, http://fipi.ru/). 

 

http://www.ege.edu.ru/


Способ и места передачи образовательным организациям комплектов 

тем итогового сочинения (текстов изложения) определяется органом 

исполнительной власти, осуществляющим полномочия в сфере образования. 

Сроки проведения итогового сочинения (изложения) в 2014-2015 

учебном году: 

итоговое сочинение (изложение) проводится 3 декабря 2014 года для 

обучающихся, выпускников прошлых лет. Для выпускников прошлых лет 

итоговое сочинение (изложение) может проводиться 4 февраля 2015 года и 

6 мая 2015 года; 

для обучающихся итоговое сочинение (изложение) может проводиться 

в дополнительные сроки (4 февраля 2015 года и 6 мая 2015 года) при наличии 

у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, 

подтвержденных документально). 

Продолжительность итогового сочинения (изложения): 

продолжительность проведения итогового сочинения составляет 235 

минут; 

продолжительность проведения итогового изложения составляет 235 

минут; 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов (далее – участники с ОВЗ) продолжительность проведения 

итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. 

Проведение итогового сочинения (изложения) в учебном кабинете: 

не позднее чем за 15 минут до начала член комиссии принимает у 

руководителя темы сочинения (тексты изложения) и бланки итогового 

сочинения (изложения). Темы сочинения могут быть распечатаны на каждого 

участника или размещены на доске (информационном стенде), текст 

изложения выдается члену комиссии для прочтения участникам; 

глухим, слабослышащим выпускникам, а также выпускникам с 

тяжелыми нарушениями речи текст для изложения выдается на 40 минут (в 

нем разрешается делать пометы); по истечении этого времени исходный 



текст сдается, и в оставшееся время выпускники пишут изложение; 

члены комиссии проводят инструктаж для участников, информируют о 

порядке проведения итогового сочинения (изложения); 

по указанию членов комиссии участники итогового сочинения 

(изложения) заполняют регистрационные поля бланков. По завершении 

заполнения регистрационных бланков итогового сочинения (изложения) 

всеми участниками члены комиссии объявляют начало и время окончания 

итогового сочинения (изложения), фиксируют их на доске (информационном 

стенде), после чего участники могут приступить к выполнению работы. 

Работа выполняется гелевой, капиллярной или перьевой ручками с 

чернилами черного цвета; 

в случае нехватки места в бланке записи по запросу участника члены 

комиссии выдают ему дополнительный бланк записи; 

во время проведения итогового сочинения (изложения) участники 

имеют право выходить из учебного кабинета и перемещаться по 

образовательной организации в сопровождении одного из дежурных.  

Во время проведения итогового сочинения (изложения) запрещается: 

участникам – иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации, а также выносить из учебных кабинетов темы сочинений 

(тексты изложений) на бумажном или электронном носителях, 

фотографировать бланки и темы итогового сочинения (тексты изложения); 

членам комиссии, ассистентам, оказывающим необходимую помощь 

участникам с ОВЗ, техническим специалистам – иметь при себе средства 

связи; 

Завершение итогового сочинения (изложения): 

по истечении установленного времени члены комиссии объявляют об 

окончании выполнения заданий. В организованном порядке члены комиссии 

производят сбор бланков итогового сочинения (изложения) у участников. 



Все  бланки участников итогового сочинения и сопроводительные документы 

члены комиссии передают руководителю; 

руководитель после сбора материалов и заполнения, соответствующих 

форм передает все материалы техническому специалисту для копирования 

(сканирования) и передачи на проверку экспертам комиссии. 
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3. Проверка итогового сочинения (изложения) 

Зачетная система оценивания используется в целях решения 

вопроса о допуске выпускника к государственной итоговой аттестации 

по программам среднего общего образования.  

Итоговые сочинения (изложения) оцениваются в системе «зачет» или 

«незачет» по следующим критериям:  

 Критерии оценивания итогового сочинения организациями, 

реализующими образовательные программы среднего общего 

образования (Приложение 2); 

 Критерии оценивания итогового изложения организациями, 

реализующими образовательные программы высшего 

образования (Приложение 3). 

Критерии оценивания итогового сочинения и изложения сближены, что 

видно из приведенной ниже сопоставительной таблицы: 

 Сочинение Изложение 

1

. 

Соответствие теме Содержание изложения 

2

. 

Аргументация. 

Привлечение литературного 

материала 

Логичность изложения 

3

. 

Композиция и логика 

рассуждения 

Использование элементов 

стиля исходного текста 

4

. 

Качество письменной речи 

5

. 

Грамотность 

 

Для получения оценки «зачет» необходимо иметь положительный 

результат по трем критериям (по критериям №1 и №2 – в обязательном 
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порядке) и выполнить следующие условия: выдержать объем (сочинение – не 

менее 250 слов, изложение – не менее 150 слов) и написать работу 

самостоятельно.  

Члены (эксперты) комиссии образовательной организации 

осуществляют проверку итоговых сочинений (изложений) участников и их 

оценивание в соответствии с критериями оценивания, утвержденными 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Проверка каждого сочинения (изложения) проводится однократно. 

При выявлении сочинений, текст которых совпадает друг с другом 

более чем на 50 процентов, члены комиссии образовательной организации 

протоколируют данный факт и сообщают о нем в соответствующие органы 

управления образованием. За такие сочинения выставляется «незачет». 

Результаты проверки итоговых сочинений (изложений) и оценка 

вносятся в копию бланка регистрации. 

Копии бланков итогового сочинения (изложения) участников эксперты 

комиссии образовательной организации передают руководителю 

образовательной организации. 

Член комиссии, назначенный руководителем образовательной 

организации, переносит результаты проверки из копий бланков регистрации 

в оригиналы бланков регистрации участников итогового сочинения 

(изложения). 
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4. Итоговое сочинение 

Особенности формулировок тем итогового сочинения 

Подходы к разработке формулировок тем итогового сочинения 

определяются задачей выявить уровень речевой культуры выпускника, его 

начитанность, личностную зрелость и умение рассуждать с опорой на 

литературный материал по избранной теме. Итоговое сочинение позволит 

проверить речевые компетенции обучающегося, умение обращаться к 

литературному материалу, выбирать наиболее соответствующее 

проблематике сочинения произведение (произведения) для раскрытия темы.  

Ниже перечислены открытые тематические направления для итогового 

сочинения, в соответствии с которыми Рособрнадзор разрабатывает 

закрытый перечень тем сочинений 2014-2015 учебного года и проводит их 

комплектацию по часовым поясам. Экзаменационный комплект будет 

включать 5 тем сочинений из закрытого перечня (по одной теме от каждого 

общего тематического направления).  

Тематические направления разработаны Советом по вопросам проведения 

итогового сочинения в выпускных классах под председательством Н.Д. 

Солженицыной, президента Русского общественного фонда Александра 

Солженицына. Краткий комментарий к тематическим направлениям 

подготовлен специалистами ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений» и одобрен Советом. 

№ Тематическое 

направление 

Комментарий 

1.  «Недаром помнит 

вся Россия…» (200-

летний юбилей 

М.Ю. Лермонтова) 

Темы сочинений, сформулированные на материале 

творчества М.Ю. Лермонтова, нацеливают на 

размышления о своеобразии творчества М.Ю. 

Лермонтова, особенностях проблематики его 

произведений, специфике художественной картины 

мира, характерных чертах лермонтовского героя и 
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т.п.  

2.  Вопросы, заданные 

человечеству 

войной  

Темы данного направления ориентируют 

обучающихся на размышления о причинах войны, 

влиянии войны на судьбу человека и страны, о 

нравственном выборе человека на войне (с опорой 

на произведения отечественной и мировой 

литературы).  

3.  Человек и природа в 

отечественной и 

мировой 

литературе 

Темы, сформулированные на основе указанной 

проблематики, позволяют поразмышлять над 

эстетическими, экологическими, социальными и др. 

аспектами взаимодействия человека и природы (с 

опорой на произведения отечественной и мировой 

литературы). 

4.  Спор поколений: 

вместе и врозь  

Темы данного направления нацеливают на 

рассуждение о семейных ценностях, о различных 

гранях проблемы взаимоотношений между 

поколениями: психологической, социальной, 

нравственной и т.п. (с опорой на произведения 

отечественной и мировой литературы). 

5.  Чем люди живы?  Темы данного направления предполагают 

рассуждение о ценностных ориентирах человека и 

человечества, об этико-нравственных, 

философских, социальных аспектах бытия (на 

материале отечественной и мировой литературы). 

 

Важно отметить литературоцентричность итогового сочинения, 

обусловленную традициями российской школы, в которой чтению и 

изучению художественной литературы всегда отводилось важное место. 

Опора на художественное произведение при написании сочинения 
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подразумевает не просто ссылку на тот или иной художественный текст, но и 

обращение к нему на уровне аргументации, использования примеров, 

связанных с тематикой и проблематикой произведения, системой персонажей 

и т.д. 

Инструкция для выпускников, пишущих итоговое сочинение 

Чтобы обеспечить прозрачность и ясность предъявляемых требований к 

сочинению (параметры оценки), в том числе обязательность опоры на 

произведения отечественной и мировой литературы, каждый комплект 

сопровождается следующей инструкцией для выпускников, размещаемой на 

экзаменационном листе. 

 

ɺʳʙʝʨʠʪʝ ʪʦʣʴʢʦ ʆɼʅʋ ʠʟ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʳʭ ʥʠʞʝ ʪʝʤ ʩʦʯʠʥʝʥʠʡ, ʘ ʟʘʪʝʤ 

ʥʘʧʠʰʠʪʝ сочинение ʥʘ ʵʪʫ ʪʝʤʫ (ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʝʤʳʡ ʦʙʲʝʤ ʥʝ ʤʝʥʝʝ 350 ʩʣʦʚ). 

ʉʬʦʨʤʫʣʠʨʫʡʪʝ ʩʚʦʶ ʪʦʯʢʫ ʟʨʝʥʠʷ ʠ аргументируйте свою позицию, 

выстраивая рассуждение в рамках заявленной темы на основе не менее 

одного произведения отечественной или мировой литературы по Вашему 

выбору (ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʧʨʠʚʣʝʯʝʥʥʳʭ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʡ ʥʝ ʪʘʢ ʚʘʞʥʦ, ʢʘʢ ʛʣʫʙʠʥʘ 

ʨʘʩʢʨʳʪʠʷ ʪʝʤʳ ʩ ʦʧʦʨʦʡ ʥʘ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʥʳʡ ʤʘʪʝʨʠʘʣ). 

ʇʨʦʜʫʤʘʡʪʝ ʢʦʤʧʦʟʠʮʠʶ ʩʦʯʠʥʝʥʠʷ. ʆʙʨʘʱʘʡʪʝ ʚʥʠʤʘʥʠʝ ʥʘ ʨʝʯʝʚʦʝ 

ʦʬʦʨʤʣʝʥʠʝ ʠ ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʝ ʥʦʨʤ ʛʨʘʤʦʪʥʦʩʪʠ (ʨʘʟʨʝʰʘʝʪʩʷ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴʩʷ 

ʦʨʬʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʤ ʩʣʦʚʘʨʝʤ). ʉʦʯʠʥʝʥʠʝ ʧʠʰʠʪʝ ʯʝʪʢʦ ʠ ʨʘʟʙʦʨʯʠʚʦ. 

ʇʨʠ ʦʮʝʥʢʝ ʩʦʯʠʥʝʥʠʷ ʚ ʧʝʨʚʫʶ ʦʯʝʨʝʜʴ ʫʯʠʪʳʚʘʝʪʩʷ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʝ 

ʚʳʙʨʘʥʥʦʡ ʪʝʤʝ ʠ ʘʨʛʫʤʝʥʪʠʨʦʚʘʥʥʦʝ ʧʨʠʚʣʝʯʝʥʠʝ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʥʳʭ 

ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʡ. 
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Образцы формулировок тем итогового сочинения 

При составлении тем сочинений не используются узко заданные 

формулировки и осуществляется опора на следующие принципы: 

посильность, ясность и точность постановки проблемы.  

Темы позволят выпускнику выбирать литературный материал, на который 

он будет опираться в своих рассуждениях. В качестве примера ниже 

приведены несколько формулировок тем (данные темы сочинений не 

соответствуют открытым тематическим направлениям, по которым будут 

формироваться темы итогового сочинения в 2014-2015 учебном году). 

 

1. На какие жизненные вопросы может помочь тебе ответить 

литература?  

2. Почему люди пишут стихи? 

3. Мечта уводит от жизни или ведет по жизненному пути? 
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Подготовка к  итоговому сочинению 

 

Сочинение уже более 200 лет является универсальной комплексной 

формой проверки уровня обученности учащихся. Она хорошо знакома не 

только учителям-словесникам, но и другим педагогам, поскольку умение 

создавать сочинение формируется в процессе изучения разных предметов (в 

первую очередь – дисциплин гуманитарного цикла). Сочинение является 

результатом систематической планомерной работы, осуществляемой на 

протяжении всех лет обучения в школе. Учителя, преподающие разные 

предметы, должны способствовать систематизации и проблематизации 

знаний обучающихся, дальнейшему повышению их речевой культуры, 

развитию языкового чутья. 

Чтобы подготовить ученика к промежуточной аттестации в форме 

сочинения, особое внимание следует уделять формированию умения 

создавать связный текст на заданную тему. Как показывает практика, 

наиболее эффективно в этой связи сочетание двух направлений работы. С 

одной стороны, необходимо анализировать готовые тексты с разных точек 

зрения: коммуникативная задача текста (вычленение главной информации, 

определение темы и микротем текста), его логический и композиционный 

замысел, отбор лексики, сочетаемость слов, риторические приемы и др. С 

другой стороны, следует регулярно практиковать выполнение письменных 

заданий различного объема на основе художественного произведения (или 

его фрагмента). Приступая к работе, ученик должен внимательно прочитать 

формулировку темы и осмыслить ее, определить свою задачу по ее 

раскрытию. Положительный эффект при этом дает вычленение в теме 

опорных слов, анализ смысла каждого из них, их взаимосвязи. На ранних 

этапах подготовки к сочинению удобнее использовать для тренировки 

вопросительные формулировки тем.  

Следует помнить о важности самоанализа, обеспечении обратной связи: 
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необходимо уделять внимание вопросам анализа формы и содержания 

созданного текста, учить школьника видеть сильные и слабые стороны 

собственной работы и редактировать ее. 

Методика обучения написанию сочинения включает следующие 

положения. 

1. Для отслеживания динамики формирования навыка написания 

сочинения в течение года проводится не менее трех контрольных сочинений. 

2. Неудачно выполненная работа должна быть переписана с целью 

совершенствования написанного. 

3. Проведение аудиторного или домашнего сочинения предваряется 

отработкой аналогичного материала в классе под руководством учителя. 

4. Сочинения (в обобщенном варианте) анализируются в классе с опорой 

на критерии оценивания; читаются наиболее удачные сочинения или их 

фрагменты; обсуждаются направления доработки анализируемых сочинений 

(упущенные повороты мыслей, другой подбор доказательств и иллюстраций 

к ним для того или иного тезиса, варианты вступления и заключения, поиск 

вариативных способов перехода от одной мысли к другой, альтернативный 

литературный контекст сочинения и др.). 

5. Проводится индивидуальное собеседование с учащимися по 

конкретным замечаниям к его сочинению. 

6. В урок включаются отдельные практические задания, связанные с 

формированием как конкретного навыка, так и комплекса умений, 

необходимых для написания сочинения. 

При формировании умения писать сочинение особое внимание уделяется 

следующим аспектам методической работы:  

 анализ формулировок тем сочинения, способы сужения темы;  

 осмысление возможной проблематики сочинения, тренировка в 

постановке проблемы к сочинению и разработка системы вопросов 

к теме; 

 отбор материала, необходимого и достаточного для раскрытия темы 
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сочинения; включение в сочинение литературного материала, 

рассмотрение проблемы с опорой на выбранный материал; 

 формулировка тезисов сочинения, умение строить доказательные 

рассуждения (тезис – доказательства – иллюстрации); 

 продумывание композиции сочинения, работа над вступительной и 

заключительной частью сочинения, способы аргументации, 

логические связи между частями сочинения, логика фразы; 

 речевое оформление текста; 

 оптимальные формы работы с черновиком. 

При подготовке к сочинению эффективны следующие приемы: 

 создание устных сочинений на разные темы, 

 написание отдельных частей сочинения; 

 многоаспектный анализ готовых ученических сочинений; развитие 

навыка рецензирования своей и чужой работы; редактирование 

текста. 

Выпускники должен быть знакомы с критериями оценивания итогового 

сочинения и инструкцией для обучающихся.  

 

Анализ  сочинений 

 

Анализ сочинений по критерию №1 «Соответствие теме» 

Критерий №1 является важнейшим: выпускник должен откликнуться на 

предложенную задачу, избежать ее подмены, выбрать свой путь 

рассуждения, сформулировав тезисы, которые предстоит аргументировано 

раскрыть.  

Далее приведены фрагменты работ трех выпускников, выбравших тему 

«На какие жизненные вопросы может помочь тебе ответить 

литература?». Фрагменты приводятся с сохранением авторской орфографии 

и пунктуации. 
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 Все три сочинения по первому параметру заслуживают оценки «зачет», 

но комментарий к фрагментам сочинений показывает разную степень 

успешности выполнения задачи.  

Фрагмент № 1 

ʏʪʦ ʜʣʷ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʘ? ʉʧʦʩʦʙ ʦʪʚʣʝʯʴʩʷ ʦʪ ʧʨʦʙʣʝʤ? ʀʩʪʦʯʥʠʢ 

ʟʥʘʥʠʡ ʤʠʨʘ? ʉʦʧʝʨʝʞʠʚʘʥʠʝ ʛʝʨʦʷʤ? ʅʘ ʵʪʦʪ ʚʦʧʨʦʩ ʢʘʞʜʳʡ ʠʟ ʥʘʩ 

ʦʪʚʝʪʠʪ ʧʦ-ʨʘʟʥʦʤʫ (ʚʝʜʴ ʥʘ ʪʦ ʤʳ ʠ ʣʶʜʠ, ʥʝʧʦʭʦʞʠʝ ʜʨʫʛ ʥʘ ʜʨʫʛʘ).  

ʄʦʛʫ ʩʢʘʟʘʪʴ ʩ ʫʚʝʨʝʥʥʦʩʪʴʶ, ʯʪʦ ʜʣʷ ʤʝʥʷ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʘ ï ʩʘʤʳʡ ʚʝʨʥʳʡ 

ʯʝʩʪʥʳʡ ʩʦʚʝʪʯʠʢ. ɺ ʩʚʦʠʭ ʣʶʙʠʤʳʭ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷʭ ʜʘʞʝ, ʧʝʨʝʯʠʪʳʚʘʷ ʠʭ 

ʤʥʦʛʦ ʨʘʟ, ʷ ʚʩʝʛʜʘ ʥʘʭʦʞʫ ʜʣʷ ʩʝʙʷ ʩʚʦʝʦʙʨʘʟʥʫʶ ʧʦʤʦʱʴ, 

ʚʟʘʠʤʦʧʦʥʠʤʘʥʠʝ. ʊʘʢ, ʥʘʧʨʠʤʝʨ, ʧʦʤʦʛʣʠ ʤʥʝ ʦʪʚʝʪʠʪʴ ʥʘ ʚʦʧʨʦʩʳ ʦ 

ʥʘʩʪʦʷʱʝʡ ʜʨʫʞʙʝ ʠ ʜʦʚʝʨʠʠ ʣʶʜʷʤ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ çʊʨʠ ʪʦʚʘʨʠʱʘè ʕʨʠʭʘ 

ʄʘʨʠʠ ʈʝʤʘʨʢʘ ʠ ʘʥʪʠʫʪʦʧʠʷ ç1984è ɼʞʦʨʜʞʘ ʆʨʫʵʣʣʘ.  

ʅʦ ʩʝʛʦʜʥʷ ʭʦʯʫ ʨʘʩʩʢʘʟʘʪʴ ʦ ʚʝʣʠʢʦʤ ʧʠʩʘʪʝʣʝ ʜʚʘʜʮʘʪʦʛʦ ʚʝʢʘ ʈʵʝ 

ɹʨʵʜʙʝʨʠ. <é> ɺ 1951 ʛʦʜʫ ʈʵʡ ɹʨʵʜʙʝʨʠ ʧʠʰʝʪ ʢʦʨʦʪʢʠʡ, ʥʦ 

ʟʘʭʚʘʪʳʚʘʶʱʠʡ ʬʘʥʪʘʩʪʠʯʝʩʢʠʡ ʨʘʩʩʢʘʟ çɿʜʝʩʴ ʤʦʛʫʪ ʚʦʜʠʪʴʩʷ ʪʠʛʨʳè. 

ʅʘ ʨʘʢʝʪʝ, ʩʢʦʨʦʩʪʴ ʢʦʪʦʨʦʡ çʨʘʚʥʘ ʩʢʦʨʦʩʪʠ ʩʘʤʦʛʦ ɹʦʛʘè, ʛʨʫʧʧʘ 

ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʝʡ ʧʨʠʟʝʤʣʷʝʪʩʷ ʥʘ ʧʣʘʥʝʪʝ ʜʘʣʝʢʦʡ ʩʠʩʪʝʤʳ ʜʣʷ ʝʝ ʠʟʫʯʝʥʠʷ. 

ʅʦ ʥʝʦʞʠʜʘʥʥʦ ʜʣʷ ʩʝʙʷ ʘʩʪʨʦʥʘʚʪʳ ʧʦʥʠʤʘʶʪ, ʯʪʦ ʥʝ ʧʨʦʩʪʦ 

ʧʨʠʟʝʤʣʠʣʠʩʴ ʚ ʝʱʝ ʥʝʠʟʚʝʜʘʥʥʦʤ ʤʠʨʝ. ʆʥʠ ʧʨʠʟʝʤʣʠʣʠʩʴ ʚ ʩʘʤʦʤ ʜʝʪʩʪʚʝ. 

ʇʣʘʥʝʪʘ ʜʘʨʠʪ ʠʤ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴ ʧʦʥʠʤʘʪʴ, ʟʘʩʪʘʚʣʷʝʪ ʯʫʚʩʪʚʦʚʘʪʴ ʩʘʤʦʝ 

ʣʝʛʢʦʝ ʠ ʧʨʠʷʪʥʦʝ ʜʫʥʦʚʝʥʠʝ ʚʝʪʨʘ, ʢʦʪʦʨʦʝ ʥʘʧʦʤʠʥʘʝʪ ɼʨʠʩʢʦʣʣʫ ʠ 

ʂʘʧʠʪʘʥʫ ʌʦʩʪʝʨʫ (ʦʜʥʠʤ ʠʟ ʛʣʘʚʥʳʭ ʧʝʨʩʦʥʘʞʝʡ) ʦ ʪʦʤ ʙʝʟʟʘʙʦʪʥʦʤ 

ʜʘʣʝʢʦʤ ʚʨʝʤʝʥʠ, ʢʦʛʜʘ ʦʥʠ ʙʳʣʠ ʝʱʝ ʤʘʣʴʯʠʰʢʘʤʠ, ʢʦʛʜʘ ʦʥʠ ʤʦʛʣʠ 

ʩʧʦʢʦʡʥʦ ʠʛʨʘʪʴ ʥʘ ʣʝʪʥʝʡ ʣʫʞʘʡʢʝ ʩʚʦʝʡ ʨʦʜʥʦʡ ɿʝʤʣʠ ʚ ʢʨʦʢʝʪ. çʕʪʦ ï 

ʣʶʜʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʚʩʝʛʜʘ ʦʩʪʘʚʘʣʠʩʴ ʜʝʪʴʤʠ, ʘ ʧʦʵʪʦʤʫ ʚʠʜʷʪ ʠ ʯʫʚʩʪʚʫʶʪ ʚʩʝ 

ʧʨʝʢʨʘʩʥʦʝè - ʩʣʦʚʥʦ ʛʦʚʦʨʠʪ ʥʘʤ ɹʨʵʜʙʝʨʠ. ʅʦ ʩʨʝʜʠ ʘʩʪʨʦʥʘʚʪʦʚ ʝʩʪʴ ʠ 

ʏʘʪʪʝʨʪʦʥ ï ʞʝʩʪʦʢʠʡ ʠ ʥʝʜʦʚʝʨʯʠʚʳʡ ʯʝʣʦʚʝʢ, ʧʦʧʣʘʪʠʚʰʠʡʩʷ ʚ ʠʪʦʛʝ ʟʘ 

ʩʚʦʝ ʥʝʫʚʘʞʠʪʝʣʴʥʦʝ ʦʙʨʘʱʝʥʠʝ ʩ ʧʣʘʥʝʪʦʡ: ʦʪʨʘʚʠʣʩʷ ʯʠʩʪʦʡ ʚʦʜʦʡ, 

ʧʦʪʝʨʷʣ ʪʦʪ ɹʫʨ, ʢʦʪʦʨʳʤ ʧʳʪʘʣʩʷ ʧʨʦʩʚʝʨʣʠʪʴ ɿʝʤʣʶ, ʙʳʣ ʨʘʟʦʨʚʘʥ 
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ʥʝʠʟʚʝʩʪʥʳʤ ʟʚʝʨʝʤ, ʨʝʚ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʧʦʭʦʜʠʣ ʥʘ ʨʳʯʘʥʠʝ ʪʠʛʨʘ.  

ʂʘʟʘʣʦʩʴ ʙʳ, ʵʪʦ ʚʩʝʛʦ ʣʠʰʴ ʨʘʩʩʢʘʟ ʦ ʢʦʩʤʠʯʝʩʢʦʡ ʵʢʩʧʝʜʠʮʠʠ, ʦ 

ʜʘʣʝʢʦʤ ʙʫʜʫʱʝʤ, ʦ ʥʝʦʙʲʷʩʥʠʤʳʭ ʯʫʜʝʩʘʭ ʥʘʮʠʠ, ʪʚʦʨʠʚʰʠʭʩʷ ʥʘ ʧʣʘʥʝʪʝ 

(ʤʠʨʘʞʠ, ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʝ ʛʨʘʚʠʪʘʮʠʠ ʠ ʪ.ʜ.). ʅʦ ʥʘ ʩʘʤʦʤ ʜʝʣʝ ʘʚʪʦʨ ʩʦʟʜʘʣ 

ʵʪʦ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʝ, ʯʪʦʙʳ ʧʦʢʘʟʘʪʴ ʥʘʤ ʨʘʟʥʳʝ ʦʙʨʘʟʳ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʦʡ ʜʫʰʠ. 

ʂʦʥʝʯʥʦ, ʚ ʨʘʩʩʢʘʟʝ çɿʜʝʩʴ ʤʦʛʫʪ ʚʦʜʠʪʴʩʷ ʪʠʛʨʳè ʧʝʨʝʜ ʥʘʤʠ ʩʪʦʠʪ 

ʥʝʩʢʦʣʴʢʦ ʩʣʦʞʥʳʭ ʚʦʧʨʦʩʦʚ: çʢʘʢ ʥʫʞʥʦ ʚʝʩʪʠ ʩʝʙʷ ʩ ʧʨʠʨʦʜʦʡ?è,  çʢʘʢ 

ʚʦʚʨʝʤʷ ʥʫʞʥʦ ʫʤʝʪʴ ʫʩʣʳʰʘʪʴ ʚʘʞʥʳʡ ʩʦʚʝʪ?è. ʅʦ ʢʘʢ ʦʩʥʦʚʥʫʶ 

ʧʨʦʙʣʝʤʫ ɹʨʵʜʙʝʨʠ ʥʘʟʳʚʘʝʪ ʯʝʨʩʪʚʦʩʪʴ ʠ ʩʪʘʨʦʩʪʴ ʜʫʰʠ, ʢʘʢʦʡ ʦʥʘ ʙʳʣʘ 

ʫ ʏʘʪʪʝʨʪʦʥʘ, ʦʥ ʩʪʘʚʠʪ ʥʘʤ ʚ ʧʨʠʤʝʨ ʌʦʨʝʩʪʝʨʘ ʠ ɼʨʠʩʢʦʣʣʘ, ʠʩʢʨʝʥʥʠʭ 

ʠ ʯʝʩʪʥʳʭ ʣʶʜʝʡ. 

ʈʘʩʩʢʘʟ ʈʵʷ ɹʨʵʜʙʝʨʠ ʧʦʤʦʛ ʤʥʝ ʧʦʥʷʪʴ, ʢ ʯʝʤʫ ʚʝʜʝʪ ʞʘʜʥʦʩʪʴ, 

ʥʝʜʦʚʝʨʠʝ ʠ ʟʣʦʙʘ, ʪʝ ʢʘʯʝʩʪʚʘ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʪʘʢ ʩʚʦʡʩʪʚʝʥʥʳ ʚʟʨʦʩʣʳʤ, 

ʟʘʥʫʜʥʳʤ ʠ ʩʢʫʯʥʳʤ ʣʶʜʷʤ. ɸ ʩʘʤʦʝ ʛʣʘʚʥʦʝ, ʷ ʧʦʣʫʯʠʣʘ ʦʪʚʝʪ ʥʘ ʚʦʧʨʦʩ 

çʩʪʦʠʪ ʣʠ ʯʝʣʦʚʝʢʫ ʚʟʨʦʩʣʝʪʴ?è. ʅʝʪ, ʪʝʧʝʨʴ ʷ ʤʦʛʫ ʩʢʘʟʘʪʴ ʵʪʦ ʩ 

ʫʚʝʨʝʥʥʦʩʪʴʶ. ʄʳ ʚʟʨʦʩʣʝʝʤ ʪʝʣʦʤ, ʫʤʦʤ, ʥʦ ʜʫʰʫ ʩʚʦʶ, ʧʦ ʤʦʝʤʫ ʤʥʝʥʠʶ, 

ʤʳ ʜʦʣʞʥʳ ʥʘʚʩʝʛʜʘ ʦʩʪʘʚʠʪʴ ʚ ʤʠʨʝ ʜʝʪʩʪʚʘ, ʜʦʣʞʥʳ ʫʤʝʪʴ ʤʝʯʪʘʪʴ ʠ 

ʧʦ-ʥʘʩʪʦʷʱʝʤʫ ʨʘʜʦʚʘʪʴʩʷ ʞʠʟʥʠ, ʙʝʩʢʦʥʝʯʥʦ ʞʝʣʘʪʴ ʧʦʟʥʘʪʴ ʯʪʦ-ʪʦ 

ʥʦʚʦʝ, ʙʳʪʴ ʦʪʢʨʳʪʳʤʠ, ʯʝʩʪʥʳʤʠ, ʢʘʢ ʵʪʦ ʜʝʣʘʶʪ ʜʝʪʠ. ʀ ʩʧʘʩʠʙʦ ʈʵʶ 

ɹʨʵʜʙʝʨʠ ʠ ʝʛʦ ʚʝʣʠʢʦʣʝʧʥʳʤ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷʤ ʟʘ ʪʦ, ʯʪʦ ʦʥʠ ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ 

ʧʦʤʦʛʣʠ ʤʥʝ ʨʘʟʦʙʨʘʪʴʩʷ ʩ ʵʪʦʡ ʧʨʦʙʣʝʤʦʡ. 

Фрагмент № 2 

ɺʩʝ ʤʳ ʨʘʟʥʳʝ. ʂʘʞʜʳʡ ʠʟ ʥʘʩ ʫʥʠʢʘʣʝʥ, ʥʝʧʦʚʪʦʨʠʤ. ʂʘʞʜʦʤʫ ʩʫʞʜʝʥʦ 

ʧʨʦʡʪʠ ʩʚʦʡ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʡ, ʧʦʨʦʡ ʪʝʨʥʠʩʪʳʡ ʧʫʪʴ. ʀ, ʨʘʟʫʤʝʝʪʩʷ, ʞʠʟʥʴ 

ʚʳʟʳʚʘʝʪ ʤʥʦʞʝʩʪʚʦ ʚʦʧʨʦʩʦʚ, ʥʘ ʢʦʪʦʨʳʝ ʪʨʫʜʥʦ ʦʪʚʝʪʠʪʴ 

ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ. 

ʏʝʣʦʚʝʢʫ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʧʦʣʫʯʠʪʴ ʦʪʚʝʪʳ ʥʘ ʞʠʟʥʝʥʥʳʝ ʚʦʧʨʦʩʳ, ʯʪʦʙʳ 

ʩʪʘʪʴ ʧʦʜʣʠʥʥʦ ʩʯʘʩʪʣʠʚʳʤ ʠ ʥʘʯʘʪʴ ʞʠʪʴ ʧʦʣʥʦʮʝʥʥʦ. ɺʝʜʴ, ʢʘʢ ʛʦʚʦʨʠʣ 

ʠʟʚʝʩʪʥʳʡ ʘʥʛʣʠʡʩʢʠʡ ʧʠʩʘʪʝʣʴ ɼʞʝʢ ʃʦʥʜʦʥ, çʠʩʪʠʥʥʦʝ ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʝ 
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ʯʝʣʦʚʝʢʘ ï ʞʠʪʴ; ʘ ʥʝ ʩʫʱʝʩʪʚʦʚʘʪʴè. ʇʦʵʪʦʤʫ ʤʳ ʦʙʨʘʱʘʝʤʩʷ ʢ ʩʘʤʦʤʫ 

ʛʣʘʚʥʦʤʫ ʠʩʪʦʯʥʠʢʫ ʟʥʘʥʠʡ ï ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʝ, ʚ ʢʦʪʦʨʦʡ ʚʩʝʛʜʘ ʥʘʡʜʝʪʩʷ ʦʪʚʝʪ 

ʥʘ ʣʶʙʦʡ ʚʦʧʨʦʩ.  

ʊʘʢ, ʚ ʨʦʤʘʥʝ çʊʝʘʪʨè ʉʦʤʝʨʩʝʪʘ ʄʦʵʤʘ ʷ ʦʪʢʨʳʣʘ ʜʣʷ ʩʝʙʷ ʤʥʦʛʦ 

ʥʦʚʦʛʦ, ʦ ʯʝʤ ʭʦʯʫ ʨʘʩʩʢʘʟʘʪʴ. ɹʝʟ ʢʨʘʪʢʦʛʦ ʧʝʨʝʩʢʘʟʘ ʩʦʙʳʪʠʡ ʥʝ 

ʦʙʦʡʪʠʩʴ. 

ɼʞʫʣʠʷ, ʥʘʯʠʥʘʶʱʘʷ ʘʢʪʨʠʩʘ, ʚʣʶʙʣʷʝʪʩʷ ʚ ʢʨʘʩʘʚʮʘ-ʢʦʣʣʝʛʫ, ʢʦʪʦʨʳʡ 

ʥʠʯʝʛʦ ʢ ʥʝʡ ʥʝ ʠʩʧʳʪʳʚʘʝʪ. Казалось бы, нормальный человек не будет 

добиваться внимания, а уж тем более брака с тем, кто не отвечает 

взаимностью. ʅʦ ʥʝ ɼʞʫʣʠʷ. ʆʥʘ ʜʦʙʠʣʘʩʴ ʄʘʡʢʣʘ, ʟʘʪʝʤ ʠ 

ʦʰʝʣʦʤʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʩʧʝʭʘ ʥʘ ʩʮʝʥʝ, ʩʪʘʚ ʣʫʯʰʝʡ ʘʢʪʨʠʩʦʡ ɸʥʛʣʠʠ. ʂʦʛʜʘ 

ʄʘʡʢʣ ʫʭʦʜʠʪ ʥʘ ʚʦʡʥʫ (ʇʝʨʚʫʶ ʤʠʨʦʚʫʶ), ʦʥʘ ʪʝʨʷʝʪ ʚʩʝ ʩʚʦʠ ʯʫʚʩʪʚʘ ʢ 

ʥʝʤʫ ʠ ʧʨʘʟʜʥʫʝʪ ʧʦʙʝʜʫ ï ʚʝʜʴ ʪʝʧʝʨʴ ʦʙʘ ʩʫʧʨʫʛʘ ʥʘ ʨʘʚʥʳʭ. 

ɺʦʪ ʝʡ ʫʞʝ ʩʦʨʦʢ ʰʝʩʪʴ ʣʝʪ, ʦʥʘ ʠʟʚʝʩʪʥʘ ʥʘ ʚʩʶ ʩʪʨʘʥʫ, ʝʝ ʙʨʘʢ 

ʩʯʠʪʘʶʪ ʠʜʝʘʣʴʥʳʤ, ʦʥʘ ʤʘʪʴ ʧʦʯʪʠ ʚʟʨʦʩʣʦʛʦ ʩʳʥʘé 

ʂʘʢ ʚʜʨʫʛ ʥʘ ʛʦʨʠʟʦʥʪʝ ʧʦʷʚʣʷʝʪʩʷ ʤʦʣʦʜʦʡ ʙʫʭʛʘʣʪʝʨ ʊʦʤʘʩ ʌʝʥʥʝʣ, 

ʢʦʪʦʨʳʡ ʙʝʟ ʧʘʤʷʪʠ ʚʣʶʙʣʷʝʪʩʷ ʚ ʛʣʘʚʥʫʶ ʛʝʨʦʠʥʶ, ʥʝʩʤʦʪʨʷ ʥʘ ʪʦʪ 

ʬʘʢʪ, ʯʪʦ ʦʥʘ ʛʦʜʠʪʩʷ ʝʤʫ ʚ ʤʘʪʝʨʠ. ʀ ɼʞʫʣʠʷ, как ни странно, отвечает 

на его признания, хоть у нее и есть муж. ʈʦʤʘʥ ʩ ʶʥʳʤ ʧʘʨʝʥʴʢʦʤ 

ʧʦʜʥʠʤʘʝʪ ʝʝ ʠ ʪʘʢ ʚʳʩʦʢʫʶ ʩʘʤʦʦʮʝʥʢʫ ʠ ʧʨʦʙʫʞʜʘʝʪ ʚ ʥʝʡ ʝʱʝ больший 

эгоизм. Она делает для своего ухажера все то, что оскорбило бы любого 

мужчину: ʧʣʘʪʠʪ ʟʘ ʝʛʦ ʞʠʣʴʝ, ʧʦʢʫʧʘʝʪ ʝʤʫ ʦʜʝʞʜʫ, ʜʝʣʘʝʪ ʜʦʨʦʛʠʝ 

ʧʦʜʘʨʢʠé ɸ ʧʦʪʦʤ ʊʦʤʘʩ ʚʣʶʙʣʷʝʪʩʷ ʚ ʥʝʦʧʳʪʥʫʶ ʘʢʪʨʠʩʫ ʝʛʦ ʚʦʟʨʘʩʪʘ ï 

ʕʚʠʩ ʂʨʘʡʪʵʥ, ʢʦʪʦʨʘʷ, ʧʦ ʝʛʦ ʩʣʦʚʘʤ, çʦʯʝʥʴ ʪʘʣʘʥʪʣʠʚʘè. 

ɺ ʜʝʥʴ ʜʝʙʶʪʘ ʕʚʠʩ, ɼʞʫʣʠʷ ʨʘʜʫʝʪʩʷ ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʶ ʯʫʚʩʪʚ ʢ ʊʦʤʘʩʫ ï ʠ 

ʧʨʝʚʨʘʱʘʝʪ ʧʨʝʤʴʝʨʫ ʚ ʩʚʦʝ ʪʨʠʫʤʬʘʣʴʥʦʝ ʚʳʩʪʫʧʣʝʥʠʝé 

çʅʝʫʞʝʣʠ ʵʪʦ ʚʩʝ ï ʞʠʟʥʴ ʦʜʥʦʡ ʞʝʥʱʠʥʳ? ʅʝʫʞʝʣʠ ʥʘ ʵʪʦ ʩʧʦʩʦʙʝʥ 

ʯʝʣʦʚʝʢ, ʟʘʮʠʢʣʝʥʥʳʡ ʥʘ ʩʚʦʝʡ ʧʝʨʩʦʥʝ?è ï ʥʝʚʦʣʴʥʦ ʧʨʦʥʦʩʠʪʩʷ ʚ ʛʦʣʦʚʝ. 

Джулия вызывает восхищение своим умением виртуозно и с 

удивительной легкостью играть разные роли. ʆʙʨʘʟ ʛʝʨʦʠʥʠ ʙʳʣ ʙʳ ʧʦʯʪʠ 
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ʙʝʟʫʧʨʝʯʝʥ, если бы не эгоцентризм. ɼʞʫʣʠʷ ʃʵʤʙʝʨʪ ʧʦʤʦʛʘʝʪ ʦʪʚʝʪʠʪʴ 

ʥʘ ʤʥʦʛʠʝ ʞʠʟʥʝʥʥʝʝ ʚʦʧʨʦʩʳ: ʯʪʦ ʥʫʞʥʦ ʜʝʣʘʪʴ ʚ ʪʦʡ ʠʣʠ ʠʥʦʡ ʩʠʪʫʘʮʠʠ. 

ʇʨʝʞʜʝ ʚʩʝʛʦ, ʥʫʞʥʦ ʥʘʡʪʠ ʩʝʙʷ ʠ ʩʚʦʝ ʧʨʠʟʚʘʥʠʝ, ʧʨʠʯʝʤ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ 

ʜʦʙʠʪʴʩʷ ʫʩʧʝʭʘ ʚ ʵʪʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ. ʅʫʞʥʦ ʫʤʝʪʴ ʧʦʜʩʪʨʘʠʚʘʪʴʩʷ ʧʦʜ ʣʶʜʝʡ, 

ʙʳʪʴ ʨʘʟʥʳʤ ʧʦ ʩʣʫʯʘʶ. ʅʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʜʦʙʠʚʘʪʴʩʷ ʧʦʩʪʘʚʣʝʥʥʳʭ ʮʝʣʝʡ, 

ʧʨʘʚʜʘ, ʦʙʜʫʤʘʥʥʦ ʠ ʙʝʟ ʚʨʝʜʘ ʦʙʱʝʩʪʚʫ. 

ʅʘʢʦʥʝʮ, ʛʣʘʚʥʳʡ ʞʠʟʥʝʥʥʳʡ ʚʦʧʨʦʩ ï ʯʪʦ ʪʘʢʦʝ ʣʶʙʦʚʴ? ɹʣʘʛʦʜʘʨʷ 

çʊʝʘʪʨʫè ʦʩʦʟʥʘʝʰʴ, ʯʪʦ ʣʶʙʦʚʴ, ʦʧʠʩʘʥʥʘʷ ʚ ʥʝʤ, ʬʘʣʴʰʠʚʘ ʠ ʥʝ ʷʚʣʷʝʪʩʷ 

ʦʙʨʘʟʦʤ ʜʣʷ ʧʦʜʨʘʞʘʥʠʷ. ɺʝʜʴ ʵʪʦ ʥʝʧʦʚʪʦʨʠʤʦʝ ʯʫʚʩʪʚʦ ʜʦʣʞʥʦ ʙʳʪʴ 

ʠʩʢʨʝʥʥʠʤ ʠ ʦʪʥʶʜʴ ʥʝ ʤʠʤʦʣʝʪʥʳʤ. ʂʘʞʜʦʤʫ ʠʟ ʥʘʩ ʥʫʞʥʦ ʠʩʧʳʪʘʪʴ ʵʪʦ 

ʚʦʣʰʝʙʥʦʝ ʩʦʩʪʦʷʥʠʝ. ʃʶʙʦʚʴ ʫʯʠʪ ʚʠʜʝʪʴ ʭʦʨʦʰʝʝ ʚ ʣʶʜʷʭ ʠ ʦʙʱʝʩʪʚʝ ʚ 

ʮʝʣʦʤ, ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʦʪʢʨʳʪʴ ʥʦʚʳʝ, ʧʨʝʞʜʝ ʥʝʠʟʚʝʜʘʥʥʳʝ ʪʘʣʘʥʪʳ ʠ 

ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ ʣʠʯʥʦʩʪʠ. 

ʅʦ ʢʘʢ ʞʝ ʥʘʡʪʠ ʝʝ, ʝʩʣʠ ʩʧʣʦʰʴ ʠ ʨʷʜʦʤ ʥʘʩ ʦʢʨʫʞʘʝʪ çʪʝʘʪʨè?... 

Фрагмент №3 

éʀʟʦʙʨʘʞʝʥʠʝ ʚʦʡʥʳ ʚ ʨʦʤʘʥʝ çɺʦʡʥʘ ʠ ʤʠʨè, ʙʝʟʫʩʣʦʚʥʦ, ʧʦʜʥʠʤʘʝʪ 

ʧʨʦʙʣʝʤʫ ʯʝʣʦʚʝʯʥʦʩʪʠ ʥʘ ʚʦʡʥʝ. ɺ ʦʜʥʦʤ ʠʟ ʩʨʘʞʝʥʠʡ ʅʠʢʦʣʘʡ ʈʦʩʪʦʚ 

ʫʚʠʜʝʣ ʚ ʩʚʦʝʤ ʚʨʘʛʝ-ʬʨʘʥʮʫʟʝ, ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʦʥ ʪʘʢ ʠ ʥʝ ʩʤʦʛ ʫʙʠʪʴ, ʦʙʳʯʥʦʛʦ 

ʯʝʣʦʚʝʢʘ, çʧʨʦʩʪʦʝ ʢʦʤʥʘʪʥʦʝ ʣʠʮʦè ʩ ʜʳʨʦʯʢʦʡ ʥʘ ʧʦʜʙʦʨʦʜʢʝ. ʊʘʢʦʛʦ ʞʝ 

ʧʦʜʥʝʚʦʣʴʥʦʛʦ ʚʦʝʥʥʦʛʦ, ʢʘʢ ʠ ʦʥ ʩʘʤ, ʪʘʢʦʛʦ ʞʝ ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʞʝʣʘʶʱʝʛʦ 

ʞʠʪʴ ʠ ʩʪʨʘʜʘʶʱʝʛʦ ʠʟ-ʟʘ ʘʤʙʠʮʠʡ ʚʣʘʩʪʴ ʠʤʫʱʠʭ. ʕʪʘ ʤʳʩʣʴ ʙʳʣʘ ʠ 

ʙʫʜʝʪ ʘʢʪʫʘʣʴʥʘ ʚʩʝʛʜʘ. ɹʦʣʝʝ ʯʝʤ ʯʝʨʝʟ ʩʪʦ ʣʝʪ ʙʫʜʝʪ ʥʘʧʠʩʘʥʦ 

ʠʟʚʝʩʪʥʝʡʰʝʝ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʝ ʕ.ʄ. ʈʝʤʘʨʢʘ çʅʘ ʟʘʧʘʜʥʦʤ ʬʨʦʥʪʝ ʙʝʟ 

ʧʝʨʝʤʝʥè. ʆʜʠʥ ʠʟ ʝʛʦ ʛʝʨʦʝʚ ʪʘʢʞʝ ʦʙʜʫʤʳʚʘʝʪ ʵʪʦʪ ʚʦʧʨʦʩ, ʥʝ ʧʦʥʠʤʘʷ, 

ʟʘʯʝʤ ʦʥ ʫʙʠʣ ʩʚʦʝʛʦ ʧʨʦʪʠʚʥʠʢʘ, ʚʝʜʴ ʦʥ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʠ ʥʝ ʩʪʦʣʴʢʦ ʚʨʘʛ, 

ʩʢʦʣʴʢʦ ʯʝʣʦʚʝʢ, ʚʝʜʴ ʦʥ ʪʘʢʞʝ ʜʳʰʘʣ ʠ ʣʶʙʠʣ, ʚʝʜʴ ʫ ʥʝʛʦ ʪʦʞʝ ʙʳʣʘ 

ʩʝʤʴʷ, ʞʝʥʘ, ʜʝʪʠ. ʊʘʢʞʝ ʈʝʤʘʨʢ ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʝʪ ʤʳʩʣʴ ʦ ʨʘʚʝʥʩʪʚʝ ʣʶʜʝʡ, ʦ 

ʥʝʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʠ ʨʘʟʜʝʣʝʥʠʷ ʠʭ ʥʘ çʯʠʩʪʳʭè ʠ çʥʝʯʠʩʪʳʭè, ʜʦʩʪʦʡʥʳʭ ʞʠʪʴ 

ʠ ʥʝʪ ʚ ʜʨʫʛʦʤ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʠ çʅʦʯʴ ʚ ʃʠʩʩʘʙʦʥʝè. ɽʱʝ ʦʜʥʘ ʚʦʡʥʘ ʠ ʝʱʝ ʨʘʟ 
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ʧʦʚʪʦʨʷʝʪʩʷ ʚʩʝ ʪʘ ʞʝ, ʥʝ ʪʝʨʷʶʱʘʷ ʩʚʦʝʛʦ ʟʥʘʯʝʥʠʷ ʤʳʩʣʴ. ʄʳʩʣʴ ʦ 

ʨʘʚʥʦʤ, çʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʦʤè ʦʪʥʦʰʝʥʠʠ ʢ ʣʶʜʷʤ ʚʥʝ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʠʭ 

ʧʨʦʠʩʭʦʞʜʝʥʠʷ, ʚʥʝ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʠʭ ʫʙʝʞʜʝʥʠʡ ʠ 

ʚʝʨʦʠʩʧʦʚʝʜʘʥʠʷ, ʚʥʝ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʪʦʛʦ, ʢʘʢʦʡ ʫ ʥʠʭ ʧʘʩʧʦʨʪ ʠ ʦʪʢʫʜʘ 

ʦʥʠ ʧʨʠʝʭʘʣʠ.  

ʊʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʤʳ ʚʠʜʠʤ, ʢʘʢ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʘʷ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʘ ʟʘʜʘʝʪ ʥʘʤ 

ʞʠʟʥʝʥʥʦ ʚʘʞʥʳʝ ʚʦʧʨʦʩʳ, ʟʘʩʪʘʚʣʷʝʪ ʟʘʜʫʤʘʪʴʩʷ ʥʘʜ ʥʠʤʠ ʠ ʦʪʚʝʪʠʪʴ 

ʥʘ ʥʠʭ ʭʦʪʷ ʙʳ ʩʝʙʝ. ɺ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷʭ, ʚ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʦʩʥʦʚʘʥʥʳʭ ʥʘ 

ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʠʭ ʬʘʢʪʘʭ ʠ ʩʦʙʳʪʠʷʭ, ʧʠʩʘʪʝʣʴ, ʦʙʦʙʱʘʷ ʦʧʳʪ ʧʦʢʦʣʝʥʠʡ ʠ 

ʩʚʦʶ ʪʦʯʢʫ ʟʨʝʥʠʷ, ʜʘʝʪ ʚʦʟʤʦʞʥʳʡ ʦʪʚʝʪ ʥʘ ʪʝ ʚʦʧʨʦʩʳ, ʥʘ ʢʦʪʦʨʳʝ, ʚ 

ʩʠʣʫ ʠʭ ʧʨʠʨʦʜʳ, ʥʝʣʴʟʷ ʜʘʪʴ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʦʛʦ ʦʪʚʝʪʘ, ʟʘʩʪʘʚʣʷʝʪ ʧʨʠʟʥʘʪʴ 

ʩʪʘʚʰʠʡ, ʚʦʟʤʦʞʥʦ, ʦʯʝʚʠʜʥʳʤ ʦʪʚʝʪ ʥʘ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ ʟʥʘʯʠʤʳʝ ʚʦʧʨʦʩʳ, ʦ 

ʢʦʪʦʨʳʭ, ʭʦʪʴ ʵʪʦ ʠ ʪʨʫʜʥʦ, ʥʝʧʨʠʷʪʥʦ ʠ ʪʷʞʝʣʦ, ʥʫʞʥʦ ʛʦʚʦʨʠʪʴ, 

ʩʧʦʩʦʙʩʪʚʫʷ, ʪʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʨʝʰʝʥʠʶ ʥʘʟʨʝʚʰʠʭ ʧʨʦʙʣʝʤ. 

Фрагмент первой работы написан прекрасно подготовленным 

выпускником, имеющим свои читательские предпочтения и способным 

глубоко, искренне, неформально рассуждать в рамках заданной темы, 

избирая личный ракурс ее раскрытия (некоторые речевые недочеты не 

противоречат данному выводу). Он сумел сделать интересный выбор 

опорного текста, проблематизировать материал, продумать оригинальную 

тезисно-доказательную часть сочинения. 

Нельзя ожидать от большинства выпускников очевидных литературных 

дарований. Второе и третье сочинение слабее первого, но, бесспорно, по 

первому параметру (как и по другим критериям) заслуживают оценки 

«зачет». Их интересно сопоставить, т.к. выпускники выбирают разные пути 

раскрытия темы. 

Фрагмент №2 показывает, что автор сочинения строит мысль, опираясь на 

пересказ сюжета романа «Театр» Сомерсета Моэма и включая в него 

некоторые лаконичные комментарии: размышления над ситуацией и личную 
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оценку нравственного выбора героини (эти комментарии выделены жирным 

шрифтом). После сжатого пересказа перечисляются проблемы, над которыми 

задумался автор сочинения, прочитав роман «Театр». С выводами учащегося 

можно не согласиться, но поданы они емко и последовательно (нельзя 

забывать, что формулировка темы сочинения предполагает личный ракурс ее 

раскрытия). 

Во фрагменте №3 автор сочинения размышляет непосредственно над 

предложенной проблемой, строит высказывание на основе связанных с темой 

тезисов, опираясь на художественные произведения, но избегая при этом 

пересказа. Литературный материал не ведет ученика за собой, а используется 

им именно как основа для собственных размышлений. Следует отметить 

удачное сопоставление эпизода из «Войны и мира» с романом Э.-М.Ремарка, 

хотя обоснование тезисов отсылками к тексту романа Ремарка могло бы быть 

более обстоятельным.  

 

Анализ сочинений по критерию №2  

«Аргументация. Привлечение литературного материала» 

Критерий №2 – один из двух важнейших параметров оценивания 

сочинений. Без зачета по этому критерию невозможно получить 

положительную оценку сочинения.  

Ниже приведены фрагменты сочинений, показывающие разный уровень 

сочинений, оцененных по критерию №2.  

Фрагмент №4 принадлежит выпускнику, убедительно раскрывшему тему 

«На какие жизненные вопросы может помочь тебе ответить 

литература?».  

Фрагмент № 4 

ɺ ʨʘʟʥʳʝ ʚʨʝʤʝʥʘ ʙʳʣʠ ʚʝʣʠʢʠʝ ʧʠʩʘʪʝʣʠ, ʩʦʟʜʘʚʘʚʰʠʝ ʩʚʦʠ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ. 

ʂʘʞʜʳʡ ʠʟ ʥʠʭ ʩʪʘʨʘʣʩʷ ʧʝʨʝʜʘʪʴ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʝ ʤʥʝʥʠʝ ʠ ʠʜʝʶ. ʏʝʣʦʚʝʢ, 

ʯʠʪʘʶʱʠʡ ʢʥʠʛʫ, ʫʯʠʪʩʷ ʫ ʛʝʨʦʝʚ, ʩʦʧʝʨʝʞʠʚʘʝʪ ʠʤ ʠ ʚʤʝʩʪʝ ʩ ʥʠʤʠ 

ʦʪʚʝʯʘʝʪ ʥʘ ʚʘʞʥʳʝ ʚʦʧʨʦʩʳ, ʨʝʰʘʝʪ ʧʦʩʪʘʚʣʝʥʥʳʝ ʘʚʪʦʨʦʤ ʧʨʦʙʣʝʤʳ. 
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ʆʯʝʥʴ ʚʘʞʥʦ ʧʦʥʠʤʘʪʴ, ʢʘʢʫʶ ʠʤʝʥʥʦ ʤʳʩʣʴ ʭʦʪʝʣ ʜʦ ʥʘʩ ʧʠʩʘʪʝʣʴ. ɺʝʜʴ ʚ 

ʧʨʦʪʠʚʥʦʤ ʩʣʫʯʘʝ ʝʛʦ ʮʝʣʴ ʩʯʠʪʘʝʪʩʷ ʥʝʜʦʩʪʠʛʥʫʪʦʡ. 

 ɺ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʠ ʬʨʘʥʮʫʟʩʢʦʛʦ ʧʠʩʘʪʝʣʷ ɻʘʩʪʦʥʘ ʃʝʨʫ çʇʨʠʟʨʘʢ ʦʧʝʨʳè 

ʧʝʨʝʜ ʥʘʤʠ ʧʨʝʜʩʪʘʶʪ ʛʝʨʦʠ ʩ ʩʦʚʝʨʰʝʥʥʦ ʨʘʟʣʠʯʥʳʤʠ ʩʫʜʴʙʘʤʠ, 

ʠʩʪʦʨʠʷʤʠ ʠ ʠʩʢʣʶʯʠʪʝʣʴʥʳʤʠ ʯʝʨʪʘʤʠ: ʛʝʥʠʡ ʕʨʠʢ, ʧʦ ʧʨʠʯʠʥʝ ʫʨʦʜʩʪʚʘ 

ʦʪʚʝʨʛʥʫʪʳʡ ʦʙʱʝʩʪʚʦʤ, ʪʘʣʘʥʪʣʠʚʘʷ ʂʨʠʩʪʠʥʘ, ʙʝʩʢʦʥʝʯʥʦ ʜʦʙʨʘʷ ʢ 

ʣʶʜʷʤ, ʠ ʩʤʝʣʳʡ ʚʠʢʦʥʪ ʜʝ ʐʘʥʴʠ, ʧʨʝʜʘʥʥʳʡ ʩʚʦʝʡ ʣʶʙʚʠ. ʅʝʣʴʟʷ ʥʝ 

ʫʧʦʤʷʥʫʪʴ ʠ ʧʝʨʩʘ ʅʘʜʠʨ-ʭʘʥʘ, ʢʦʪʦʨʳʡ, ʥʝʩʤʦʪʨʷ ʥʠ ʥʘ ʯʪʦ, ʚʝʨʠʣ ʚ ʩʚʦʝʛʦ 

ʜʨʫʛʘ. 

ʈʘʩʩʤʦʪʨʠʤ ʧʦʜʨʦʙʥʝʝ ʜʘʥʥʳʭ ʛʝʨʦʝʚ. ʏʪʦ ʞʝ ʭʦʪʝʣ ʩʢʘʟʘʪʴ ʘʚʪʦʨ, 

ʥʘʜʝʣʷʷ ʕʨʠʢʘ ʪʘʢʠʤ ʭʘʨʘʢʪʝʨʦʤ, ʫʤʦʤ ʠ ʚʥʝʰʥʦʩʪʴʶ? ʇʨʝʞʜʝ ʚʩʝʛʦ, 

ʥʫʞʥʦ ʫʧʦʤʷʥʫʪʴ, ʯʪʦ ʧʨʠʟʨʘʢ ʦʧʝʨʳ ʦʙʣʘʜʘʣ ʠʩʢʣʶʯʠʪʝʣʴʥʳʤ 

ʠʥʪʝʣʣʝʢʪʦʤ ʠ ʩʦʚʝʨʰʝʥʥʦ ʦʪʪʘʣʢʠʚʘʶʱʝʡ ʚʥʝʰʥʦʩʪʴʶ ï ʦʙʣʠʢ ʩʢʝʣʝʪʘ, 

ʦʙʪʷʥʫʪʦʛʦ ʢʦʞʝʡ. ʃʶʜʠ ʙʦʷʣʠʩʴ ʝʛʦ, ʩʫʜʠʣʠ ʧʦ ʚʥʝʰʥʝʤʫ ʚʠʜʫ. ʄʦʞʥʦ ʣʠ 

ʩʢʘʟʘʪʴ, ʯʪʦ ʦʙʱʝʩʪʚʦ ʯʘʩʪʦ ʦʪʚʦʨʘʯʠʚʘʝʪʩʷ ʦʪ ʢʦʛʦ-ʣʠʙʦ, ʧʨʦʩʪʦ 

ʚʟʛʣʷʥʫʚ? ɼʘ, ʠ ʠʩʪʦʨʠʷ ʦʪʚʝʨʛʥʫʪʦʛʦ ʧʦ ʵʪʦʡ ʧʨʠʯʠʥʝ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʠ 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʘ ʚ ʨʦʤʘʥʝ. ʊʦʣʴʢʦ ʂʨʠʩʪʠʥʘ ɼʘʵ, ʜʝʚʫʰʢʘ, ʧʦʩʪʨʘʜʘʚʰʘʷ ʦʪ 

ʦʟʣʦʙʣʝʥʥʦʛʦ ʛʝʥʠʷ, ʚ ʠʪʦʛʝ ʧʨʦʩʪʠʣʘ ʠ ʧʦʞʘʣʝʣʘ ʝʛʦ. ʃʠʰʴ ʚ ʩʘʤʦʤ ʢʦʥʮʝ 

ʩʚʦʝʛʦ ʩʫʱʝʩʪʚʦʚʘʥʠʷ ʕʨʠʢ ʧʦʯʫʚʩʪʚʦʚʘʣ, ʯʪʦ ʚ ʢʘʢʦʡ-ʪʦ ʤʦʤʝʥʪ ʦʥ 

ʜʝʡʩʪʚʠʪʝʣʴʥʦ ʞʠʣ. ʂʥʠʛʘ ʧʦʤʦʛʣʘ ʤʥʝ ʦʪʚʝʪʠʪʴ ʥʘ ʚʦʧʨʦʩ, ʧʦʯʝʤʫ ʥʠʢʪʦ 

ʥʝ ʤʦʞʝʪ ʞʠʪʴ ʚʥʝ ʦʙʱʝʩʪʚʘ. ʇʦʪʨʝʙʥʦʩʪʴ ʚ ʣʶʜʷʭ ʪʘʢ ʞʝ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʘ, 

ʢʘʢ ʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʴ ʜʳʰʘʪʴ. <é> 

ʉ ʤʦʝʡ ʪʦʯʢʠ ʟʨʝʥʠʷ, ɻʘʩʪʦʥ ʃʝʨʫ ʚ ʩʚʦʝʤ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʠ ʧʦʜʥʠʤʘʝʪ 

ʚʦʧʨʦʩ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ ʤʝʞʜʫ ʣʶʜʴʤʠ: ʪʦ, ʯʝʛʦ ʥʝ ʭʚʘʪʘʝʪ ʚ ʥʘʩ, ʠ ʪʦ, ʯʝʛʦ ʥʝ 

ʭʚʘʪʘʝʪ ʥʘʤ. ʅʘʤ ʥʝ ʭʚʘʪʘʝʪ ʜʦʙʨʦʪʳ ʠ ʣʶʙʚʠ, ʪʝʨʧʝʥʠʷ ʂʨʠʩʪʠʥʳ ɼʘʵ, 

ʠʩʪʠʥʥʦʡ ʚʝʨʳ ʚ ʜʨʫʟʝʡ ʅʘʜʠʨʘ-ʭʘʥʘ ʠ ʭʨʘʙʨʦʩʪʠ, ʧʨʝʜʘʥʥʦʩʪʠ ʈʘʫʣʷ ʜʝ 

ʐʘʥʴʠ. ʂʥʠʛʘ ʧʦʤʦʛʣʘ ʤʥʝ ʥʘʡʪʠ ʦʪʚʝʪ ʥʘ ʚʦʧʨʦʩ, ʢʘʢʠʤʠ ʢʘʯʝʩʪʚʘʤʠ 

ʜʦʣʞʥʳ ʦʙʣʘʜʘʪʴ ʣʶʜʠ. 

По приведенному фрагменту (примерно половина работы) можно судить 

о том, что сочинение представляет собой образец хорошо аргументированной 
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работы. Выпускник рассуждает по предложенной проблеме (выбрана 

интересная многоаспектная проекция на «себя» и «нас»). Очевидна опора на 

литературный источник, а не на его кинематографическую версию.  

Проанализируем с той же точки зрения фрагмент сочинения выпускника, 

выбравшего тему «Мечта уводит от жизни или ведет по жизненному 

пути?». 

Фрагмент №5 

ʄʝʯʪʘ ï ʵʪʦ ʪʦ, ʯʪʦ ʯʝʣʦʚʝʢ ʭʦʯʝʪ ʙʦʣʴʰʝ ʚʩʝʛʦ. ʃʶʜʠ ʜʝʣʷʪʩʷ ʥʘ ʜʚʘ 

ʪʠʧʘ: ʢʪʦ-ʪʦ ʩʪʨʝʤʠʪʩʷ ʠʩʧʦʣʥʠʪʴ ʝʝ, ʢʪʦ-ʪʦ ʧʨʦʩʪʦ ʪʠʭʦ ʞʠʚʝʪ ʩ ʵʪʦʡ 

ʤʳʩʣʴʶ. ʄʝʯʪʳ ʙʳʚʘʶʪ ʨʘʟʥʳʝ. ʆʜʥʠ ʭʦʪʷʪ ʙʳʪʴ ʧʨʝʟʠʜʝʥʪʦʤ, ʜʨʫʛʠʝ 

ʧʨʦʩʣʘʚʠʪʴʩʷ ʠ ʩʪʘʪʴ ʛʦʣʣʠʚʫʜʩʢʠʤʠ ʟʚʝʟʜʘʤʠ, ʘ ʪʨʝʪʴʠ ʧʨʦʩʪʦ ʤʝʯʪʘʶʪ 

ʦ ʙʦʣʴʰʦʡ ʠ ʢʨʝʧʢʦʡ ʩʝʤʴʝ. ʆʯʝʥʴ ʩʣʦʞʥʦ ʢʦʥʢʨʝʪʥʦ ʦʪʚʝʪʠʪʴ ʥʘ ʚʦʧʨʦʩ, 

ʧʦʩʪʘʚʣʝʥʥʳʡ ʧʝʨʝʜʦ ʤʥʦʡ. ɺʩʝʛʦ ʤʦʞʥʦ ʜʦʙʠʪʴʩʷ, ʩʪʦʠʪ ʵʪʦʛʦ ʪʦʣʴʢʦ 

ʟʘʭʦʪʝʪʴ, ʘ, ʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦ, ʤʳʩʣʴ ʦʙ ʵʪʦʤ ʩʘʤʦʤ ʟʘʚʝʪʥʦʤ ʞʝʣʘʥʠʠ 

ʤʦʞʝʪ ʚʝʩʪʠ ʧʦ ʞʠʟʥʝʥʥʦʤʫ ʧʫʪʠ, ʟʘʩʪʘʚʣʷʝʪ ʜʝʡʩʪʚʦʚʘʪʴ. ʅʦ ʘ ʪʝʭ 

ʣʶʜʝʡ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʧʨʦʩʪʦ ʣʶʙʷʪ ʧʦ ʤʝʯʪʘʪʴ, ʫʚʦʜʠʪ ʚ ʩʪʦʨʦʥʫ. 

ʈʘʩʩʤʦʪʨʠʤ ʩʠʪʫʘʮʠʶ ʅʘʪʘʰʠ ʈʦʩʪʦʚʦʡ, ʢʦʪʦʨʘʷ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦ 

ʨʘʟʤʳʰʣʷʣʘ ʦ ʩʯʘʩʪʠʠ ʞʠʟʥʠ ʩ ʢʥʷʟʝʤ ɸʥʜʨʝʝʤ ɹʦʣʢʦʥʩʢʠʤ. ʄʦʞʥʦ 

ʧʨʝʜʧʦʣʦʞʠʪʴ, ʯʪʦ ʝʝ ʤʝʯʪʳ ʫʚʦʜʠʣʠ ʦʪ ʞʠʟʥʠ, ʧʦʪʦʤʫ ʯʪʦ ʦʥʘ ʥʝ ʤʦʛʣʘ 

ʥʠʯʝʛʦ ʩʜʝʣʘʪʴ ʠ ʜʦʞʠʜʘʣʘʩʴ ʩʚʦʝʛʦ ʞʝʥʠʭʘ ʠʟ ɽʚʨʦʧʳ. ʀʤʝʥʥʦ ʧʦʵʪʦʤʫ ʚʩʝ 

ʩʧʦʩʦʙʩʪʚʦʚʘʣʦ ʪʦʤʫ, ʯʪʦ ʅʘʪʘʰʘ ʟʘʢʨʳʚʘʣʘʩʴ ʦʪ ʞʠʟʥʠ, ʦʪ ʚʳʩʰʝʛʦ 

ʦʙʱʝʩʪʚʘ ʠ ʜʫʤʘʣʘ ʦ ʩʚʦʝʤ ʙʫʜʫʱʝʤ. ɺ ʪʦ ʚʨʝʤʷ ʢʘʢ ʝʝ ʤʣʘʜʰʠʡ ʙʨʘʪ ʠ 

ʯʝʣʦʚʝʢ, ʚ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʦʥʘ ʙʳʣʘ ʚʣʶʙʣʝʥʘ, ʩʤʝʣʦ ʰʘʛʘʣʠ ʧʦ ʞʠʟʥʠ ʩ ʤʝʯʪʦʡ.  

Литературный материал (фрагмент романа Л.Н. Толстого «Война и мир»), 

выбранный учеником, дает простор для размышлений над заданной 

проблемой. Зачет по критерию №2 может быть поставлен. Однако очевидна 

схематичность, крайняя упрощенность трактовки образа Наташи, а также 

значительное искажение авторской позиции. Чувствуется неумение ученика 

вникать в произведение и осмысливать его.  
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Проанализируем работы двух выпускников, выбравших тему «Почему 

люди пишут стихи?» Автор первой работы (см. фрагмент №6) справился с 

задачей привлечения литературного материала и построения 

аргументированного высказывания на заданную тему (при этом в сочинении  

имеются изъяны по выбранному параметру, о чем будет сказано ниже). 

Автор второй работы (см. фрагмент №7) по критерию №2 заслужил оценки 

«незачет», что является условием выставления  незачета за работу в целом 

(обоснование дано после приведенного фрагмента).  

Фрагмент №6 

ʉʪʠʭʠ ï ʵʪʦ ʙʦʣʴʰʝ, ʯʝʤ ʧʨʦʩʪʦ ʭʦʙʙʠ. ʇʠʩʘʪʴ ʦʟʥʘʯʘʝʪ ʚʢʣʘʜʳʚʘʪʴ 

ʩʝʙʷ ʚʩʝʛʦ ʙʝʟ ʦʩʪʘʪʢʘ ʚ ʩʪʨʦʢʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʦʩʪʘʥʫʪʩʷ ʥʘ ʙʫʤʘʛʝ ʥʘʜʦʣʛʦ, 

çʚʝʜʴ ʨʫʢʦʧʠʩʠ ʥʝ ʛʦʨʷʪè. ɻʦʚʦʨʷʪ, ʛʣʘʟʘ ï ʟʝʨʢʘʣʦ ʜʫʰʠ, ʪʦʛʜʘ ʩʪʠʭʠ ï ʵʪʦ 

ʨʘʤʢʘ. ʋ ʢʦʛʦ-ʪʦ ʦʥʘ ʟʦʣʦʪʘʷ, ʘ ʫ ʢʦʛʦ-ʪʦ ʣʠʰʴ ʧʦʟʦʣʦʯʝʥʥʘʷ. ʅʦ ʵʪʦ ʥʝ 

ʟʥʘʯʠʪ, ʯʪʦ ʯʝʣʦʚʝʢ ʥʝ ʫʤʝʥ ʠʣʠ ʯʝʨʩʪʚ. ɺʦʚʩʝ ʥʝʪ! ʅʝ ʚʩʝ ʧʦʵʪʳ 

ʚʳʩʦʢʦʠʥʪʝʣʣʝʢʪʫʘʣʴʥʳʝ ʣʶʜʠ. ʆʥʠ ʥʠ ʧʨʦʬʝʩʩʦʨʘ, ʥʠ ʜʦʢʪʦʨʘ ʥʘʫʢ. ʕʪʦ 

ʪʝ, ʢʪʦ ʦʪʢʨʳʪ ʤʠʨʫ, ʢʪʦ ʤʦʞʝʪ ʯʪʦ-ʪʦ ʜʦʥʝʩʪʠ ʜʦ ʦʙʳʚʘʪʝʣʝʡ ʠʣʠ 

ʯʝʤʫ-ʪʦ ʥʘʫʯʠʪʴ. ʂʘʢ ʧʠʩʘʣ ɸ.ʉ. ʇʫʰʢʠʥ:  

çéʇʦʢʘ ʩʚʦʙʦʜʦʶ ʛʦʨʠʤ,  

ʇʦʢʘ ʩʝʨʜʮʘ ʜʣʷ ʯʝʩʪʠ ʞʠʚʳ. 

ʄʦʡ ʜʨʫʛ! ʆʪʯʠʟʥʝ ʧʦʩʚʷʪʠʤ 

ɼʫʰʠ ʧʨʝʢʨʘʩʥʳʝ ʧʦʨʳʚʳè. 

<é> 

ʅʦ ʥʘʩ ʚ ʞʠʟʥʠ ʦʢʨʫʞʘʶʪ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʜʨʫʟʴʷ, ʥʦ ʠ ʚʦʟʣʶʙʣʝʥʥʳʝ. ʀʤ 

ʧʦʩʚʷʱʝʥʦ ʚʝʣʠʢʦʝ ʤʥʦʞʝʩʪʚʦ ʩʪʠʭʦʚ. çʃʶʙʦʚʴ ï ʵʪʦ ʩʘʤʦʝ ʩʪʨʘʰʥʦʝ, ʯʪʦ 

ʤʦʞʝʪ ʩ ʚʘʤʠ ʧʨʦʠʟʦʡʪʠ, ʥʦ ʠʤʝʥʥʦ ʵʪʦ ʜʝʣʘʝʪ ʥʘʩ ʩʠʣʴʥʝʝè, ï ʩʢʘʟʘʣ ʦʜʠʥ 

ʤʫʜʨʝʮ. ɺʣʶʙʣʝʥʥʦʩʪʴ ï ʪʘʢʦʝ ʦʢʨʳʣʝʥʥʦʝ ʩʦʩʪʦʷʥʠʝ ʜʫʰʠ, ʢʦʪʦʨʦʝ 

ʧʦʤʦʛʘʝʪ ʣʶʜʷʤ ʦʪʢʨʳʚʘʪʴʩʷ.  

çʗ ʢ ʚʘʤ ʧʠʰʫ, ʯʝʛʦ ʞʝ ʙʦʣʝ? 

ʏʪʦ ʷ ʤʦʛʫ ʝʱʝ ʩʢʘʟʘʪʴ?  
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ʊʝʧʝʨʴ ʷ ʟʥʘʶ ʚ ʚʘʰʝʡ ʚʦʣʝ  

ʄʝʥʷ ʧʨʝʟʨʝʥʠʝʤ ʥʘʢʘʟʘʪʴè, 

 ï ʯʠʪʘʝʪ ɽʚʛʝʥʠʡ ʆʥʝʛʠʥ, ʛʝʨʦʡ ʦʜʥʦʠʤʝʥʥʦʛʦ ʨʦʤʘʥʘ ɸ.ʉ. ʇʫʰʢʠʥʘ. ʀʟ 

ʧʠʩʴʤʘ ʚʠʜʥʦ, ʢʘʢʠʝ ʯʫʚʩʪʚʘ ʦʚʣʘʜʝʚʘʶʪ ʊʘʪʴʷʥʦʡ ʠ ʥʘʩʢʦʣʴʢʦ ʦʥʠ ʩʠʣʴʥʳ, 

ʨʘʟ ʦʥʘ ʨʝʰʘʝʪʩʷ ʥʘ ʦʪʯʘʷʥʥʳʡ ʰʘʛ, ʥʘʨʫʰʠʚ ʧʨʠʣʠʯʠʷ ʩʚʝʪʩʢʦʛʦ 

ʦʙʱʝʩʪʚʘ. 

ʉʪʠʭʠ ʙʳʚʘʶʪ ʨʘʟʥʳʤʠ: ʢʦʨʦʪʢʠʝ, ʢʘʢ ʟʘʧʠʩʦʯʢʠ, ʯʪʦ ʦʩʪʘʚʣʷʶʪ 

ʚʣʶʙʣʝʥʥʳʝ ʜʨʫʛ ʜʨʫʛʫ, ʠʣʠ ʜʣʠʥʥʳʝ ʧʦʵʤʳ, ʛʜʝ ʨʘʟʚʝʨʪʳʚʘʶʪʩʷ ʩʦʙʳʪʠʷ 

ʜʘʚʥʦ ʤʠʥʫʚʰʠʭ ʜʥʝʡ, ʠʣʠ ʧʨʦʩʪʦ ʥʝʩʢʦʣʴʢʦ ʩʪʨʦʢ, ʯʪʦʙʳ ʚʜʦʭʥʦʚʠʪʴ ʣʶʜʝʡ 

ʥʘ ʜʝʣʦ, ʘ ʤʦʞʝʪ, ʧʨʦʩʪʦ ʜʘʪʴ ʩʦʚʝʪ. ʅʦ, ʥʝʩʤʦʪʨʷ ʥʘ ʚʩʝ ʵʪʦ, ʠʭ ʧʠʰʫʪ 

ʦʪ ʜʫʰʠ, ʦʪ ʩʝʨʜʮʘ, ʠ ʦʪʪʦʛʦ ʦʥʠ ʧʨʝʢʨʘʩʥʳ. ʀʩʢʨʝʥʥʦʩʪʴ ʚ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷʭ 

ʠ ʧʦʤʦʛʘʝʪ ʘʚʪʦʨʘʤ ʟʘʚʦʝʚʘʪʴ ʜʦʚʝʨʠʝ ʯʠʪʘʪʝʣʝʡ, ʟʘʩʪʘʚʠʪʴ ʠʭ 

ʧʨʠʩʣʫʰʘʪʴʩʷ ʠ ʠʟʤʝʥʠʪʴ ʩʚʦʶ ʩʫʜʴʙʫ. 

Выпускник строит искреннее, живое рассуждение, высказывает 

самобытную мысль о том, что человек, пишущий стихи, открыт миру. 

Уместно цитируются строки А.С. Пушкина. Вместе с тем литературный 

материал привлечен формально (вне глубинной связи с рассуждениями 

выпускника) и воспринимается как некая дань задаче, а не органичная часть 

сочинения. Фрагмент романа «Евгений Онегин» уводит от основной темы в 

рассуждение о любви (попутно делается акцент на анализе чувств Татьяны). 

Несмотря на то, что выбран не лучший путь использования литературного 

материала и показан неглубокий уровень его осмысления, «зачет» по 

критерию №2 может быть поставлен, так как рассуждения автора 

аргументированы и литературный материал привлечен. 

Фрагмент № 7 

ʊʝʤʘ ʤʦʝʛʦ ʩʦʯʠʥʝʥʠʷ çʇʦʯʝʤʫ ʣʶʜʠ ʧʠʰʫʪ ʩʪʠʭʠ?è 

ʕʪʘ ʪʝʤʘ ʤʥʝ ʩʨʘʟʫ ʧʦʢʘʟʘʣʘʩʴ ʠʥʪʝʨʝʩʥʦʡ, ʧʦʪʦʤʫ ʯʪʦ ʷ ʩʘʤ ʯʘʩʪʦ 

ʧʠʰʫ ʩʪʠʭʠ, ʧʦʵʪʦʤʫ ʥʝ ʩʦʩʪʘʚʠʪ ʙʦʣʴʰʦʛʦ ʪʨʫʜʘ ʨʘʩʢʨʳʪʴ ʛʣʘʚʥʳʡ 

ʚʦʧʨʦʩ ʩʦʯʠʥʝʥʠʷ. 
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ʊʘʢ ʧʦʯʝʤʫ ʞʝ ʣʶʜʠ ʧʠʰʫʪ ʩʪʠʭʠ? ʏʪʦ ʙʳ ʦʪʚʝʪʠʪʴ ʥʘ ʵʪʦʪ ʚʦʧʨʦʩ, 

ʥʘʤ ʧʦʥʘʜʦʙʠʪʩʷ ʚʩʧʦʤʥʠʪʴ ʚʳʜʘʶʱʠʭʩʷ ʜʝʷʪʝʣʝʡ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ ʠ ʠʭ 

ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ. 

ʗ ʩʯʠʪʘʶ, ʯʪʦ ʥʘʤ ʥʫʞʥʦ ʥʘʯʘʪʴ ʩ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨʘ ʉʝʨʛʝʝʚʠʯʘ ʇʫʰʢʠʥʘ ʠ 

ʝʛʦ ʨʦʤʘʥʘ çɽʚʛʝʥʠʡ ʆʥʝʛʠʥè. ɺʩʝ ʤʳ ʧʦʤʥʠʤ, ʢʘʢ ʊʘʪʴʷʥʘ ʧʨʠʟʥʘʝʪʩʷ 

ʆʥʝʛʠʥʫ ʚ ʣʶʙʚʠ, ʥʘʧʠʩʘʚ ʝʤʫ ʧʠʩʴʤʦ ʚ ʩʪʠʭʘʭ:  

çé ɼʨʫʛʦʡ!.. ʅʝʪ, ʥʠʢʦʤʫ ʥʘ ʩʚʝʪʝ 

ʅʝ ʦʪʜʘʣʘ ʙʳ ʩʝʨʜʮʘ ʷ!è 

ɼʣʷ ʜʝʚʫʰʢʠ ʪʦʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ, ʙʳʣʦ ʥʝʧʨʠʝʤʣʝʤʦ ʧʨʠʟʥʘʚʘʪʴʩʷ ʚ ʣʶʙʚʠ 

ʤʫʞʯʠʥʝ, ʥʦ ʊʘʪʴʷʥʘ, ʚʩʝ ʞʝ ʨʝʰʘʝʪʩʷ ʥʘ ʵʪʦ, ʧʦʜ ʩʪʨʘʭʦʤ ʧʦʟʦʨʘ. ɿʥʘʷ ʧʦ 

ʩʝʙʝ, ʷ ʩʯʠʪʘʶ, ʯʪʦ ʚʳʨʘʟʠʪʴ ʩʚʦʠ ʯʫʚʩʪʚʘ ʚ ʩʪʠʭʘʭ ʥʘ ʤʥʦʛʦ ʧʨʦʱʝ, ʯʝʤ 

ʧʨʦʩʪʦ ʩʣʦʚʘʤʠ. 

ʆʙʨʘʪʠʤʩʷ ʢ ʜʨʫʛʦʤʫ ʧʨʠʤʝʨʫ, ʄʠʭʘʠʣ ɺʘʩʠʣʴʝʚʠʯ ʃʦʤʦʥʦʩʦʚ, ʚ ʩʚʦʝʡ 

ʦʜʝ ʚʳʨʘʞʘʝʪ ʚʦʩʭʠʱʝʥʠʝ ʠ ʚʦʩʭʚʘʣʷʝʪ ʀʤʧʝʨʘʪʨʠʮʫ ɽʢʘʪʝʨʠʥʫ. 

ʉʫʱʝʩʪʚʫʝʪ ʝʱʝ ʤʘʩʩʘ ʧʨʠʤʝʨʦʚ ʚ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʝ, ʥʦ ʚʩʝ ʦʥʠ ʩʭʦʜʷʪʩʷ ʚ 

ʦʜʥʦʤ: ʩʪʠʭʠ ʧʦʤʦʛʘʶʪ ʯʝʣʦʚʝʢʫ ʚʳʨʘʞʘʪʴ ʩʚʦʠ ʯʫʚʩʪʚʘ, ʙʫʜʴ ʪʦ ʩʪʨʘʭ, 

ʥʝʥʘʚʠʩʪʴ, ʣʶʙʦʚʴ, ʚʦʩʭʠʱʝʥʠʝ, ʩʦʩʪʨʘʜʘʥʠʝ. 

ʉʪʠʭʠ ï ʵʪʦ ʩʣʦʚʘ, ʘ ʩʣʦʚʦ ʤʦʞʝʪ ʨʘʥʠʪʴ, ʩʣʦʚʦ ʤʦʞʝʪ ʩʧʘʩʪʠ, ʘ 

ʧʨʘʚʠʣʴʥʦ ʧʦʜʦʙʨʘʥʥʦʝ ʩʣʦʚʦ ʤʦʞʝʪ ʪʚʦʨʠʪʴ ʯʫʜʝʩʘ. ʕʪʦ ʧʦʥʠʤʘʣʠ ʚʩʝ 

ʚʝʣʠʢʠʝ ʧʠʩʘʪʝʣʠ. 

ʂ ʪʦʤʫ ʞʝ, ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʘ ï ʚʝʯʥʘ, ʚʝʜʴ ʥʝ ʜʘʨʦʤ ʛʦʚʦʨʷʪ: çʏʪʦ ʥʘʧʠʩʘʥʦ 

ʧʝʨʦʤ ï ʥʝ ʚʳʨʫʙʠʰʴ ʪʦʧʦʨʦʤè. 

Подчеркнем, что по приведенному фрагменту можно судить о сочинении 

в целом (сокращены только цитаты). Несмотря на самонадеянность 

выпускника, проявившуюся в первых фразах, работа получилась слабая. 

Вместе с тем следует отметить, что по критерию №1 сочинение может быть 

оценено положительно, т.к. выпускник рассуждает на предложенную тему, 

выбрав путь ее раскрытия, формулирует связанный с темой тезис: «стихи 

помогают человеку выражать свои чувства». Однако этот тезис остается 
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нераскрытым. Литературный материал привлечен формально: письмо 

Татьяны Лариной выдается за стихотворение, пример с одой М.В. 

Ломоносова не прокомментирован. Аргументация подменяется общими 

словами, штампами. Очевидно использование заготовок под другие задачи, 

которые выпускник решил применить и для цели написания данного 

сочинения.  

Анализ сочинений по критерию №3 «Композиция и логика 

рассуждения» 

Ниже приведены фрагменты сочинений, интересные для комментария с 

точки зрения их композиции и логики выстраивания рассуждения на 

предложенную тему. 

Фрагмент № 8 

На какие жизненные вопросы может помочь тебе ответить 

литература?  

ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ ʧʦʤʦʛʘʝʪ ʣʶʜʷʤ ʦʪʚʝʪʠʪʴ ʥʘ ʤʥʦʞʝʩʪʚʦ ʞʠʟʥʝʥʥʳʭ 

ʚʦʧʨʦʩʦʚ. ʆʜʥʠ ʠʱʫʪ ʚ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷʭ ʦʪʚʝʪʳ ʥʘ ʚʦʧʨʦʩʳ ʤʝʞʣʠʯʥʦʩʪʥʳʭ 

ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ, ʜʨʫʛʠʝ ʥʘʭʦʜʷʪ ʚ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʝ ʨʝʰʝʥʠʝ ʩʣʦʞʥʳʭ ʩʠʪʫʘʮʠʡ. ɸ 

ʥʝʢʦʪʦʨʳʝ ʫʭʦʜʷʪ ʚ ʤʠʨ ʬʘʥʪʘʩʪʠʢʠ, ʯʪʦʙʳ ʥʘʡʪʠ ʦʪʚʝʪʳ ʥʘ, ʧʦʨʦʡ, 

ʜʘʞʝ ʥʝʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʠʝ ʚʦʧʨʦʩʳ.<é> 

ʗ ʚʳʜʝʣʶ ʜʚʘ ʛʣʘʚʥʳʭ: ʚʦʧʨʦʩ ʚʳʙʦʨʘ ʠ ʚʦʧʨʦʩ ʜʨʫʞʙʳ. ʇʨʦʙʣʝʤʘ 

ʚʳʙʦʨʘ ʩʪʦʠʪ ʧʝʨʝʜ ʯʝʣʦʚʝʢʦʤ ʚʩʶ ʞʠʟʥʴ. ʀ ʛʣʘʚʥʦʝ ʚ ʢʘʞʜʦʡ ʩʠʪʫʘʮʠʠ 

ʩʜʝʣʘʪʴ ʧʨʘʚʠʣʴʥʳʡ ʚʳʙʦʨ. 

ɺ ʧʦʚʝʩʪʠ ɺʘʩʠʣʠʷ ɹʳʢʦʚʘ çʉʦʪʥʠʢʦʚè ʧʝʨʝʜ ʈʳʙʘʢʦʤ ʚ ʩʘʤʦʤ ʥʘʯʘʣʝ 

ʚʩʪʘʝʪ ʚʳʙʦʨ: ʩʧʘʩʘʪʴ ʦʪ ʧʦʛʠʙʝʣʠ ʩʣʘʙʦʛʦ, ʙʦʣʴʥʦʛʦ, ʨʘʥʝʥʦʛʦ ʉʦʪʥʠʢʦʚʘ 

ʠʣʠ, ʧʦʞʝʨʪʚʦʚʘʚ ʠʤ, ʩʧʘʩʪʠʩʴ ʩʘʤʦʤʫ. ʀ ʈʳʙʘʢ, ʧʦʜʫʤʘʚ, ʨʝʰʘʝʪ ʩʧʘʩʪʠ 

ʪʦʚʘʨʠʱʘ. 

ʇʦʟʞʝ ʧʨʦʙʣʝʤʘ ʚʳʙʦʨʘ ʚʩʪʘʝʪ ʧʝʨʝʜ ɼʝʤʯʠʭʦʡ. ʋʢʨʳʪʴ ʫ ʩʝʙʷ ʜʦʤʘ 

ʉʦʪʥʠʢʦʚʘ ʠ ʈʳʙʘʢʘ, ʪʝʤ ʩʘʤʳʤ ʧʦʜʚʝʨʛʥʫʚ ʩʝʙʷ ʠ ʩʚʦʠʭ ʜʝʪʝʡ ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ, 

ʠʣʠ ʧʨʦʛʥʘʪʴ ʠʭ? <é> 
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ʀ ʩʥʦʚʘ ʈʳʙʘʢ ʚʩʪʘʝʪ ʧʝʨʝʜ ʚʳʙʦʨʦʤ. ʇʦʡʪʠ ʥʘ ʩʣʫʞʙʫ ʢ ʧʘʣʠʮʘʷʤ ʠ 

ʩʦʭʨʘʥʠʪʴ ʩʝʙʝ ʞʠʟʥʴ ʠʣʠ ʫʤʝʨʝʪʴ? ʀ ʤʘʣʦʜʫʰʥʳʡ ʈʳʙʘʢ ʧʨʠʭʦʜʠʪ ʥʘ 

ʩʣʫʞʙʫ ʢ ʧʘʣʠʮʘʷʤ, ʜʫʤʘʷ, ʯʪʦ ʦʥ ʩʤʦʞʝʪ ʩʙʝʞʘʪʴ. ʅʦ ʝʤʫ ʜʘʶʪ ʟʘʜʘʥʠʝ: 

ʚʳʙʠʪʴ ʪʘʙʫʨʝʪ ʠʟ-ʧʦʜ ʥʦʛ ʧʨʠʛʦʚʦʨʝʥʥʦʛʦ ʢ ʩʤʝʨʪʠ ʉʦʪʥʠʢʦʚʘ. ʀ ʩʜʝʣʘʚ 

ʵʪʦ, ʈʳʙʘʢ ʩʪʘʥʦʚʠʪʩʷ ʧʘʣʘʯʦʤ ʜʣʷ ʩʚʦʝʛʦ ʜʨʫʛʘ, ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʦʥ ʥʝ ʪʘʢ ʜʘʚʥʦ 

ʩʧʘʩʘʣ ʦʪ ʵʪʠʭ ʞʝ ʧʦʣʠʮʘʝʚ. ɺ ʜʘʥʥʦʤ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʠ ʧʦʢʘʟʘʥ ʧʨʠʤʝʨ 

çʧʩʝʚʜʦʜʨʫʞʙʳè. ɸ ʯʪʦ ʞʝ ʪʘʢʦʝ ʥʘʩʪʦʷʱʘʷ ʜʨʫʞʙʘ? 

ɼʨʫʛʠʝ ʣʶʜʠ, ʜʨʫʛʘʷ ʩʠʪʫʘʮʠʷ. ɺ ʧʦʚʝʩʪʠ ɹʦʨʠʩʘ ɺʘʩʠʣʴʝʚʘ çɿʘʚʪʨʘ 

ʙʳʣʘ ʚʦʡʥʘè ʧʦʩʣʝ ʩʘʤʦʫʙʠʡʩʪʚʘ ɺʠʢʠ, ʜʦʚʝʜʝʥʥʦʡ ʜʦ ʦʪʯʘʷʥʠʷ 

ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʝʤ ʦʪʢʘʟʘʪʴʩʷ ʦʪ ʦʪʮʘ ï çʚʨʘʛʘ ʥʘʨʦʜʳè, ʀʩʢʨʘ ʩ ʜʨʫʟʴʷʤʠ 

ʭʦʨʦʥʠʪ ʝʝ ʠ ʛʦʚʦʨʠʪ ʦ ʥʝʡ, ʢʘʢ ʦ ʥʘʩʪʦʷʱʝʡ ʢʦʤʩʦʤʦʣʢʝ, ʚʝʨʥʦʤ ʠ 

ʧʨʝʜʘʥʥʦʤ ʪʦʚʘʨʠʱʝ. ʀʩʢʨʘ ʥʝ ʧʦʢʠʥʫʣʘ ʩʚʦʶ ʧʦʜʨʫʛʫ, ʦʥʘ ʙʳʣʘ ʩ ʥʝʡ ʜʦ 

ʢʦʥʮʘé 

ʅʦ ʚʩʝʛʜʘ ʣʠ ʜʨʫʞʙʘ ʧʨʦʚʝʨʷʝʪʩʷ ʩʤʝʨʪʴʶ? ɸʥʜʨʝʡ ʇʣʘʪʦʥʦʚ ʚ ʩʚʦʝʤ 

ʨʘʩʩʢʘʟʝ çɺ ʧʨʝʢʨʘʩʥʦʤ ʷʨʦʩʪʥʦʤ ʤʠʨʝè ʧʦʚʝʩʪʚʫʝʪ ʦ ʥʘʩʪʦʷʱʝʡ ʜʨʫʞʙʝ ʠ 

ʪʦʚʘʨʠʱʝʩʪʚʝ. ʇʦʩʣʝ ʨʷʜʘ ʩʦʙʳʪʠʡ ʤʘʰʠʥʠʩʪ ʄʘʣʴʮʝʚ ʦʩʣʝʧ ʠ ʥʘ ʤʝʩʪʦ 

ʤʘʰʠʥʠʩʪʘ ʧʦʩʪʘʚʠʣʠ ʝʛʦ ʧʦʤʦʱʥʠʢʘ. ʅʦ ʤʘʰʠʥʠʩʪ ʥʝ ʤʦʞʝʪ ʞʠʪʴ ʙʝʟ 

ʩʚʦʝʡ ʨʘʙʦʪʳ ʠ ʧʦʤʦʱʥʠʢ, ʨʠʩʢʫʷ ʩʚʦʠʤ ʧʦʣʦʞʝʥʠʝʤ ʠ ʨʘʙʦʪʦʡ, ʩʪʘʚʠʪ ʥʘ 

ʩʚʦʝ ʤʝʩʪʦ ʄʘʣʴʮʝʚʘ ʠ ʨʘʟʨʝʰʘʝʪ ʝʤʫ ʫʧʨʘʚʣʷʪʴ ʧʦʝʟʜʦʤ. ʅʘ ʪʘʢʦʡ 

ʧʦʩʪʫʧʦʢ ʩʧʦʩʦʙʥʳ ʪʦʣʴʢʦ ʥʘʩʪʦʷʱʠʝ ʜʨʫʟʴʷ.  

ʀʪʘʢ, ʧʦʜʚʝʜʝʤ ʠʪʦʛ. ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ ʤʦʞʝʪ ʦʪʚʝʪʠʪʴ ʥʘ ʤʥʦʛʠʝ 

ʞʠʟʥʝʥʥʳʝ ʚʦʧʨʦʩʳ, ʥʦ ʜʣʷ ʪʦʛʦ, ʯʪʦʙʳ ʧʦʣʫʯʠʪʴ ʥʘ ʥʠʭ ʦʪʚʝʪʳ, ʠʥʦʛʜʘ 

ʧʨʠʭʦʜʠʪʩʷ ʯʠʪʘʪʴ ʤʝʞʜʫ ʩʪʨʦʢ. <é> 

Купюры, сделанные в сочинении, не мешают увидеть его целостность, 

стройность композиции: вступление, тезисно-доказательная часть, 

заключение тесно связаны между собой. Следует отметить безукоризненную 

логику рассуждений, связанных общей идеей и опирающихся при этом на 

несколько художественных произведений. Мысль ученика последовательно 

развивается от текста к тексту с наращиванием дополнительных личностных 

смыслов. Выпускник не только логично выстроил рассуждение на 
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предложенную тему, но также показал умение ее конкретизировать в 

соответствии с собственным замыслом (ситуация выбора и вопрос дружбы) и 

при этом не отклониться от темы. Закономерно, что хороший уровень 

обученности выпускника проявился не только в достоинствах работы по 

критерию «Композиция и логика рассуждения». Автор сочинения 

продемонстрировал также прекрасную речевую культуру, начитанность, 

сформированность таких читательских навыков, как способность 

заинтересованно размышлять над самостоятельно прочитанными 

произведениями и сопоставлять их в заданном ракурсе.  

Фрагмент №9 

Мечта уводит от жизни или ведет по жизненному пути? 

ʄʝʯʪʘʶʪ ʚʩʝ. ɼʝʪʠ, ʢʘʢ ʪʦʣʴʢʦ ʥʘʯʠʥʘʶʪ ʨʘʟʛʦʚʘʨʠʚʘʪʴ, ʤʳʩʣʠʪʴ 

ʭʦʪʷʪ ʠʟʤʝʥʠʪʴ ʯʪʦ-ʪʦ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʶʪ ʩʚʦʝ ʙʫʜʫʱʝʝ, ʢʝʤ ʦʥʠ ʙʫʜʫʪ 

ʨʘʙʦʪʘʪʴ, ʯʪʦ ʙʫʜʫʪ ʜʝʣʘʪʴ. ʉ ʦʜʥʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ, ʤʝʯʪʘ ʧʦʤʦʛʘʝʪ ʯʝʣʦʚʝʢʫ 

ʠʟʙʨʘʪʴ ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʝ ʞʠʟʥʝʥʥʳʝ ʮʝʣʠ, ʩ ʜʨʫʛʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ, ʚʳʥʫʞʜʘʝʪ 

ʩʦʚʝʨʰʘʪʴ ʧʦʩʪʫʧʢʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʤʦʛʫʪ ʧʦʛʫʙʠʪʴ ʝʛʦ. ɿʜʝʩʴ ʚʘʞʥʘ ʪʘ ʩʘʤʘʷ 

ʪʦʥʢʘʷ ʛʨʘʥʴ, ʚʦʟʥʠʢʘʶʱʘʷ ʤʝʞʜʫ ʤʝʯʪʦʡ ʚʳʧʦʣʥʠʤʦʡ ʠ ʥʝʚʳʧʦʣʥʠʤʦʡ. ɺʦ 

ʚʪʦʨʦʤ ʩʣʫʯʘʝ, ʦʥʘ ʫʚʦʜʠʪ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʦʪ ʨʝʘʣʴʥʦʡ ʞʠʟʥʠ.  

é ʇʨʠʚʝʜʫ ʧʨʠʤʝʨ ʠʟ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʃ.ʅ. ʊʦʣʩʪʦʛʦ çɺʦʡʥʘ ʠ ʤʠʨè. ɺ ʥʝʤ 

ʧʦʢʘʟʘʥʦ, ʢʘʢ ʤʝʯʪʘ ʤʦʞʝʪ ʚʝʩʪʠ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʧʦ ʞʠʟʥʝʥʥʦʤʫ ʧʫʪʠ ʠʣʠ 

ʧʦʛʫʙʠʪʴ ʛʝʨʦʷ. ʅʘʧʨʠʤʝʨ, ɹʦʨʠʩ ɼʨʫʙʝʮʢʦʡ ʤʝʯʪʘʣ ʦ ʙʦʛʘʪʩʪʚʝ, 

ʚʣʠʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. ʉʪʦʠʣʦ ʝʤʫ ʣʠʰʴ ʥʘʯʘʪʴ ʩʣʫʞʠʪʴ ʚ ʰʪʘʙʝ ʂʫʪʫʟʦʚʘ, ʦʥ 

ʦʙʟʘʚʝʣʩʷ ʧʦʣʝʟʥʳʤʠ ʟʥʘʢʦʤʩʪʚʘʤʠ ʠ ʫʞʝ ʧʦ-ʜʨʫʛʦʤʫ ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʣʩʷ 

ʩʚʝʪʩʢʠʤ ʦʙʱʝʩʪʚʦʤ. ʊʘʢ ɹʦʨʠʩ ʜʦʙʠʣʩʷ ʚʣʠʷʥʠʷ ʚ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʳʭ ʢʨʫʛʘʭ. ʆʥ 

ʩʤʦʛ ʨʘʟʙʦʛʘʪʝʪʴ, ʞʝʥʠʚʰʠʩʴ ʧʦ ʨʘʩʯʝʪʫ ʥʘ ɾʶʣʠ ʂʘʨʘʛʠʥʦʡ. 

ʉʦʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦ, ʝʛʦ ʩʪʘʪʫʩ ʚ ʇʝʪʝʨʙʫʨʛʝ ʧʦʚʳʩʠʣʩʷ. ʊʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, 

ʜʝʡʩʪʚʠʪʝʣʴʥʦ, ʧʨʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʠ ʞʝʣʘʥʠʠ ʜʦʙʠʪʴʩʷ 

ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʭ ʮʝʣʝʡ, ʤʝʯʪʘ ʚʝʜʝʪ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʧʦ ʞʠʟʥʝʥʥʦʤʫ ʧʫʪʠ.  
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ʊʘʢʞʝ ʚ ʵʪʦʤ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʠ ʃʴʚʘ ʅʠʢʦʣʘʝʚʠʯʘ ʝʩʪʴ ʧʨʠʤʝʨ ʪʦʛʦ, ʢʘʢ 

ʤʝʯʪʘ ʧʦʛʫʙʠʣʘ ʯʝʣʦʚʝʢʘ. ʇʝʪʷ ʈʦʩʪʦʚ ʭʦʪʝʣ ʚʩʝʛʜʘ ʙʳʪʴ ʚ ʮʝʥʪʨʝ 

ʩʦʙʳʪʠʡ. ʆʥ ʤʝʯʪʘʣ ʩʪʘʪʴ ʛʝʨʦʝʤ. ʄʣʘʜʰʠʡ ʩʳʥ ʈʦʩʪʦʚʳʭ ʫʯʘʩʪʚʦʚʘʣ ʚ 

ʧʘʨʪʠʟʘʥʩʢʦʡ ʚʦʡʥʝ, ʥʝ ʧʦʩʣʫʰʘʣ ʢʦʤʘʥʜʠʨʘ ʦʪʨʷʜʘ, ʧʦʝʭʘʣ ʪʫʜʘ, ʛʜʝ ʙʳʣʘ 

ʩʪʨʝʣʴʙʘ, ʙʳʣ ʫʙʠʪ. ʆʯʝʥʴ ʞʘʣʴ ʤʘʣʴʯʠʢʘ, ʭʦʪʝʚʰʝʛʦ ʩʪʘʪʴ ʛʝʨʦʝʤ. ʕʪʦ 

ʙʳʣʘ ʝʛʦ ʤʝʯʪʘ, ʦʥʘ ʞʝ ʠ ʧʦʛʫʙʠʣʘ ʇʝʪʶ.  

ɼʝʡʩʪʚʠʪʝʣʴʥʦ, ʚʩʝ ʤʳ ʚʠʪʘʝʤ ʚ ʦʙʣʘʢʘʭ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʝʤ ʩʚʦʝ ʙʫʜʫʱʝʝ. 

ʂʦʛʦ-ʪʦ ʤʝʯʪʳ ʧʨʠʚʦʜʷʪ ʢ ʥʦʚʳʤ ʚʳʩʦʪʘʤ, ʢʘʢ ɹʦʨʠʩʘ ɼʨʫʙʝʮʢʦʛʦ, ʢʦʛʦ-ʪʦ 

ʫʚʦʜʷʪ ʦʪ ʞʠʟʥʠ, ʢʘʢ ʀʣʴʶ ʆʙʣʦʤʦʚʘ, ʘ ʢʦʛʦ-ʪʦ ʛʫʙʷʪ, ʢʘʢ ʇʝʪʶ ʈʦʩʪʦʚʘ. 

ʂʘʞʜʳʡ ʯʝʣʦʚʝʢ ʜʦʣʞʝʥ ʦʩʦʟʥʘʚʘʪʴ ʪʦʥʢʫʶ ʛʨʘʥʴ ʤʝʞʜʫ ʤʝʯʪʦʡ 

ʥʘʧʨʘʚʣʷʶʱʝʡ, ʧʦʤʦʛʘʶʱʝʡ ʠ ʫʥʠʯʪʦʞʘʶʱʝʡ. ʅʫʞʥʦ ʩʪʨʝʤʠʪʴʩʷ ʢ ʯʝʤʫ-

ʪʦ ʨʝʘʣʴʥʦʤʫ ʠ ʜʝʡʩʪʚʦʚʘʪʴ, ʯʪʦʙʳ ʦʩʫʱʝʩʪʚʠʪʴ ʟʘʜʫʤʘʥʥʦʝ, ʥʦ ʥʝ ʩʪʦʠʪ 

ʩʦʚʝʨʰʘʪʴ ʛʣʫʧʳʝ ʧʦʩʪʫʧʢʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʤʦʛʫʪ ʧʦʛʫʙʠʪʴ. ʅʝ ʟʨʷ ʞʝ ʛʦʚʦʨʷʪ 

ʧʨʦ ʥʝʢʦʪʦʨʳʭ ʣʶʜʝʡ, ʯʪʦ ʦʥʠ ʟʘʤʝʯʪʘʣʠʩʴ. 

Сочинение в целом выстроено логично и заслуживает оценки «зачет» по 

критерию №3. В первом абзаце высказаны тезисы общего характера. Второй 

и третий абзацы посвящены анализу конкретных примеров из романа 

Л.Н.Толстого «Война и мир». Заключительный абзац содержит вывод, 

соответствующий вопросу темы. Вместе с тем примеры, приведенные 

учеником, не могут считаться полноценными аргументами для его суждений, 

поскольку основаны на превратном толковании смысла образов Бориса 

Друбецкого и Пети Ростова. Ученик не чувствует авторской позиции, не 

задумывается о ней, подменяя ее собственным примитивным пониманием. 

Суждения ученика очень поверхностны, отличаются прагматичностью и 

свидетельствуют о смещении нравственных оценок. 

Фрагмент №10 

Почему люди пишут стихи? 

ɺ ʤʠʨʝ ʥʘʧʠʩʘʥʦ ʤʥʦʞʝʩʪʚʦ ʩʪʠʭʦʚ, ʠ ʚʩʝ ʦʥʠ ʧʦʩʚʷʱʝʥʳ ʢʦʤʫ-ʪʦ ʠʣʠ 

ʯʝʤʫ-ʪʦ. ʂʪʦ-ʪʦ ʧʠʰʝʪ ʩʪʠʭʠ ʦ ʣʶʙʚʠ, ʢʪʦ-ʪʦ ʚ ʩʚʦʝʤ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʠ 
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ʚʦʩʪʦʨʛʘʝʪʩʷ ʈʦʜʠʥʦʡ, ʘ ʢʪʦ-ʪʦ ï ʢʨʘʩʦʪʦʡ ʧʨʠʨʦʜʳ. ʅʦ ʤʘʣʦ ʢʪʦ 

ʟʘʜʘʚʘʣʩʷ ʚʦʧʨʦʩʦʤ: çʇʦʯʝʤʫ ʣʶʜʠ ʧʠʰʫʪ ʩʪʠʭʠ?è ʅʝʢʦʪʦʨʳʝ ʜʫʤʘʶʪ, ʯʪʦ 

ʩʪʠʭʠ ʧʠʰʫʪʩʷ ʨʘʜʠ ʩʣʘʚʳ. ʅʝʪ. ʗ ʩʯʠʪʘʶ, ʯʪʦ ʣʶʜʠ ʧʠʰʫʪ ʩʪʠʭʠ ʨʘʜʠ 

ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʦʡ ʮʝʣʠ, ʥʦ ʠ ʦʥʠ ʫ ʚʩʝʭ ʨʘʟʥʳʝ. ʂʪʦ-ʪʦ ʭʦʯʝʪ 

ʩʜʝʣʘʪʴ ʧʨʠʷʪʥʦʝ ʣʶʙʠʤʦʤʫ ʯʝʣʦʚʝʢʫ, ʢʪʦ-ʪʦ ʭʦʯʝʪ ʠʟʤʝʥʠʪʴ ʤʠʨ ʢ 

ʣʫʯʰʝʤʫ ʠ ʩʜʝʣʘʪʴ ʝʛʦ ʯʠʱʝ ʠ ʜʦʙʨʝʝ, ʘ ʢʪʦ-ʪʦ ʭʦʯʝʪ ʧʨʠʟʚʘʪʴ ʥʘʨʦʜ 

ʚʩʪʘʪʴ ʥʘ ʟʘʱʠʪʫ ʆʪʝʯʝʩʪʚʘ.  

ɺ ʩʚʦʠʭ ʣʠʨʠʯʝʩʢʠʭ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷʭ ɸ.ʉ. ʇʫʰʢʠʥ ʟʘʪʨʘʛʠʚʘʣ ʤʥʦʞʝʩʪʚʦ 

ʪʝʤ. ʆʜʥʦʡ ʠʟ ʩʘʤʳʭ ʠʟʣʶʙʣʝʥʥʳʭ ʪʝʤ, ʧʦʜʥʠʤʘʝʤʳʭ ʧʠʩʘʪʝʣʝʤ, ʷʚʣʷʝʪʩʷ 

ʣʶʙʦʚʥʘʷ. ɸʚʪʦʨ ʚ ʩʚʦʠʭ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷʭ ʧʠʩʘʣ ʦ ʥʝʩʯʘʩʪʥʦʡ ʣʶʙʚʠ. ʂʘʢ 

ʥʘʧʨʠʤʝʨ ʚ ʩʪʠʭʦʪʚʦʨʝʥʠʠ: ç***è 

ʗ ʚʘʩ ʣʶʙʠʣ, ʣʶʙʦʚʴ ʝʱʝ ʙʳʪʴ ʤʦʞʝʪ, 

ɺʦ ʤʥʝ ʫʛʘʩʣʘ ʥʝ ʩʦʚʩʝʤ. 

ʊʘʢʞʝ ʦʯʝʥʴ ʤʥʦʛʦ ʩʪʠʭʦʚ ʇʫʰʢʠʥ ʧʦʩʚʷʪʠʣ ʩʚʦʙʦʜʝ. ʕʪʦ ʪʘʢʠʝ 

ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʢʘʢ, ʥʘʧʨʠʤʝʨ, çʂ ʤʦʨʶè ʠ çʆʨʝʣè. ɺ ʵʪʠʭ ʣʠʨʠʯʝʩʢʠʭ 

ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷʭ ʧʠʩʘʪʝʣʴ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʣ ʤʥʦʛʦ ʩʠʤʚʦʣʠʯʝʩʢʠʭ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ. ʕʪʦ 

ʪʘʢʠʝ ʧʨʝʜʤʝʪʳ ʢʘʢ: ʙʫʰʫʶʱʝʝ ʤʦʨʝ, ʧʦʜʥʝʙʝʩʥʳʝ ʛʦʨʳ, ʚʝʪʝʨ, ʦʨʝʣ ʠ 

ʤʥʦʛʦʝ ʜʨʫʛʦʝ. 

ʄʳ ʚʦʣʴʥʳʝ ʧʪʠʮʳ, ʧʦʨʘ, ʙʨʘʪ, ʧʦʨʘ. 

ʊʫʜʘ, ʛʜʝ ʟʘ ʪʫʯʝʡ ʙʝʣʝʝʪ ʛʦʨʘ, 

ʊʫʜʘ, ʛʜʝ ʩʠʥʝʶʪ ʤʦʨʩʢʠʝ ʢʨʘʷ,  

ʊʫʜʘ, ʛʜʝ ʛʫʣʷʶʪ ʣʠʰʴ ʚʝʪʝʨ ʜʘ ʷ. 

ʆʜʥʘʢʦ, ɸ.ʉ. ʇʫʰʢʠʥ ʩʚʦʠ ʩʪʠʭʠ ʧʠʩʘʣ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʜʣʷ ʥʘʨʦʜʘ, ʥʦ ʠ ʜʣʷ 

ʚʣʘʩʪʝʡ ʠ ʜʣʷ ʩʘʤʦʛʦ ʠʤʧʝʨʘʪʦʨʘ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨʘ I. ɺ ʩʚʦʝʤ ʟʥʘʤʝʥʠʪʦʤ 

ʩʪʠʭʦʪʚʦʨʝʥʠʠ çɼʝʨʝʚʥʷè ɸ.ʉ. ʇʫʰʢʠʥ ʧʦʢʘʟʘʣ ʯʝʨʪʳ ʷʨʦʛʦ, ʥʝʦʙʫʟʜʘʥʥʦʛʦ 

ʠ ʞʝʩʪʦʢʦʛʦ ʙʘʨʩʪʚʘ ʥʘ ʬʦʥʝ ʧʨʝʢʨʘʩʥʦʡ, ʞʠʚʦʧʠʩʥʦʡ ʜʝʨʝʚʝʥʩʢʦʡ 

ʧʨʠʨʦʜʳ. 

ʅʝʚʦʟʤʦʞʥʦ ʟʘʙʳʪʴ ʣʠʨʠʢʫ ʧʠʩʘʪʝʣʷ, ʢʦʪʦʨʫʶ ʦʥ ʧʦʩʚʷʪʠʣ ʜʨʫʞʙʝ ʩ 

ʇʫʱʠʥʳʤ ʠ ʏʘʘʜʘʝʚʳʤ. 

ʃʶʙʝʟʥʳʡ ʠʤʝʥʠʥʥʠʢ, 
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ʆ ʇʫʱʠʥ ʜʦʨʦʛʦʡ. 

ʇʨʠʙʨʝʣ ʢ ʪʝʙʝ ʧʫʩʪʳʥʥʠʢ 

ʉ ʦʪʢʨʳʪʦʶ ʜʫʰʦʡ. 

ʃʶʙʚʠ ʥʘʜʝʞʜʳ ʪʠʭʦʡ ʩʣʘʚʳ 

ʅʝʜʦʣʛʦ ʪʝʰʠʣ ʥʘʩ ʦʙʤʘʥ. 

ʀʩʯʝʟʣʠ ʶʥʳʝ ʟʘʙʘʚʳ 

ʂʘʢ ʩʦʥ, ʢʘʢ ʫʪʨʝʥʥʠʡ ʪʫʤʘʥ. 

Ученику не удалось удержаться в рамках ответа на вопрос темы. Первый 

абзац представляет собой размышление общего характера и в целом 

соответствует теме. Однако как только наступает очередь конкретных 

примеров, ученик не справляется с литературным материалом и подменяет 

ответ на вопрос обычным обзором тем лирики А.С.Пушкина, причем 

достаточно примитивным и эклектичным. Первый абзац логически не 

сопряжен с остальными. Ответа на вопрос темы и заключения в сочинении 

нет. В то же время все высказанные выше замечания в большей степени 

относятся к критериям №1, 2. По критерию №3 работа оценена «зачетом», 

поскольку общая канва сочинения, хотя и без заключения, учеником 

выстроена. 

Сочинение несвободно также от ряда других ошибок, в том числе 

фактических. 

 

Анализ сочинений по критерию №4 «Качество письменной речи» 

Ниже приведены фрагменты сочинений, интересные для комментария с 

точки зрения их речевого оформления. 

 

Фрагмент №11 

На какие жизненные вопросы может помочь тебе ответить 

литература? 
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ʏʪʦ ʟʥʘʯʘʪ ʜʣʷ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʛʦ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʪʘʢʠʝ ʢʘʯʝʩʪʚʘ, ʢʘʢ ʦʪʚʘʛʘ, 

ʯʝʩʪʥʦʩʪʴ, ʜʦʚʝʨʠʝ ʢ ʙʣʠʞʥʝʤʫ ʠ ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴ ʨʠʩʢʦʚʘʪʴ ʨʘʜʠ ʥʝʛʦ 

ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʡ ʞʠʟʥʴʶ? ʉʧʦʩʦʙʝʥ ʣʠ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʡ ʯʝʣʦʚʝʢ ʩʦʚʝʨʰʠʪʴ ʧʦʜʚʠʛ, 

ʥʠ ʤʠʥʫʪʳ ʥʝ ʢʦʣʝʙʣʷʩʴ, ʨʝʰʠʪʴʩʷ ʥʘ ʚʝʣʠʢʠʡ ʧʦʩʪʫʧʦʢ? ɹʳʪʴ ʤʦʞʝʪ, ʚ 

ʥʘʰʝ ʩʧʦʢʦʡʥʦʝ, ʤʠʨʥʦʝ ʚʨʝʤʷ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʴ ʚ ʧʦʜʦʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʷʭ 

ʦʪʧʘʣʘ; ʚ ʦʙʱʝʡ ʤʘʩʩʝ, ʦʩʦʙʝʥʥʦ ʚ ʢʨʫʧʥʳʭ ʛʦʨʦʜʘʭ, ʛʜʝ ʣʶʜʠ ʝʞʝʜʥʝʚʥʦ 

ʨʘʙʦʪʘʶʪ, ʫʯʘʪʩʷ, ʚʦʩʧʠʪʳʚʘʶʪ ʜʝʪʝʡ ʠ ʩʥʦʚʘ ʨʘʙʦʪʘʶʪ. ɺʨʝʤʝʥʠ ʧʦ-

ʥʘʩʪʦʷʱʝʤʫ ʧʦʨʘʟʤʳʰʣʷʪʴ ʥʘ ʦʙʱʝʬʠʣʦʩʦʩʬʩʢʠʝ ʪʝʤʳ ʥʝ ʚʩʝʛʜʘ ʭʚʘʪʘʝʪ, 

ʜʘ ʠ ʟʘʯʝʤ ʣʠʰʥʠʡ ʨʘʟ ʚʳʭʦʜʠʪʴ ʟʘ ʧʨʝʜʝʣʳ ʫʞʝ ʧʨʦʪʦʧʪʘʥʥʦʡ ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʤʠ 

ʧʦʢʦʣʝʥʠʷʤʠ ʢʦʣʝʠ, ʪʘʢʦʡ ʧʨʠʚʳʯʥʦʡ ʠ ʢʦʤʬʦʨʪʥʦʡ, ʪʨʝʚʦʞʠʪʴ ʩʝʙʷ 

ʥʘʧʦʤʠʥʘʥʠʷʤʠ ʦ ʪʦʤ, ʯʪʦ ʛʜʝ-ʪʦ ʚ ʤʠʨʝ ʝʩʪʴ ʥʝʩʯʘʩʪʴʷ, ʩʪʨʘʜʘʥʠʷ, 

ʥʫʞʜʘé ɺʦʟʤʦʞʥʦ, ʜʘʥʥʳʝ ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʷ ʧʦʢʘʞʫʪʩʷ ʠʟʣʠʰʥʝ 

ʢʘʪʝʛʦʨʠʯʥʳʤʠ, ʥʦ, ʥʘ ʤʦʡ ʚʟʛʣʷʜ, тенденция к равнодушию вполне близка 

к повсеместному явлению. ʆʧʘʩʥʦʩʪʴ ʚ ʪʦʤ, ʯʪʦ ʝʩʣʠ ʥʝ ʧʨʠʢʣʘʜʳʚʘʪʴ 

ʫʩʠʣʠʡ ʜʣʷ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʥʠʷ, ʜʫʰʝʚʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ, ʥʝ 

ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʥʘʜ ʩʦʙʦʡ, ʚʧʦʣʥʝ ʨʝʘʣʴʥʦ ʟʘʤʢʥʫʪʴʩʷ ʠʩʢʣʶʯʠʪʝʣʴʥʦ ʥʘ ʩʚʦʝʤ 

ʤʠʨʝ ʠ ʥʝ ʠʥʪʝʨʝʩʦʚʘʪʴʩʷ ʥʠʯʝʤ ʟʘ ʝʛʦ ʧʨʝʜʝʣʘʤʠ. 

ʉʠʪʫʘʮʠʷ ʚʦʡʥʳ, ʤʥʝ ʢʘʞʝʪʩʷ, ʚʳʩʪʫʧʘʝʪ ʩʚʦʝʦʙʨʘʟʥʳʤ 

ʢʘʪʘʣʠʟʘʪʦʨʦʤ ʧʨʦʷʚʣʝʥʠʷ ʯʝʣʦʚʝʢʦʤ ʩʚʦʠʭ ʜʫʰʝʚʥʳʭ ʢʘʯʝʩʪʚ. ʂʦʛʜʘ ʦʪ 

ʥʘʩ ʪʨʝʙʫʝʪʩʷ ʩʪʨʝʤʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʜʝʡʩʪʚʠʡ, ʩʢʦʨʦʩʪʴ ʠ ʪʦʯʥʦʩʪʴ ʨʝʘʢʮʠʠ, 

ʤʳ ʥʝʚʦʣʴʥʦ ʙʫʜʝʤ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦʚʘʪʴʩʷ ʪʝʤ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʤ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ, 

ʢʦʪʦʨʳʡ ʩʢʣʘʜʳʚʘʣʩʷ ʩʦ ʚʨʝʤʝʥʝʤ. ʊʘʢ ʚ ʣʶʜʷʭ ʠ ʦʙʥʘʨʫʞʠʚʘʶʪʩʷ ʦʪʚʘʛʘ ʠ 

ʪʨʫʩʦʩʪʴ, ʯʝʩʪʥʦʩʪʴ ʠ плутовство, ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴ ʥʘ ʚʝʣʠʢʠʝ ʯʫʚʩʪʚʘ ʠʣʠ 

ʤʘʣʦʜʫʰʠʝ. 

ɻʝʨʦʠ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʙʝʣʦʨʫʩʩʢʦʛʦ ʧʠʩʘʪʝʣʷ ɺ. ɹʳʢʦʚʘ ʩʙʝʛʘʶʪ ʠʟ 

ʢʦʥʮʣʘʛʝʨʷ, ʚʳʥʫʞʜʝʥʳ ʩʢʨʳʚʘʪʴʩʷ ʦʪ ʬʘʰʠʩʪʦʚ ʠ ʩʣʫʯʘʡʥʦ ʚʩʪʨʝʯʘʶʪ 

ʜʨʫʛ ʜʨʫʛʘ ʚ ʣʝʩʥʦʤ ʧʨʝʜʛʦʨʠʠ ɸʣʴʧ. ʈʦʩʣʳʡ, ʤʦʣʦʜʮʝʚʘʪʳʡ, ʧʨʦʩʪʦʡ 

ʩʦʚʝʪʩʢʠʡ ʧʘʨʝʥʴ ʀʚʘʥ, ʯʝʣʦʚʝʢ ʰʠʨʦʢʦʡ ʜʫʰʠ ʠ ʩʪʨʦʛʠʭ ʧʨʠʥʮʠʧʦʚ, ʠ 

ʭʨʫʧʢʘʷ, ʥʘʩʪʦʨʦʞʝʥʥʘʷ ʠʪʘʣʴʷʥʩʢʘʷ ʜʝʚʫʰʢʘ, ʧʦʢʠʥʫʚʰʘʷ ʙʦʛʘʪʫʶ ʩʝʤʴʶ 

ʠʟ-ʟʘ ʢʦʥʬʣʠʢʪʘ ʩ ʦʪʮʦʤ ʠ ʦʢʘʟʘʚʰʘʷʩʷ ʚ ʧʣʝʥʫ ʫ ʥʝʤʮʝʚ. ʏʪʦ ʤʦʞʝʪ 
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ʦʙʲʝʜʠʥʷʪʴ ʵʪʠʭ ʣʶʜʝʡ, ʥʝ ʠʤʝʶʱʠʭ, ʥʘ ʧʝʨʚʳʡ ʚʟʛʣʷʜ, ʥʠʯʝʛʦ ʦʙʱʝʛʦ? 

ʆʙʱʘʷ ʦʧʘʩʥʦʩʪʴ, ʚʨʘʛ ʠ ʮʝʣʴ. ʀʤʝʥʥʦ ʵʪʠ ʬʘʢʪʦʨʳ ʧʦʙʫʜʠʣʠ ʀʚʘʥʘ ʚʟʷʪʴ 

ʥʘ ʩʝʙʷ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʟʘ ʩʫʜʴʙʫ ɼʞʫʣʠʠ, ʧʦʚʝʨʠʪʴ ʝʡ ʠ ʚʩʷʯʝʩʢʠ 

ʧʦʜʜʝʨʞʠʚʘʪʴ ее во время преодоления сложного зимнего горного пути. 

ɿʘ ʥʝʧʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʳʡ ʩʨʦʢ ʤʦʣʦʜʳʝ ʣʶʜʠ ʩʤʦʛʣʠ ʚʟʨʘʩʪʠʪʴ ʚ ʜʨʫʛ ʜʨʫʛʝ 

ʥʘʩʪʦʷʱʝʝ, ʚʳʩʦʢʦʝ ʯʫʚʩʪʚʦ, ʙʝʟ ʫʣʦʚʦʢ ʠ ʬʘʣʴʰʠ, ʯʫʚʩʪʚʦ, ʧʦʙʫʞʜʘʶʱʝʝ 

ʥʝ ʩʜʘʚʘʪʴʩʷ ʠ ʜʚʠʛʘʪʴʩʷ ʚʧʝʨʝʜ. ʅʘ ʧʨʦʪʷʞʝʥʠʠ ʚʩʝʛʦ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʛʝʨʦʠ 

ʧʨʝʪʝʨʧʝʚʘʶʪ ʞʝʩʪʦʢʠʡ ʛʦʣʦʜ, ʭʦʣʦʜ, ʥʝʠʤʦʚʝʨʥʫʶ ʫʩʪʘʣʦʩʪʴ, ʥʦ 

ʧʨʦʜʦʣʞʘʶʪ ʠʜʪʠ ʢ ʩʚʦʝʡ ʮʝʣʠ. ʅʘʢʦʥʝʮ, ʢʦʛʜʘ ʬʘʰʠʩʪʳ ʥʘʩʪʠʛʘʶʪ ʠʭ, 

ʀʚʘʥ ʩʘʤʦʦʪʚʝʨʞʝʥʥʦ ʩʧʘʩʘʝʪ ʞʠʟʥʴ ʩʚʦʝʡ ʧʦʜʨʫʛʝ ʠ ʦʙʨʝʢʘʝʪ ʩʝʙʷ ʥʘ 

ʚʝʨʥʫʶ ʛʠʙʝʣʴ. ɼʣʷ ʥʝʛʦ ʵʪʦʪ ʞʝʩʪ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʝʥ ʠ ʥʝ ʪʨʝʙʫʝʪ ʣʠʰʥʠʭ 

ʢʦʣʝʙʘʥʠʡ ʠ ʨʘʟʤʳʰʣʝʥʠʡ, ʦʥ ʠʩʭʦʜʠʪ ʧʦʜʩʦʟʥʘʪʝʣʴʥʦ, ʛʝʨʦʡ ʧʨʦʩʪʦ 

ʯʫʚʩʪʚʫʝʪ, ʯʪʦ ʪʘʢ ʥʘʜʦ. 

ʇʦʜʦʙʥʳʡ ʤʦʪʠʚ ʚʦʟʥʠʢʘʝʪ ʠ ʚ ʨʦʤʘʥʝ ʃ.ʅ. ʊʦʣʩʪʦʛʦ çɺʦʡʥʘ ʠ ʤʠʨè, ʛʜʝ 

ʧʨʦʩʪʳʝ ʩʦʣʜʘʪʳ, ʠʜʫʱʠʝ ʥʘ ʩʤʝʨʪʴ, ʥʝ ʠʩʧʳʪʳʚʘʶʪ ʩʪʨʘʭʘ; ʠʤʝʥʥʦ 

ʚʥʫʪʨʝʥʥʠʡ ʩʪʝʨʞʝʥʴ ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʝʛʦ ʣʶʙʦʚʴ ʢ ʈʦʜʠʥʝ ʧʦʙʫʞʜʘʝʪ ʧʨʦʩʪʦ ʠ 

ʯʝʩʪʥʦ ʩʦʚʝʨʰʘʪʴ ʩʚʦʶ ʨʘʙʦʪʫ. 

ɺ ʜʨʫʛʦʤ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʠ ɺ. ɹʳʢʦʚʘ, çʉʦʪʥʠʢʦʚè, ʛʝʨʦʠ ï представители 

партизанского отряда, ʜʦʣʛʦʝ ʚʨʝʤʷ ʩʢʨʳʚʘʚʰʠʝʩʷ ʦʪ ʬʘʰʠʩʪʦʚ ʠ 

ʧʦʧʘʚʰʠʝ ʢ ʥʠʤ ʚ ʧʣʝʥ. ʅʘ ʧʨʦʪʷʞʝʥʠʠ ʚʩʝʡ ʧʦʚʝʩʪʠ ʧʝʨʝʜ ʥʘʤʠ 

ʨʘʩʢʨʳʚʘʶʪʩʷ ʭʘʨʘʢʪʝʨʳ ʛʣʘʚʥʳʭ ʛʝʨʦʝʚ ï ʉʦʪʥʠʢʦʚʘ ʠ ʈʳʙʘʢʘ, 

ʦʙʥʘʨʫʞʠʚʘʶʪʩʷ ʯʝʨʪʳ, ʜʘʶʱʠʝ ʷʩʥʦʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ ʧʘʪʨʠʦʪʠʟʤʝ ʠ 

ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʠ ʧʨʝʜʘʪʝʣʴʩʪʚʘ, ʜʘʶʱʠʝ ʦʪʚʝʪ ʥʘ ʚʦʧʨʦʩ: ʧʦʯʝʤʫ ʧʫʪʠ ʜʚʫʭ 

ʣʶʜʝʡ, ʚʦʶʶʱʠʭ ʧʣʝʯʦʤ ʢ ʧʣʝʯʫ ʚʦ ʠʤʷ ʦʙʱʝʛʦ ʜʝʣʘ ʚ ʥʘʯʘʣʝ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ, 

ʪʘʢ ʨʝʟʢʦ ʨʘʩʭʦʜʷʪʩʷ ʚ ʝʛʦ ʢʦʥʮʝ? ʀʤʝʥʥʦ ʢʦʤʧʨʦʤʠʩʩʥʦʩʪʴ ʣʞʝʧʨʠʥʮʠʧʦʚ, 

ʩʣʘʙʦʩʪʴ ʜʫʭʦʤ ʠ ʦʪʢʨʦʚʝʥʥʘʷ ʪʨʫʩʦʩʪʴ ʦʪʜʝʣʷʝʪ ʫʩʣʦʚʥʦʛʦ ʣʞʝʧʘʪʨʠʦʪʘ 

ʦʪ ʧʘʪʨʠʦʪʘ ʠʩʪʠʥʥʦʛʦ.  

ɸ ʩʢʦʣʴʢʦ ʝʱʝ ʧʦʜʦʙʥʳʭ ʧʨʠʤʝʨʦʚ ʤʦʞʥʦ ʥʘʡʪʠ среди всемирной 

художественной литературы? ɿʥʘʢʦʤʷʩʴ ʩ ʥʠʤʠ ʯʠʪʘʪʝʣʴ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʝʪ 

ʚ ʚʦʦʙʨʘʞʝʥʠʠ ʧʦʩʪʫʧʢʠ ʪʝʭ ʠʣʠ ʠʥʳʭ ʛʝʨʦʝʚ, ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʝ ʜʘʝʪ ʦʮʝʥʢʫ ʠʭ 
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ʜʝʡʩʪʚʠʷʤ, ʨʘʟʤʳʰʣʷʝʪ ʥʘʜ ʥʠʤʠ ʩ ʪʦʯʢʠ ʟʨʝʥʠʷ ʤʦʨʘʣʠ ʠ ʥʘ ʵʪʦʡ ʙʘʟʝ 

ʜʝʣʘʝʪ ʚʳʚʦʜʳ ʦ ʪʦʤ, ʯʪʦ ʝʩʪʴ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦ, ʘ ʯʪʦ ï ʥʝʪ. 

ʗ ʧʨʠʚʝʣʘ ʣʠʰʴ ʩʧʝʢʪʨ ʧʨʦʙʣʝʤ, ʟʘʪʨʦʥʫʚʰʠʭ ʣʠʯʥʦ ʤʝʥʷ ʚ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷʭ 

ɺ. ɹʳʢʦʚʘ ʠ ʃ.ʅ. ʊʦʣʩʪʦʛʦ. ʈʘʟʫʤʝʝʪʩʷ, ʫ ʢʘʞʜʦʛʦ ʯʠʪʘʪʝʣʷ ʥʘ ʨʘʟʥʳʭ 

ʞʠʟʥʝʥʥʳʭ ʵʪʘʧʘʭ ʚʦʟʥʠʢʘʶʪ ʩʚʦʠ ʚʦʧʨʦʩʳ; ʠʭ ʙʝʩʯʠʩʣʝʥʥʦʝ ʤʥʦʞʝʩʪʚʦ ʠ 

ʦʩʚʝʪʠʪʴ ʠʭ ʚʩʝ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠ ʥʝʚʦʟʤʦʞʥʦ.  

Данная работа очень показательна в плане владения письменной речью. 

Ученик демонстрирует богатство лексики, разнообразие синтаксических 

конструкций. Он легко облекает свои мысли в точную, выразительную 

словесную форму. В то же время в сочинении есть несколько очевидных 

речевых ошибок разных типов (выделены жирным шрифтом): неудачное 

словоупотребление, избыточное усложнение фразы, не соответствующее 

стилю остальной работы и т.п. В соответствии с указанными выше 

требованиями по критерию №4 сочинение заслуживает оценки «зачет». 

Фрагмент № 12 

Мечта уводит от жизни или ведет по жизненному пути?  

ʂʘʞʜʳʡ ʯʝʣʦʚʝʢ ʤʝʯʪʘʝʪ. Мечта о светлом будущем помогает 

идти вперёд. ʄʝʯʪʳ ведут нас по  жизненному пути. ʈʘʜʠ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʷ 

ʞʝʣʘʥʠʡ ʯʝʣʦʚʝʢ готов пожертвовать своей жизнью. ʄʝʯʪʘ помогает 

двигаться вперед.  

ɺ ʨʦʤʘʥʝ ɺ. ʂʘʚʝʨʥʘ çɼʚʘ ʢʘʧʠʪʘʥʘè ʝʩʪʴ ʥʝʩʢʦʣʴʢʦ ʛʣʘʚʥʳʭ 

ʧʝʨʩʦʥʘʞʝʡ. ɻʝʨʦʡ, ʢʘʧʠʪʘʥ ʊʘʪʘʨʠʥʦʚ, ʤʝʯʪʘʣ ʜʦʩʪʠʯʴ ʉʝʚʝʨʥʦʛʦ ʧʦʣʶʩʘ. 

ʕʪʦ ʞʝʣʘʥʠʝ вело его на протяжении всего жизненного пути. ʊʘʪʘʨʠʥʦʚ 

ʠʩʧʳʪʘʣ ʤʥʦʛʦ ʪʨʫʜʥʦʩʪʝʡ, ʥʦ, ʚʩʝ-ʪʘʢʠ, ʩʤʦʛ ʧʨʠʙʣʠʟʠʪʴʩʷ ʢ ʩʚʦʝʡ ʤʝʯʪʝ. 

пожертвовав собственной жизнью. 

ɼʨʫʛʦʡ ʛʝʨʦʡ ï ɸʣʝʢʩʘʥʜʨ ɻʨʠʛʦʨʴʝʚ. ʆʥ ʩ ʩʘʤʦʛʦ ʜʝʪʩʪʚʘ ʠʩʧʳʪʘʣ ʥʘ 

ʩʝʙʝ ʚʩʝ тяготы и  лишения. ʅʝʤʦʡ ʩ ʜʝʪʩʪʚʘ, ʦʥ ʨʘʥʦ ʦʩʠʨʦʪʝʣ. 

ʆʜʥʘʞʜʳ, ʧʦ ʨʝʢʝ ʩʪʘʣʠ ʧʨʠʭʦʜʠʪʴ ʧʠʩʴʤʘ. ʇʦʛʠʙʰʠʡ ʧʦʯʪʘʣʴʦʥ ʪʘʢ ʠ ʥʝ 

ʩʤʦʛ ʠʭ ʜʦʥʝʩʪʠ. ʆʜʥʦ ʠʟ ʥʠʭ ʙʳʣʦ ʧʠʩʴʤʦ ʢʘʧʠʪʘʥʘ ʊʘʪʘʨʠʥʦʚʘ ʩʚʦʝʡ 
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ʞʝʥʝ, ʄʘʰʝʥʴʢʝ. ʆʥʦ до глубины души тронуло ɻʨʠʛʦʨʴʝʚʘ, ʠ ʦʥ ʨʝʰʠʣ 

ʥʘʡʪʠ ʧʨʦʧʘʚʰʫʶ ʵʢʩʧʝʜʠʮʠʶ. ʕʪʘ ʤʝʯʪʘ ʚʝʣʘ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨʘ ʥʘ протяжении 

всего жизненного пути. 

ɾʝʣʘʥʠʝ ɻʨʠʛʦʨʴʝʚʘ двигало его вперед. Мечту ɸʣʝʢʩʘʥʜʨʘ можно 

назвать ʯʠʩʪʦʡ ʠ светлой, ʚʝʜʴ ʦʥ ʩʪʨʝʤʠʣʩʷ установить справедливость 

ʠ ʥʘʡʪʠ ʧʨʦʧʘʚʰʫʶ ʵʢʩʧʝʜʠʮʠʶ. ʉʫʜʴʙʘ ʊʘʪʘʨʠʥʦʚʘ тронула его до 

глубины  души. ʇʨʝʜʘʪʝʣʴʩʪʚʦ ʙʣʠʟʢʦʛʦ ʜʨʫʛʘ ï ʚʦʪ ʦʜʥʘ ʠʟ ʧʨʠʯʠʥ ʩʤʝʨʪʠ 

ʧʨʦʧʘʚʰʝʡ ʵʢʩʧʝʜʠʮʠʠ. Установление справедливости ï ʮʝʣʴ ʚʝʣʠʢʦʡ, 

ʙʣʘʛʦʨʦʜʥʦʡ ʠ светлой мечты.<....> 

Приведённый фрагмент сочинения свидетельствует о низком уровне 

речевой культуры ученика. В нем преобладают простые предложения, 

причем однотипные конструкции (например, предложения, содержащие тире 

между подлежащим и сказуемым, или простые предложения с минимальным 

количеством второстепенных членов) используются многократно и часто 

следуют подряд. Очевидно, что автор работы избегает сложных 

синтаксических построений. Фрагмент изобилует также речевыми 

штампами, многие из которых повторяются несколько раз на протяжении 

четырех абзацев (выделено жирным шрифтом). В то же время работа ученика 

практически свободна от других видов речевых ошибок (например, 

нарушение сочетаемости слов, неверное употребление паронимов и 

синонимов, плеоназм и т.п.) 

В целом сочинение по критерию №4 заслуживает оценки «зачёт», так 

как  низкое качество речи не затрудняют понимания его смысла.  

 

Фрагмент № 13 

Почему люди пишут стихи? 

ɽʩʪʴ ʨʘʟʥʳʝ ʩʧʦʩʦʙʳ ʚʳʨʘʟʠʪʴ ʩʚʦʠ ʯʫʚʩʪʚʘ ʠ ʵʤʦʮʠʠ. ʂʪʦ-ʪʦ ʧʠʰʝʪ 

ʨʘʩʩʢʘʟʳ, ʢʪʦ-ʪʦ ʢʘʨʪʠʥʳ, ʢʪʦ ʩʪʠʭʠ. ʂ ʥʘʧʠʩʘʥʠʶ ʩʪʠʭʦʚ ʣʶʜʝʡ 

ʚʜʦʭʥʦʚʣʷʝʪ ʯʪʦ-ʪʦ. ʇʦʷʚʣʷʝʪʩʷ ʢʘʢʦʡ-ʪʦ ʧʦʨʳʚ, ʥʦ ʜʘʣʝʢʦ ʥʝ ʚʩʝ ʝʛʦ 
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ʨʝʘʣʠʟʫʶʪ, ʧʦʩʢʦʣʴʢʫ ʙʦʣʴʰʠʥʩʪʚʦ ʣʶʜʝʡ ʪʘʣʘʥʪʦʤ ʩʘʤʦʚʳʨʘʞʝʥʠʷ 

ʧʦʩʨʝʜʩʪʚʦʤ ʩʪʠʭʦʪʚʦʨʝʥʠʡ ʥʝ ʦʙʣʘʜʘʶʪ. ɺʳʨʘʞʝʥʥʦʝ ʩʪʠʭʘʤʠ 

ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʝʪʩʷ ʣʝʛʯʝ, ʯʝʤ ʚ ʧʨʦʟʝ. ʄʘʣʝʡʰʠʝ ʜʚʠʞʝʥʠʷ ʜʫʰʠ ʩʪʠʭʠ 

ʧʝʨʝʜʘʶʪ ʛʦʨʘʟʜʦ ʷʨʯʝ ʠ ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʝʝ. ʉʪʠʭʠ ï ʩʚʦʝʦʙʨʘʟʥʳʡ ʚʠʜ 

ʦʙʱʝʥʠʷ. ʇʦʵʪ ʯʝʨʝʟ ʩʚʦʠ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʠʟʣʠʚʘʝʪ ʜʫʰʫ, ʧʳʪʘʝʪʩʷ ʜʦʥʝʩʪʠ 

ʩʚʦʶ ʣʶʙʦʚʴ ʢ ʨʦʜʠʥʝ, ʢ ʯʝʣʦʚʝʢʫ, ʢ ʧʨʠʨʦʜʝ. 

ʂ ʧʨʠʤʝʨʫ ʚʦʟʴʤʝʤ ʩʪʠʭʦʪʚʦʨʝʥʠʝ ʧʨʝʢʨʘʩʥʦʛʦ ʨʫʩʩʢʦʛʦ ʧʦʵʪʘ ɽʩʝʥʠʥʘ 

ʉ.ɸ. çɹʝʨʝʟʘè. ɺ ʥʝʤ ʦʥ ʧʳʪʘʝʪʩʷ ʜʦʥʝʩʪʠ ʯʠʪʘʪʝʣʶ ʩʚʦʝ ʚʦʩʭʠʱʝʥʠʝ ʥʘʜ 

ʧʨʝʢʨʘʩʥʳʤ ʧʦ ʝʛʦ ʤʥʝʥʠʶ ʜʝʨʝʚʦʤ ʙʝʨʝʟʦʡ. ɽʩʝʥʠʥ ʩʨʘʚʥʠʚʘʝʪ ʩʥʝʛ 

ʣʝʞʘʱʠʡ ʥʘ ʚʝʪʢʘʭ ʙʝʨʝʟʳ ʩ ʜʨʘʛʦʮʝʥʥʳʤ ʤʝʪʘʣʦʤ ï ʩʝʨʝʙʨʦʤ. 

<é> 

ɺ ʵʪʦʤ ʩʪʠʭʦʪʚʦʨʝʥʠʠ ʘʚʪʦʨ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʝʪ ʧʝʨʝʜ ʥʘʤʠ ʦʙʳʯʥʦʝ ʜʝʨʝʚʦ 

ʢʘʢ ʜʨʘʛʦʮʝʥʥʦʩʪʴ, ʥʦ ʥʝ ʪʫ ʜʨʘʛʦʮʝʥʥʦʩʪʴ ʢʦʪʦʨʫʶ ʤʦʞʝʪ ʧʨʠʦʙʨʝʩʪʠ 

ʥʝʢʘʞʜʳʡ, ʘ ʪʫ ʢʦʪʦʨʫʶ ʤʦʛʫʪ ʚʠʜʝʪʴ ʠ ʣʶʙʦʚʘʪʴʩʷ ʚʩʝ. 

ʊʘʢ ʧʦʯʝʤʫ ʞʝ ʣʶʜʠ ʧʠʰʫʪ ʩʪʠʭʠ? ʃʶʜʠ ʪʘʢ ʩʘʤʦʚʳʨʘʞʘʶʪʩʷ. 

ɺʳʨʘʞʘʶʪ ʩʚʦʶ ʣʶʙʦʚʴ ʢ ʯʝʤʫ ʣʠʙʦ, ʛʨʫʩʪʴ, ʜʘ ʠ ʚʦʦʙʱʝ ʵʤʦʮʠʠ, ʥʦ ʵʪʦ 

ʤʦʝ ʤʥʝʥʠʝ. ʉʪʠʭʦʪʚʦʨʝʥʠʝʤ ʤʦʞʥʦ ʧʝʨʝʜʘʪʴ ʪʦ, ʯʪʦ ʧʨʦʟʦʡ ʠ ʦʙʳʯʥʳʤʠ 

ʩʣʦʚʘʤʠ ʨʘʩʩʢʘʟʘʪʴ ʚʦʦʙʱʝ ʥʝ ʚʦʟʤʦʞʥʦ. 

ʊʘʢ ʩʘʤʦʚʳʨʘʞʘʪʴʩʷ ʜʘʥʦ ʥʝ ʢʘʞʜʦʤʫ ʢʪʦ-ʪʦ ʨʠʩʫʝʪ, ʢʪʦ-ʪʦ ʧʠʰʝʪ 

ʨʘʩʩʢʘʟʳ, ʢʪʦ-ʪʦ ʧʦʝʪ, ʢʪʦ-ʪʦ ʩʪʠʭʠ ʩʦʯʠʥʷʝʪ. ɻʣʘʚʥʦʝ ʯʪʦʙʳ ʚʩʝ ʵʪʦ 

ʙʳʣʦ ʦʪ ʜʫʰʠ ʠʥʘʯʝ ʥʠʯʝʛʦ ʭʦʨʦʰʝʛʦ ʥʝ ʧʦʣʫʯʠʪʩʷ. 

Работа слабая по всем параметрам оценивания, в том числе по критерию 

№4. Отмечается неверное словоупотребление, бедность лексики, речевые 

штампы, однообразие синтаксических конструкций, но основания для 

выставления «незачета» по указанному критерию нет, т.к. низкое качество 

речи не приводит к существенному затруднению понимания смысла 

сочинения. 
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Анализ сочинений по критерию №5 «Грамотность» 

Ниже приведен фрагмент сочинения с целью демонстрации уровня 

грамотности, который не позволяет выпускнику получить зачет по критерию 

№5. 

Из приведенного ниже сочинения исключены только цитаты (в полной 

его версии почти треть текста занимают фрагменты песни, но их автор не 

указан).  

Фрагмент №14 

Мечта уводит от жизни или ведет по жизненному пути? 

ʏʪʦ ʝʩʪʴ ʤʝʯʪʘ? ʄʝʯʪʘ ʵʪʦ ʪʦ, ʯʪʦ ʝʩʪʴ ʫ ʢʘʞʜʦʚʘ ʥʝʢʦʪʦʨʳʝ ʝʝ 

ʩʢʨʳʚʘʶʪ ʜʨʫʛʠʝ ʧʦʩʪʦʷʥʥʦ ʪʚʝʨʜʷʪ, ʥʦ ʤʝʯʪʘ ʣʠʰ ʜʘʝʪ ʥʘʤ ʰʘʥʩ ʥʘ 

ʯʪʦʪʦ ʥʘʜʝʷʪʩʷ. 

ʂʘʢ ʥʘʧʠʩʘʥʦ ʚ ʩʪʠʭʦʪʚʦʨʝʥʠʠ çʄʠʨ ʥʝ ʠʟʤʝʥʠʪʩʷè 

ʊʳ ʟʘʢʨʳʣ ʛʣʘʟʘ 

ʉʞʝʛ ʩʚʦʠ ʤʦʩʪʳ 

ʂʘʢ ʥʘʰ ʤʠʨ ʜʘʣʝʢ  

ʆʪ ʪʚʦʝʡ ʤʝʯʪʳ 

ʕʪʦ ʛʦʚʦʨʠʪ ʦ ʪʦʤ, ʯʪʦ ʤʝʯʪʘ ʫʚʦʜʠʪ ʥʘʩ ʦʪ ʨʝʘʣʴʥʦʡ ʞʠʟʥʠ ʠ ʩʪʨʦʠʪ 

ʚʥʫʪʨʠ ʢʘʞʜʦʛʦ ʜʨʫʛʦʡ ʩʦʚʝʨʰʝʥʥʳʡ ʤʠʨ. 

ʂʘʢʙʳ ʪʳ ʥʝ ʤʝʯʪʘʣ ʧʨʦʩʪʦ ʩʠʜʷ ʥʘ ʤʝʩʪʝ ʤʳ ʥʠʯʝʛʦ ʥʝ ʠʟʤʝʥʠʤ. 

ʉʪʠʭʦʪʚʦʨʝʥʠʝ ʛʦʚʦʨʠʪ ʦ ʪʦʤ, ʯʪʦ ʤʝʯʪʘ ʧʫʩʪʴ ʠʥʦʛʜʘ ʠ ʫʚʦʜʠʪ 

ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʚ ʩʚʦʡ ʚʥʫʪʨʝʥʥʠʡ ʤʠʨ. ʅʦ ʪʳ ʞʠʚʝʰ ʟʜʝʩʴ ʠ ʩʝʡʯʘʩ ʠ ʪʝʙʝ ʥʘʜʦ 

ʩʪʘʨʘʪʴʩʷ ʯʪʦʙ ʵʪʦʪ ʤʠʨ ʩʪʘʣ ʪʚʦʝʡ ʤʝʯʪʦʡ. ɽʩʣʠ ʪʳ ʠʜʝʰ ʧʦ ʞʠʟʥʠ ʠ 

ʟʥʘʝʰ ʚʝʨʠʰ ʚ ʤʝʯʪʫ ʪʦ ʚ ʢʦʥʝʯʥʦʤ ʠʪʦʛʝ ʫ ʪʝʙʷ ʚʩʝ ʙʫʜʝʪ ʭʦʨʦʰʦ. ʄʝʯʪʘ 

ʚʣʷʝʪ ʥʘ ʢʘʞʜʦʛʦ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʧʦ ʩʚʦʝʤʫ ʠ ʚʩʝ ʟʘʚʠʩʠʪ ʣʠʰ ʦʪ ʪʦʛʦ ʢʪʦ 

ʫʧʨʘʚʣʷʝʪ ʪʚʦʝʡ ʞʠʟʥʴʶ ʪʳ ʠʣʠ ʥʝʯʪʦ ʜʨʫʛʦʝ ʚʝʜʝʪ ʪʝʙʷ ʧʦ ʵʪʘʧʫ ʧʫʪʠ. 

ʅʘʜʦ ʠʤʝʪʴ ʪʘʢʫʶ ʛʨʘʥʴ ʤʝʞʜʫ ʨʝʘʣʴʥʳʤ ʤʠʨʦʤ ʠ ʠʣʣʶʟʦʨʥʳʤ. ʊʳ ʜʦʣʞʝʥ 

ʟʥʘʪʴ ʚʩʝʛʜʘ ʯʪʦ ʪʳ ʭʦʯʝʰ ʠ ʠʜʪʠ ʢ ʵʪʦʤʫ. ʄʝʯʪʳ ʤʝʯʪʘʡ, ʥʦ ʥʝ ʟʘʙʳʚʘʡ 

ʯʪʦ ʞʠʟʥʴ ʦʜʥʘ ʠ ʦʥʘ ʭʨʫʧʢʘʷ. ʍʦʯʝʪʩʷ ʢʨʘʩʠʚʳʡ ʣʦʛʠʯʥʳʡ ʚʳʚʦʜ ʧʦ ʚʦʧʨʦʩʫ 



43 

 

çʄʝʯʪʘ ʫʚʦʜʠʪ ʦʪ ʞʠʟʥʠ ʠʣʠ ʚʝʜʝʪ ʧʦ ʞʠʟʥʝʥʥʦʤʫ ʧʫʪʠ?è. ɺʩʝ ʟʘʚʠʩʠʪ ʦʪ 

ʩʘʤʦʛʦ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʩʤʦʞʝʪ ʦʥ ʤʝʥʷʪʴ ʵʪʦʪ ʤʠʨ ʠʣʠ ʙʫʜʝʪ ʞʠʪʴ ʚ ʩʚʦʝʡ 

ʤʝʯʪʝ. 

ɼʘʚʘʪʴ ʦʪʚʝʪ ʧʦʜ ʢʘʞʜʦʚʘ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʥʝʣʴʟʷ ʚʝʜʴ ʚʩʝ ʣʶʜʠ ʫʥʠʢʘʣʴʥʳ. 

Сочинение изобилует орфографическими, пунктуационными, 

грамматическими ошибками (более 5 ошибок на 100 слов). Работы с низким 

уровнем грамотности часто и по другим параметрам также имеют низкие 

результаты. В этом отношении приведенное сочинение типично. По всем 

другим критериям работа также оценена отрицательно: приведенные 

стихотворные строки не могут рассматриваться как обоснование мыслей 

автора сочинения; попытка выстроить рассуждение сделана только в 

заключении, однако сформулированные там тезисы не подкреплены 

доказательствами; работа не обладает необходимой логичностью и 

композиционной стройностью. 

Сочинение представляет собой пример работы, за которую по всем 

критериям следует поставить «незачет».  

 

Далее приведены полные тексты сочинений, написанные выпускниками 

в ходе апробации, и дан развернутый комментарий к ним на основе 

критериев оценивания итогового сочинения организациями, реализующими 

образовательные программы среднего общего образования. Сочинения 

приводятся с сохранением авторской орфографии и пунктуации. 

Сочинение № 1 

Мечта уводит от жизни или ведет по жизненному пути? 

ʇʨʦʯʠʪʘʚ ʚʦʧʨʦʩ ʜʘʥʥʦʡ ʪʝʤʳ, ʷ ʩʨʘʟʫ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʣ ʩʝʙʝ ʥʝʩʢʦʣʴʢʦ 

ʢʘʨʪʠʥ. ʉʘʤʘʷ ʷʨʢʘʷ ʠʟ ʥʠʭ ʪʘʢʦʚʘ: ʀʣʴʷ ʀʣʴʠʯ ʆʙʣʦʤʦʚ ʣʝʞʠʪ ʚ ʩʚʦʝʡ 

ʢʦʤʥʘʪʝ ʥʘ ʜʠʚʘʥʝ ʠ ʤʝʯʪʘʝʪ ʦ ʪʠʭʦʡ, ʨʘʟʤʝʨʝʥʥʦʡ ʞʠʟʥʠ ʩ ʆʣʴʛʦʡ ʚ 

ʜʝʨʝʚʥʝ. ʅʘ ʜʨʫʛʦʡ ʢʘʨʪʠʥʝ ï ʆʣʴʛʘ, ʚʣʶʙʣʝʥʥʘʷ ʚ ʤʝʯʪʫ ʦʙ ʠʟʤʝʥʝʥʠʠ 

ʆʙʣʦʤʦʚʘ. ɿʘʚʝʨʰʘʝʪ ʤʦʶ ʥʝʙʦʣʴʰʫʶ ʛʘʣʝʨʝʶ ʶʥʳʡ ʇʘʚʝʣ ʀʚʘʥʦʚʠʯ 
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ʏʠʯʠʢʦʚ, ʢʦʪʦʨʳʡ ʫʞʝ ʫʩʚʦʠʣ ʤʳʩʣʴ ʦ ʜʝʥʴʛʘʭ, çʢʦʧʝʡʢʝè ʢʘʢ ʛʣʘʚʥʦʡ 

ʞʠʟʥʝʥʥʦʡ ʮʝʥʥʦʩʪʠ ʠ ʪʝʧʝʨʴ ʛʦʪʦʚ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦʚʘʪʴʩʷ ʵʪʦʡ ʤʳʩʣʴʶ ʚ 

ʢʘʞʜʦʤ ʩʚʦʝʤ ʰʘʛʝ. 

ɺʦ ʚʩʝʭ ʵʪʠʭ ʥʘʙʨʦʩʢʘʭ ʙʦʣʴʰʦʝ ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʠʤʝʶʪ ʤʝʯʪʳ ʛʝʨʦʝʚ. ʆʥʠ 

ʩʦʚʝʨʰʝʥʥʦ ʨʘʟʥʳʝ ʣʶʜʠ ʠ ʤʝʯʪʘʶʪ ʦ ʨʘʟʥʦʤ, ʥʦ ʢʘʞʜʦʤʫ çʘʚʪʦʨʫè ʜʦʨʦʛʦ 

ʝʛʦ ʩʪʨʝʤʣʝʥʠʝ, ʝʛʦ ʜʫʰʝʚʥʦʝ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʦ. ɺʦʦʙʱʝ ʛʦʚʦʨʷ, ʤʝʯʪʘ ʚʩʝʛʜʘ, 

ʥʘʚʝʨʥʦʝ, ʣʶʙʠʤʘ ʩʚʦʠʤ çʭʦʟʷʠʥʦʤè: ʝʝ ʣʝʣʝʶʪ, ʝʶ ʞʠʚʫʪ, ʦʥʘ ʦʢʨʳʣʷʝʪ, 

ʟʦʚʝʪ ʚʧʝʨʝʜ, ʚʝʜʝʪ ʧʦ ʞʠʟʥʠ. ʅʦ ʢʘʢ ʥʝʧʦʭʦʞʠ çʭʦʟʷʝʚʘè, ʪʘʢ ʞʝ 

ʥʝʧʦʭʦʞʠ ʠ ʩʦʟʜʘʥʥʳʝ ʠʤʠ ʤʝʯʪʳ ʠ ʪʦ, ʢʘʢ ʵʪʠ ʤʝʯʪʳ ʚʣʠʷʶʪ ʥʘ ʠʭ ʞʠʟʥʴ.  

ʈʘʜʫʞʥʳʝ ʢʘʨʪʠʥʳ ʩʝʤʝʡʥʦʛʦ ʩʯʘʩʪʴʷ ʀʣʴʠ ʀʣʴʠʯʘ ʦʩʪʘʶʪʩʷ 

ʫʤʠʨʦʪʚʦʨʷʶʱʝʡ ʩʢʘʟʢʦʡ, ʧʦʭʦʞʝʡ ʥʘ ʩʢʘʟʢʠ ʦ ʤʦʣʦʯʥʳʭ ʨʝʢʘʭ ʠ ʢʠʩʝʣʴʥʳʭ 

ʙʝʨʝʛʘʭ, ʫʩʣʳʰʘʥʥʳʝ ʠʤ ʚ ʦʙʣʦʤʦʚʩʢʦʤ ʜʝʪʩʪʚʝ ʦʪ ʥʷʥʠ. ʆʥʠ ʫʚʦʜʷʪ ʛʝʨʦʷ 

ʚʩʝ ʜʘʣʴʰʝ ʦʪ ʨʝʘʣʴʥʦʩʪʠ, ʩ ʢʦʪʦʨʦʡ ʦʥ ʪʘʢ ʥʝ ʣʶʙʠʪ ʢʦʥʪʘʢʪʠʨʦʚʘʪʴ. 

ʕʪʦ ʦʯʝʥʴ ʩʚʝʪʣʘʷ, ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠ ʜʝʪʩʢʘʷ ʠʜʠʣʣʠʷ. ʅʦ ʚ ʪʦʤ ʠ ʟʘʢʣʶʯʘʪʩʷ ʝʝ 

ʦʧʘʩʥʦʩʪʴ, ʯʪʦ ʠʜʠʣʣʠʷ ʥʝʜʦʩʪʠʞʠʤʘ, ʦʥʘ ʧʦʢʘʟʳʚʘʝʪ ʛʦʪʦʚʫʶ ʬʠʥʘʣʴʥʫʶ 

ʢʘʨʪʠʥʫ, ʥʦ ʥʝ ʦʪʢʨʳʚʘʝʪ ʧʫʪʠ ʢ ʥʝʡ. ʄʳ ʧʦʥʠʤʘʝʪ, ʯʪʦ ʆʙʣʦʤʦʚ ʥʝ ʭʦʯʝʪ 

ʠʩʢʘʪʴ ʵʪʦʛʦ ʧʫʪʠ, ʪʝʤ ʙʦʣʝʝ ï ʝʛʦ ʧʨʦʭʦʜʠʪʴ. ɻʝʨʦʷ ʩʦʚʝʨʰʝʥʥʦ 

ʫʩʪʨʘʠʚʘʝʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʤʝʯʪʘʪʴ, ʝʩʣʠ ʤʦʞʥʦ ʪʘʢ ʩʢʘʟʘʪʴ, 

ʙʝʟʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦ, ʙʝʟʜʝʷʪʝʣʴʥʦ. ʕʪʦ ʩʦʩʪʦʷʥʠʝ ʯʝʤ-ʪʦ ʧʦʭʦʞʝ ʥʘ 

ʚʳʧʘʜʝʥʠʝ ʠʟ ʦʙʳʯʥʦʛʦ ʤʠʨʘ ʚ ʚʠʨʪʫʘʣʴʥʫʶ ʨʝʘʣʴʥʦʩʪʴ, ʛʜʝ ʪʳ ʫʩʧʝʰʝʥ, 

ʣʶʙʠʤ, ʩʯʘʩʪʣʠʚ, ʥʦ ʪʦʣʴʢʦ ʥʝ ʞʠʚʝʰʴ, ʘ ʩʤʦʪʨʠʰʴ ʩʦʥ ʦ ʩʝʙʝ. ʅʝ ʩʣʫʯʘʡʥʦ 

ʆʙʣʦʤʦʚ ʪʘʢ ʯʘʩʪʦ ʩʧʠʪ, ʜʨʝʤʣʝʪ, ʟʘʙʳʚʘʝʪʩʷ ʩʥʦʤ. ʅʝ ʩʣʫʯʘʡʥʦ ʜʝʪʩʢʠʝ 

ʚʦʩʧʦʤʠʥʘʥʠʷ ʦ ʩʯʘʩʪʣʠʚʦʡ ʆʙʣʦʤʦʚʢʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʳ ʚ ʨʦʤʘʥʝ ʢʘʢ ʩʦʥ 

ʛʣʘʚʥʦʛʦ ʛʝʨʦʷ. ʀʪʘʢ, ʤʝʯʪʳ ʆʙʣʦʤʦʚʘ ï ʵʪʦ ʠʣʣʶʟʠʷ, ʫʚʦʜʷʱʘʷ, 

ʟʘʱʠʱʘʶʱʘʷ ʝʛʦ ʦʪ ʟʘʙʦʪ ʧʦʚʩʝʜʥʝʚʥʦʡ ʞʠʟʥʠ, ʘ ʤʦʞʝʪ ʙʳʪʴ, ʠ 

ʟʘʤʝʥʷʶʱʘʷ ʝʝ. ɼʘʞʝ ʥʝʠʤʦʚʝʨʥʳʝ ʫʩʠʣʠʷ ʆʣʴʛʠ ʠ ʐʪʦʣʴʮʘ ʦʢʘʟʳʚʘʶʪʩʷ 

ʥʝʜʦʩʪʘʪʦʯʥʳ ʜʣʷ ʧʨʦʙʫʞʜʝʥʠʷ ʆʙʣʦʤʦʚʘ , ʠ ʢʦʥʯʘʝʪʩʷ ʚʩʝ ʪʝʤ, ʯʪʦ 

ɸʛʘʬʴʷ ʄʘʪʚʝʝʚʥʘ ʧʨʠʚʦʜʠʪ ʚ ʧʦʨʷʜʦʢ ʠ ʚʦʟʚʨʘʱʘʝʪ ʢ ʞʠʟʥʠ ʫʞʝ ʚʨʦʜʝ ʙʳ 

ʟʘʙʳʪʳʡ ʭʘʣʘʪ ʀʣʴʠ ʀʣʴʠʯʘ ï ʩʚʦʝʦʙʨʘʟʥʳʡ ʩʠʤʚʦʣ ʝʛʦ ʤʝʯʪʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʜʠʚʘʥʥʦʡ ʞʠʟʥʠ.  
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ʉʦʚʝʨʰʝʥʥʦ ʠʥʘʯʝ ʷ ʧʦʥʠʤʘʶ ʩʤʳʩʣ ʤʝʯʪʳ ʆʣʴʛʠ ʦ ʧʨʦʙʫʞʜʝʥʠʠ 

ʆʙʣʦʤʦʚʘ. ɼʣʷ ʥʝʝ ʵʪʦ ʮʝʣʴ, ʜʣʷ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ ʢʦʪʦʨʦʡ ʚʳʨʘʙʦʪʘʥʘ ʮʝʣʘʷ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ ʜʝʡʩʪʚʠʡ. ʇʦʜ ʚʣʠʷʥʠʝʤ ʆʣʴʛʠ ʆʙʣʦʤʦʚ ʪʦ ʝʜʝʪ ʚ ʕʨʤʠʪʘʞ, ʪʦ 

ʦʪʳʩʢʠʚʘʝʪ ʚ ʤʘʛʘʟʠʥʘʭ ʛʨʘʚʶʨʳ ʠ ʢʥʠʛʠ ʧʦ ʝʝ ʞʝʣʘʥʠʶ, ʪʦ ʯʠʪʘʝʪ ʢʥʠʛʠ 

ʧʦ ʘʩʪʨʦʥʦʤʠʠ ʠ ʪ.ʧ. ʉʢʦʣʴʢʦ ʦʥʘ ʫʩʠʣʠʡ ʧʨʠʣʦʞʠʣʘ, ʢʘʢ ʞʝʣʘʣʘ ʜʦʩʪʠʯʴ 

ʮʝʣʠ, ʧʨʝʪʚʦʨʠʪʴ ʤʝʯʪʫ ʚ ʞʠʟʥʴ! ʊʘʢʘʷ ʤʝʯʪʘ ʜʝʡʩʪʚʠʪʝʣʴʥʦ ʚʝʜʝʪ ʧʦ 

ʞʠʟʥʝʥʥʦʤʫ ʧʫʪʠ, ʧʦʤʦʛʘʝʪ ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʘʪʴ ʩʝʙʷ ʠ ʜʨʫʛʠʭ ʪʘʢ, ʯʪʦʙʳ 

ʥʝʧʨʝʤʝʥʥʦ ʜʦʩʪʠʯʴ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪ. ʅʦ ʧʦʯʝʤʫ ʞʝ ʪʦʛʜʘ ʆʣʴʛʘ ʥʝ ʩʤʦʛʣʘ 

ʜʦʙʠʪʴʩʷ ʧʦʩʪʘʚʣʝʥʥʦʡ ʮʝʣʠ? ɼʫʤʘʶ, ʚʩʝ ʜʝʣʦ ʚ ʪʦʤ, ʯʪʦ ʩʤʳʩʣʦʤ ʝʝ 

ʤʝʯʪʳ ʙʳʣʦ ʠʟʤʝʥʝʥʠʝ ʧʨʠʨʦʜʳ ʜʨʫʛʦʛʦ ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʧʫʩʪʴ ʜʘʞʝ ʠ ʨʘʜʠ ʵʪʦʛʦ 

ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʠ ʩ ʝʛʦ ʩʦʛʣʘʩʠʷ. ɺ ʠʪʦʛʝ ʀʣʴʷ ʀʣʴʠʯ ʚʩʝ-ʪʘʢʠ ʦʩʪʘʣʩʷ, ʢʘʢ ʠ ʙʳʣ, 

ʦʙʣʦʤʦʚʮʝʤ. ɸ ʚʦʪ ʆʣʴʛʘ ʙʣʘʛʦʜʘʨʷ ʦʙʱʝʥʠʶ ʩ ʛʝʨʦʝʤ ʧʦʣʫʯʠʣʘ ʤʦʱʥʳʡ 

ʪʦʣʯʦʢ ʢ ʚʟʨʦʩʣʝʥʠʶ, ʣʠʯʥʦʤʫ ʨʘʟʚʠʪʠʶ. ʅʝ ʩʣʫʯʘʡʥʦ ʩʘʤ ʆʙʣʦʤʦʚ 

ʧʝʨʠʦʜʠʯʝʩʢʠ ʣʦʚʠʪ ʩʝʙʷ ʥʘ ʤʳʩʣʠ, ʯʪʦ ʆʣʴʛʘ ʧʝʨʝʨʘʩʪʘʝʪ ʝʛʦ. ʊʦ ʞʝ ʩʘʤʦʝ 

ʯʫʚʩʪʚʫʝʪ ʠ ʐʪʦʣʴʮ, ʚʝʨʥʫʚʰʠʡʩʷ ʠʟ-ʟʘ ʛʨʘʥʠʮʳ, ʘ ʧʦʪʦʤ ʠ ʩʪʘʚʰʠʡ 

ʆʣʴʛʠʥʳʤ ʤʫʞʝʤ.  

ɺ ʧʦʥʠʤʘʥʠʠ ʤʝʯʪʳ ʢʘʢ ʮʝʣʠ, ʫʢʘʟʘʥʠʷ ʢ ʜʝʡʩʪʚʠʶ ʆʣʴʛʝ ʙʣʠʟʦʢ ʏʠʯʠʢʦʚ. 

ʅʦ ʥʘ ʵʪʦʤ ʩʭʦʜʩʪʚʦ ʟʘʢʘʥʯʠʚʘʝʪʩʷ. ʆʣʴʛʘ, ʙʫʜʦʨʘʞʘ, çʦʞʠʚʣʷʷè 

ʆʙʣʦʤʦʚʘ, ʩʦʚʝʨʰʘʝʪ ʜʦʙʨʦʝ ʜʝʣʦ, ʦʜʫʭʦʪʚʦʨʝʥʥʦʝ ʣʶʙʦʚʴʶ. ʎʝʣʠ ʏʠʯʠʢʦʚʘ 

ʩʦʚʩʝʤ ʠʥʳʝ. ʆʥ ʥʝʫʢʦʩʥʠʪʝʣʴʥʦ ʚʳʧʦʣʥʷʝʪ ʟʘʚʝʪ ʦʪʮʘ çʢʦʧʠʪʴ ʢʦʧʝʡʢʫè, 

ʧʦʪʦʤʫ ʯʪʦ ʫʚʝʨʝʥ ʚ ʝʝ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ çʚʩʝ ʧʨʦʰʠʙʠʪʴè. ɺ ʧʦʩʣʝʜʥʝʡ ʛʣʘʚʝ 

çʄʝʨʪʚʳʭ ʜʫʰè ɻʦʛʦʣʴ ʧʦʢʘʟʳʚʘʝʪ, ʢʘʢ ʩʢʫʯʥʦ ʠ ʩʢʫʜʥʦ ʧʨʦʰʣʦ ʜʝʪʩʪʚʦ 

ʇʘʚʣʘ ʀʚʘʥʦʚʠʯʘ ʚ ʨʦʜʠʪʝʣʴʩʢʦʤ ʜʦʤʝ, ʛʜʝ ʜʘʞʝ ʥʠʢʦʛʜʘ ʥʝ ʦʪʢʨʳʚʘʣʠʩʴ 

ʦʢʥʘ. ʄʳ ʧʦʥʠʤʘʝʤ, ʯʪʦ ʏʠʯʠʢʦʚ ʚʦ ʯʪʦ ʙʳ ʪʦ ʥʠ ʩʪʘʣʦ ʨʝʰʠʣ ʜʦʙʠʪʴʩʷ 

ʜʣʷ ʩʝʙʷ ʨʝʩʧʝʢʪʘʙʝʣʴʥʦʡ ʢʦʤʬʦʨʪʥʦʡ ʞʠʟʥʠ. ʀ ʥʠʢʘʢʠʝ ʩʦʤʥʝʥʠʷ ʩʦʚʝʩʪʠ, 

ʨʦʤʘʥʪʠʯʝʩʢʠʝ ʫʚʣʝʯʝʥʠʷ ʥʝ ʤʦʛʫʪ ʦʪʚʣʝʯʴ ʝʛʦ ʦʪ ʛʣʘʚʥʦʡ ʮʝʣʠ. ɻʝʨʦʡ 

ʦʩʚʘʠʚʘʝʪ ʥʘʤʝʯʝʥʥʳʡ ʧʫʪʴ ʩʪʫʧʝʥʴ ʟʘ ʩʪʫʧʝʥʴʶ, ʠ ʪʦ, ʯʪʦ ʧʨʠʚʣʝʢʘʝʪ ʝʛʦ 

ʚʧʝʨʝʜʠ, ʜʘʞʝ ʥʝ ʭʦʯʝʪʩʷ ʥʘʟʳʚʘʪʴ ʤʝʯʪʦʡ. ʕʪʦ ʩʢʦʨʝʝ ʨʝʘʣʠʟʦʚʘʥʥʳʡ 

ʙʠʟʥʝʩ-ʧʣʘʥ. ʏʠʯʠʢʦʚ ʣʫʯʰʝ ʜʨʫʛʠʭ ʟʥʘʝʪ, ʢʘʢ ʠʟʚʣʝʯʴ ʚʳʛʦʜʫ ʠʟ ʦʙʳʯʥʳʭ 

ʷʚʣʝʥʠʡ ʞʠʟʥʠ, ʪʘʢʠʭ, ʥʘʧʨʠʤʝʨ, ʢʘʢ ʥʝʨʝʛʫʣʷʨʥʳʝ ʧʝʨʝʧʠʩʠ, ʩʠʩʪʝʤʘ 
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ʧʦʰʣʠʥ ʥʘ ʢʨʝʩʪʴʷʥʩʢʠʝ ʜʫʰʠ ʠ ʪ.ʜ.. ʆʥ ʣʫʯʰʝ ʚʩʝʭ ʧʦʥʠʤʘʝʪ, ʯʝʛʦ ʭʦʯʝʪ, ʘ 

ʚ ʩʠʣʫ ʪʘʢʠʭ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʝʡ ʥʘʪʫʨʳ, ʢʘʢ ʪʨʫʜʦʣʶʙʠʝ, ʮʝʣʝʫʩʪʨʝʤʣʝʥʥʦʩʪʴ, 

ʠʟʚʦʨʦʪʣʠʚʦʩʪʴ ʠ ʫʤʝʥʠʝ ʧʨʠʩʧʦʩʘʙʣʠʚʘʪʴʩʷ, ʥʝʫʢʣʦʥʥʦ ʠʜʝʪ ʢ 

ʥʘʤʝʯʝʥʥʦʤʫ, ʥʝ ʩʣʠʰʢʦʤ ʨʘʟʙʠʨʘʷʩʴ ʚ ʩʨʝʜʩʪʚʘʭ. ʉʣʦʚʦ çʤʝʯʪʘè ʧʦ 

ʦʪʥʦʰʝʥʠʶ ʢ ʪʘʢʦʤʫ ʧʨʘʛʤʘʪʠʯʥʦʤʫ ʯʝʣʦʚʝʢʫ ʜʘʞʝ ʢʘʢ-ʪʦ ʥʝ ʟʚʫʯʠʪ. 

ʉʣʦʚʦ çʮʝʣʴè ʪʫʪ ʛʘʨʤʦʥʠʯʥʝʝ. ʅʦ ʚʝʜʴ ʥʝʪ ʥʠʯʝʛʦ ʧʣʦʭʦʛʦ ʚ ʪʦʤ, ʯʪʦ 

ʤʝʯʪʘ ʧʨʝʚʨʘʱʘʝʪʩʷ ʚ ʮʝʣʴ. ʏʝʤ ʨʘʥʴʰʝ ʦʥʘ ʩʦʦʪʥʝʩʝʪʩʷ ʩ ʨʝʘʣʴʥʦʩʪʴʶ, 

ʪʝʤ ʙʳʩʪʨʝʝ ʙʫʜʝʪ ʜʦʩʪʠʛʥʫʪʘ. ʄʥʝ ʢʘʢ ʯʠʪʘʪʝʣʶ ʏʠʯʠʢʦʚ ʥʝ 

ʩʠʤʧʘʪʠʯʝʥ, ʧʦʪʦʤʫ ʯʪʦ ʭʦʣʦʜʝʥ, ʮʠʥʠʯʝʥ, ʦʯʝʥʴ ʨʘʩʯʝʪʣʠʚ. ɽʤʫ ʥʠʯʝʛʦ ʥʝ 

ʩʪʦʠʪ ʧʝʨʝʩʪʫʧʠʪʴ ʯʝʨʝʟ ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʢʘʢ ʵʪʦ ʧʨʦʠʟʦʰʣʦ ʩ çʣʶʙʠʤʳʤè 

ʫʯʠʪʝʣʝʤ ʠ ʧʦʚʳʪʯʠʢʦʤ, ʜʘʞʝ ʥʝ ʟʘʜʫʤʘʚʰʠʩʴ ʦʙ ʠʭ ʙʦʣʠ. ʅʦ ʝʩʣʠ ʛʦʚʦʨʠʪʴ 

ʦʙ ʫʤʝʥʠʠ ʩʪʘʚʠʪʴ ʠ ʨʝʘʣʠʟʦʚʳʚʘʪʴ ʞʠʟʥʝʥʥʳʝ ʮʝʣʠ, ʪʦ ʝʛʦ ʤʝʯʪʘ 

ʙʫʢʚʘʣʴʥʦ ʚʝʜʝʪ ʧʦ ʞʠʟʥʠ ʠ ʜʘʞʝ ʧʦʤʦʛʘʝʪ ʥʘʯʠʥʘʪʴ ʩ ʥʫʣʷ, ʢʦʛʜʘ 

çʧʦʪʷʥʫʣè, ʥʦ çʩʦʨʚʘʣʦʩʴè. 

 ʂʘʨʪʠʥʳ ʚ ʤʦʝʡ ʛʘʣʝʨʝʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʳ ʦʯʝʥʴ ʨʘʟʥʳʝ. ʕʪʘ 

ʠʤʧʨʦʚʠʟʠʨʦʚʘʥʥʘʷ ʧʦʜʙʦʨʢʘ ʥʘʛʣʷʜʥʦ ʧʦʢʘʟʳʚʘʝʪ, ʯʪʦ ʤʝʯʪʘ ʚʝʜʝʪ 

ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʪʫʜʘ, ʢʫʜʘ ʦʥ ʩʘʤ ʭʦʯʝʪ ʠʜʪʠ, ʠ ʪʘʢ, ʢʘʢ ʝʤʫ ʩʚʦʡʩʪʚʝʥʥʦ. 

ʍʘʨʘʢʪʝʨʫ ʤʷʛʢʦʤʫ, ʩʣʘʙʦʤʫ ʦʥʘ ʤʦʞʝʪ ʷʚʠʪʴʩʷ ʚ ʬʦʨʤʝ ʠʣʣʶʟʠʠ, ʫʪʦʧʠʠ, 

ʥʝ ʪʨʝʙʫʶʱʝʡ ʥʠʢʘʢʠʭ ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʭ ʫʩʠʣʠʡ ʚ ʨʝʘʣʴʥʦʤ ʤʠʨʝ. ʅʘʪʫʨʘ ʩʠʣʴʥʘʷ, 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʘʷ ʩʢʦʨʝʝ ʚʩʝʛʦ ʚʦʩʧʨʠʤʝʪ ʤʝʯʪʫ ʢʘʢ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦ ʢ ʜʝʡʩʪʚʠʶ. 

ɺʘʞʥʦ ʪʦʣʴʢʦ, ʯʪʦʙʳ ʚ ʣʶʙʦʤ ʩʣʫʯʘʝʪ ʤʝʯʪʘ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʙʳʣʘ ʩʚʦʙʦʜʥʘ ʦʪ 

ʧʦʜʣʦʩʪʠ, ʙʝʩʯʝʩʪʠʷ, ʞʝʩʪʦʢʦʩʪʠ, ʠ ʪʦʛʜʘ ʝʝ ʚʧʦʣʥʝ ʤʦʞʥʦ ʥʘʟʚʘʪʴ 

ʩʤʳʩʣʦʤ ʞʠʟʥʠ. 

(844 слова) 

Сочинение заслуживает оценки «зачет» как в целом, так и по каждому из 

параметров, значительно превышая при этом нижний уровень требований. 

Критерий №1 «Соответствие теме» 

Выпускник глубоко раскрывает предложенную тему. Обращает на себя 

внимание оригинальная находка автора сочинения – воображаемая им 

галерея литературных образов, помогающих отвечать на вопрос задания. 
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Критерий №2 «Аргументация. Привлечение литературного 

материала» 

Выпускник обстоятельно аргументирует свои тезисы на основе двух 

литературных произведений. Уместное упоминание имен персонажей, 

микротем, значимых деталей, эпизодическое использование сжатого 

пересказа свидетельствует о хорошем знании текстов обоих произведений. 

Важным достоинством работы является умение выпускника осмысливать 

поставленную перед ним проблему сквозь призму литературного 

произведения, через его героев и события, а не просто аргументировать свои 

суждения ссылками на художественный текст. Избранный в сочинении путь 

использования литературного материала (анализ проблематики, сюжета, 

характеров) позволяет предположить, что идейно-тематическое содержание 

произведений более интересно и понятно выпускнику, чем их поэтика и ее 

роль в выражении авторского замысла.  

Критерий №3 «Композиция и логика рассуждения» 

Сочинение построено логично, выдержано соотношение между тезисами 

и доказательствами. Однако в четвертом абзаце дважды повторяется мысль о 

том, что слово «мечта» плохо сочетается с образом прагматичного 

целеустремленного дельца Чичикова (логическая ошибка).  

Критерий №4 «Качество письменной речи»  

Работу отличает свободная точная речь, богатая и разнообразная как в 

лексическом, так и в синтаксическом плане. Отдельные речевые 

несообразности (например, неуместно употреблено прилагательное 

«личный» вместо «личностный» – неразличение паронимов, речевая ошибка) 

не снижают ее общей высокой оценки. 

Критерий №5 «Грамотность» 

Работа не свободна от ряда ошибок. Например, нарушены правила 

падежного управления в словосочетании «достичь результат» (ср. «достичь 

результата», грамматическая ошибка). Подобные ошибки не снижают общего 
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высокого уровня сочинения, они столь немногочисленны, что ни в какой 

мере не препятствуют выставлению оценки «зачет» по данному критерию. 

Сочинение № 2 

На какие жизненные вопросы может помочь тебе ответить 

литература?  

ʗ ʚʳʙʨʘʣʘ ʠʤʝʥʥʦ ʵʪʫ ʪʝʤʫ, ʪʘʢ ʢʘʢ ʭʦʯʫ ʨʘʩʩʢʘʟʘʪʴ ʦ ʪʦʤ, ʢʘʢ 

ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʪʚʦ ʧʘʛʫʙʥʦ ʦʪʥʦʩʠʪʴʩʷ ʢ ʩʚʦʝʡ ʨʦʜʥʦʡ ʧʨʠʨʦʜʝ. 

çʃʶʙʦʚʴ ʢ ʩʚʦʝʡ ʨʦʜʥʦʡ ʧʨʠʨʦʜʝ ï ʦʜʠʥ ʠʟ ʚʘʞʥʝʡʰʠʭ ʧʨʠʟʥʘʢʦʚ ʣʶʙʚʠ ʢ 

ʩʚʦʝʡ ʩʪʨʘʥʝéè. ʕʪʦ ʩʣʦʚʘ ʧʠʩʘʪʝʣʷ ʂ.ɻ. ʇʘʫʩʪʦʚʩʢʦʛʦ ʛʦʚʦʨʷʪ ʦ ʧʨʠʨʦʜʝ, 

ʤʳ ʯʘʩʪʦ ʫʧʦʪʨʠʙʣʷʝʤ ʩʣʦʚʦ çʦʢʨʫʞʘʶʱʘʷ ʩʨʝʜʘè. ʅʦ ʚʝʜʴ ʵʪʦ ʪʘʢʘʷ 

ʙʝʟʜʫʰʥʘʷ ʬʨʘʟʘ. ʆʩʘʟʥʘʥʠʝ ʩʝʨʴʝʟʥʦʩʪʠ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʩʣʝʜʫʝʪ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ ʢʘʞʜʦʤʫ, ʯʪʦʙʳ ʥʝ ʠʟʫʨʦʜʦʚʘʪʴ ʟʝʤʣʶ, ʥʝ ʥʘʚʨʝʜʠʪʴ ʩʝʙʝ, ʥʝ 

ʩʛʫʙʠʪʴ ʙʫʜʫʱʝʝ, ʥʝ ʦʙʦʢʨʘʩʪʴ ʜʝʪʝʡ. 

ʀ ʤʥʦʛʠʝ ʧʠʩʘʪʝʣʠ ʩʤʝʣʦ ʚʩʪʘʣʠ ʥʘ ʩʪʨʘʞʝ ʧʨʠʨʦʜʳ ʥʫʞʜʘʶʱʝʡʩʷ ʚ 

ʟʘʱʠʪʥʠʢʘʭ. ɸʚʪʦʨʳ ʚ ʩʚʦʠʭ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷʭ ʛʦʚʦʨʷʪ ʦ ʚʘʞʥʦʩʪʠ 

ʦʙʱʝʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʠʭ ʮʝʥʥʦʩʪʝʡ, ʥʘʧʨʠʤʝʨ ʩʦʩʪʨʘʜʘʥʠʝ, ʯʝʩʪʠ, 

ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ. ʇʨʠʟʳʚʘʶʪ ʥʘʩ ʙʝʨʝʞʥʦ ʦʪʥʦʩʠʪʩʷ ʢ ʥʘʰʝʡ ʚʝʣʠʢʦʡ 

ʧʨʠʨʦʜʝ, ʜʫʤʘʪʴ ʦ ʟʘʚʪʨʘʰʥʝʤ ʜʥʝ, ʥʝ ʨʘʟʦʨʷʪʴ ʪʦ, ʯʪʦ ʜʦʣʞʥʦ ʩʣʫʞʠʪʴ 

ʤʥʦʛʠʤ ʧʦʢʦʣʝʥʠʷʤ. ʇʨʦʙʣʝʤʘ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ, ʥʦ ʠ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʘʷ. ʇʦʚʪʦʨʶʩʴ, 

ʯʪʦ ʦʩʘʟʥʘʥʠʝ ʝʝ ʩʝʨʴʝʟʥʦʩʪʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʢʘʞʜʦʤʫ. ʇʦʵʪʦʤʫ ʈʘʩʧʫʪʠʥ ʚ 

ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʠ çʇʨʦʱʘʥʠʝ ʩ ʄʘʪʝʨʦʡè ʧʝʨʝʜʘʝʪ ʩʚʦʶ ʪʨʝʚʦʛʫ. ʇʠʩʘʪʝʣʴ 

ʧʨʝʜʦʩʪʝʨʝʛʘʝʪ ʧʨʦʪʠʚ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʴʩʢʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʧʨʠʨʦʜʝ. ʆʥ ʚʠʜʠʪ, 

ʯʪʦ ʯʝʣʦʚʝʢ ï ʝʝ ʯʘʩʪʴ ʠ ʙʦʠʪʴʩʷ ʟʘ ʝʛʦ ʩʫʜʴʙʫ. ʇʠʩʘʪʝʣʴ ʧʨʠʟʳʚʘʝʪ 

ʩʧʘʩʘʪʴ ʧʨʠʨʦʜʫ, ʥʘʯʠʥʘʷ ʩʦ ʩʧʘʩʝʥʠʷ ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʩʪʨʝʤʠʪʩʷ ʧʨʝʚʣʝʯʴ 

ʚʥʠʤʘʥʠʝ ʢ ʩʪʨʘʜʘʶʱʠʤ. 

ʂ ʧʨʠʤʝʨʫ ʀ.ɹ. ɺʘʩʠʣʴʝʚ ʟʘʱʠʱʘʷ ʧʨʠʨʦʜʫ ʥʘʯʘʣ ʠʤʝʥʥʦ ʩ ʯʝʣʦʚʝʢʘ. ɺ 

ʨʦʤʘʥʝ çʅʝ ʩʪʨʝʣʷʡʪʝ ʚ ʙʝʣʳʭ ʣʝʙʝʜʝʡè ʛʣʘʚʥʳʡ ʛʝʨʦʡ ɽʛʦʨ ʇʦʣʫʰʢʠʥ. 

ʉʢʨʦʤʥʳʡ, ʜʦʙʨʳʡ ɽʛʦʨ ʥʝ ʥʘʭʦʜʠʪ ʦʪʢʣʠʢʘ ʚ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʝ. ɽʤʫ 

ʧʨʦʪʠʚʦʧʦʩʪʘʚʣʝʥ ʜʨʫʛʦʡ ʛʝʨʦʡ ï ʌʝʜʦʨ ɹʫʨʴʷʥʦʚ. ʆʥ ʞʝʩʪʦʢʠʡ ʯʝʣʦʚʝʢ, 
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ʩʧʦʩʦʙʝʥ ʙʝʟʞʘʣʦʩʪʥʦ ʫʙʠʚʘʪʴ ʩʪʘʨʳʭ ʩʦʙʘʢ. ʅʝ ʩʤʦʪʨʷ ʥʘ ʧʨʦʩʴʙʫ ɽʛʦʨʘ, 

ʌʝʜʦʨ ʚʩʝ ʪʘʢʠ ʧʨʠʩʪʨʝʣʠʣ ʇʘʣʴʤʫ. ʆʥ ʥʝ ʤʦʛ ʥʝ ʧʨʠʩʪʨʝʣʠʪʴ. ʉ ɽʛʦʨʦʤ ʦʥ 

ʪʦʞʝ ʧʨʦʷʚʣʷʝʪ ʩʪʨʘʰʥʫʶ ʞʝʩʪʦʢʦʩʪʴ. ɽʛʦʨ ʇʦʣʫʰʢʠʥ ʧʦʛʠʙʘʝʪ, 

ʟʘʱʝʱʘʷ ʧʨʠʨʦʜʫ, ʩʧʘʩʘʷ ʜʝʣʦ ʩʚʦʝʡ ʞʠʟʥʠ, ʦ ʢʦʪʦʨʦʤ ʦʥ ʠʩʢʨʝʥʦ ʛʦʚʦʨʠʪ: 

çɸ ʧʨʠʨʦʜʘ, ʦʥʘ ʚʩʝ ʧʦʢʫʜʘ ʪʝʨʧʠʪè. ʆʥʘ ʤʦʣʯʢʦʤ ʫʤʠʨʘʝʪ, ʜʦʣʛʦʣʝʪʥʦ. 

ɽʛʦʨ ʩ ʙʦʣʴʶ ʦʩʘʟʥʘʝʪ ʢʘʢ ʯʝʣʦʚʝʢ ʦʪʦʨʚʘʣʩʷ ʦʪ ʟʝʤʣʠ, ʯʫʚʩʪʚʫʝʪ ʪʨʘʛʝʜʠʶ 

ʢʨʘʷ, ʜʫʰʦʡ ʩʪʨʘʜʘʝʪ. ʀ ʝʱʝ ɽʛʦʨ ʟʥʘʝʪ, ʯʪʦ ʥʘʜʦ ʜʝʣʘʪʴ ʠ ʜʝʣʘʝʪ ʩʚʦʝ 

ʜʝʣʦ ʧʦ ʟʘʱʠʪʝ ʧʨʠʨʦʜʳ. ɹʣʘʛʦʜʘʨʷ ʪʘʢʠʤ ʣʶʜʷʤ ʤʠʨ ʩʪʘʥʦʚʠʪʩʷ ʜʦʙʨʝʝ ʠ 

ʣʫʯʰʝ. 

ʗ ʩʯʠʪʘʶ, ʯʪʦ ʧʨʠ ʚʩʝʡ ʦʛʨʦʤʥʦʩʪʠ ʤʠʨʘ ʧʨʠʨʦʜʳ, ʦʥʘ ʥʝʜʦʩʪʘʪʦʯʥʘ 

ʟʘʱʠʱʝʥʥʘ, ʦʥʘ ʥʫʞʜʘʝʪʴʩʷ ʚ ʩʠʣʴʥʦʤ ʠ ʜʦʙʨʦʤ ʯʝʣʦʚʝʢʝ. ɺʩʝ ʜʦʣʞʥʳ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ: ʧʨʠʨʦʜʘ ʤʦʞʝʪ ʧʦʛʠʙʥʫʪʴ, ʘ ʚʝʜʴ ʤʳ ʝʝ ʯʘʩʪʴ. 

(305 слов) 

Сочинение не относится к категории сильных работ, но в целом 

заслуживает оценки «зачет»: объем сочинения достаточен, «зачет» не может 

быть поставлен только по критерию №5. 

Критерий №1 «Соответствие теме» 

Выпускник строит высказывание на основе связанных с темой тезисов, 

выбирая собственный аспект ее раскрытия – размышление об отношении 

человека к природе. При этом тема была бы раскрыта более полно, если бы 

ученик точнее понял формулировку задания, где сделан акцент на 

личностном ракурсе («помочь тебе»). Однако автор сочинения раскрывает 

тему без учета этого акцента (во вступлении он говорит не о себе и не о том, 

что лично ему дала литература, а в целом об экологической проблематике). 

Ощущается попытка использовать имеющуюся «заготовку» для раскрытия 

темы.  

 

Критерий №2 «Аргументация. Привлечение литературного 

материала»  
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Автор сочинения использует литературный материал для построения 

рассуждения на предложенную тему и для аргументации своей позиции. 

Более убедительной частью работы является размышление о романе Б. 

Васильева «Не стреляйте в белых лебедей»: сопоставлены два героя, даны 

отсылки к сюжету, сделаны общие выводы в соответствии с выбранным 

аспектом рассуждений. Упоминание повести «Прощание с Матерой» 

сопровождается лишь самыми общими рассуждениями и не позволяет 

выявить знание учеником названного им произведения (нет элементов 

смыслового анализа текста).  

В работе имеются фактические неточности, которые, однако, не 

приводят к существенному искажению литературного материала. Неверно 

указаны инициалы Б.Л. Васильева. Цитата из наследия К.Г. Паустовского 

приведена неточно: третье слово лишнее. Цитата из романа «Не стреляйте в 

белых лебедей» также оформлена неверно (В кавычки должны быть взяты 

два предложения: çɸ ʧʨʠʨʦʜʘ, ʦʥʘ ʚʩʝ ʧʦʢʫʜʘ ʪʝʨʧʠʪ. ʆʥʘ ʤʦʣʯʢʦʤ 

ʫʤʠʨʘʝʪ, ʜʦʣʛʦʣʝʪʥʦè). Если ученик не уверен в точном воспроизведении 

высказывания или фрагмента текста, он может передать их основной смысл, 

используя косвенную речь или ссылку на автора.  

 

Критерий №3 «Композиция и логика рассуждения» 

В сочинении просматривается логика, тезисы ученика сопровождаются 

доказательствами.  

Можно выделить несколько композиционных недостатков. Вступление 

представляется излишне пространным. В первой части работы есть 

неоправданные повторы мысли. Разговор о произведении «Прощание с 

Матерой» неожиданно обрывается и автор сочинения без достаточной 

мотивировки делает переход к анализу произведения Б.Л. Васильева. 

Заключение слабо связано с содержанием работы.  

Критерий №4 «Качество письменной речи»  
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Выпускник в целом понятно выражает мысли, используя необходимую 

лексику и различные грамматические конструкции. Но следует отметить 

примитивность речи, наличие речевых штампов. В работе имеются речевые 

ошибки. Уже в первой фразе есть изъян: «… ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʪʚʦ ʧʘʛʫʙʥʦ 

ʦʪʥʦʩʠʪʩʷ ʢ ʩʚʦʝʡ ʨʦʜʥʦʡ ʧʨʠʨʦʜʝ». При выборе слова «ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʪʚʦ» 

лучше не использовать оборот «ʩʚʦʷ ʨʦʜʥʘʷ ʧʨʠʨʦʜʘ». Оборот «ʦʢʨʫʞʘʶʱʘʷ 

ʩʨʝʜʘ» назван «ʙʝʟʜʫʰʥʳʤ», при этом автор сочинения в четвертом абзаце 

сам неуместно использует его при анализе образа Егора Полушкина.  

Критерий №5 «Грамотность» 

В работе имеются грамматические, орфографические и пунктуационные 

ошибки (более 5 ошибок на 100 слов). Третья фраза требует разбивки на два 

предложения и исправления грамматической ошибки («ʵʪʦ ʩʣʦʚʘ ʧʠʩʘʪʝʣʷ... 

ʛʦʚʦʨʷʪ ʦ ʧʨʠʨʦʜʝ», «ʚ ʢʘʢʠʭ ʥʝʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʠ ʚʨʘʞʜʝʙʥʳʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ» и 

др.). По данному критерию выставляется «незачет». 
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5. Итоговое изложение 

 

Особенности текстов для итогового изложения  

К текстам для изложения предъявляются следующие требования: 

1. В текстах для изложения должно преобладать повествование 

(описание и рассуждение не играют определяющей роли), 

поскольку глухие и слабослышащие школьники успешнее излагают 

сюжетные тексты (см. образец текста для изложения «Белый гусь»). 

2. Текст должен обладать смысловой завершенностью. 

3. Текст должен быть корректным и адекватным ситуации контроля, 

не содержать психологически травмирующие подробности. 

4. Объем текста для изложения не должен превышать 450 слов 

 

Инструкция для выпускников, пишущих итоговое изложение 

ʇʨʦʩʣʫʰʘʡʪʝ (ʧʨʦʯʠʪʘʡʪʝ) ʪʝʢʩʪ. ʅʘʧʠʰʠʪʝ ʧʦʜʨʦʙʥʦʝ ʠʟʣʦʞʝʥʠʝ 

ʈʝʢʦʤʝʥʜʦʚʘʥ ʦʙʲʝʤ ï 250-300 ʩʣʦʚ (ʝʩʣʠ ʚ ʠʟʣʦʞʝʥʠʠ ʤʝʥʴʰʝ 150 ʩʣʦʚ, ʪʦ 

ʟʘʜʘʥʠʝ ʩʯʠʪʘʝʪʩʷ ʥʝʚʳʧʦʣʥʝʥʥʳʤ).  

ʉʪʘʨʘʡʪʝʩʴ ʪʦʯʥʦ ʠ ʧʦʣʥʦ ʧʝʨʝʜʘʪʴ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʠʩʭʦʜʥʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ, 

ʩʦʭʨʘʥʷʡʪʝ ʵʣʝʤʝʥʪʳ ʝʛʦ ʩʪʠʣʷ.  

 ʆʙʨʘʱʘʡʪʝ ʚʥʠʤʘʥʠʝ ʥʘ ʣʦʛʠʢʫ ʠʟʣʦʞʝʥʠʷ, ʨʝʯʝʚʦʝ ʦʬʦʨʤʣʝʥʠʝ ʠ 

ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʝ ʥʦʨʤ ʛʨʘʤʦʪʥʦʩʪʠ (ʨʘʟʨʝʰʘʝʪʩʷ ʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴʩʷ 

ʦʨʬʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʤ ʠ ʪʦʣʢʦʚʳʤ ʩʣʦʚʘʨʷʤʠ). 

ʀʟʣʦʞʝʥʠʝ ʧʠʰʠʪʝ ʯʝʪʢʦ ʠ ʨʘʟʙʦʨʯʠʚʦ. 

ʇʨʠ ʦʮʝʥʢʝ ʠʟʣʦʞʝʥʠʷ ʚ ʧʝʨʚʫʶ ʦʯʝʨʝʜʴ ʫʯʠʪʳʚʘʝʪʩʷ ʝʛʦ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʠ 

ʣʦʛʠʯʥʦʩʪʴ. 

Образец текста для итогового изложения 

БЕЛЫЙ ГУСЬ 
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Если бы птицам присваивали воинские чины, то этому гусю следовало бы 

дать адмирала. Все у него было адмиральское: и выправка, и походка, и тон, 

каким он разговаривал с прочими деревенскими гусями.  

Этой весной, как только пообдуло проселки, я собрал свой велосипед и 

покатил открывать рыбачий сезон. Когда я проезжал вдоль деревни, Белый 

гусь, заметив меня, пригнул шею и с угрожающим шипеньем двинулся 

навстречу. Я едва успел отгородиться велосипедом. 

– Вот собака! – сказал прибежавший деревенский мальчик. – Другие гуси 

как гуси, а этот... Никому прохода не дает. У него сейчас гусята, вот он и 

лютует. 

Переругиваясь с гусем, я и не заметил, как из-за леса наползла туча. Она 

росла, поднималась серо-сизой тяжелой стеной, без просветов, без трещинки, 

и медленно и неотвратимо пожирала синеву неба. Гуси перестали щипать 

траву, подняли головы. Я едва успел набросить на себя плащ, как туча 

прорвалась и обрушилась холодным косым ливнем. Гуси, растопырив 

крылья, полегли в траву. Под ними спрятались выводки. 

Вдруг по козырьку кепки что-то жестко стукнуло, и к моим ногам 

скатилась белая горошина. Я выглянул из-под плаща. По лугу волочились 

седые космы града. Белый гусь сидел, высоко вытянув шею. Град бил его по 

голове, гусь вздрагивал и прикрывал глаза. Когда особенно крупная градина 

попадала в темя, он сгибал шею и тряс головой. 

Туча свирепствовала с нарастающей силой. Казалось, она, как мешок, 

распоролась вся, от края и до края. На тропинке в неудержимой пляске 

подпрыгивали, отскакивали, сталкивались белые ледяные горошины. 

Гуси не выдержали и побежали. То здесь, то там в траве, перемешанной с 

градом, мелькали взъерошенные головки гусят, слышался их жалобный 

призывный писк. Порой писк внезапно обрывался, и желтый «одуванчик», 

иссеченный градом, поникал в траву. 

А гуси все бежали, пригибаясь к земле, тяжелыми глыбами падали с 

обрыва в воду и забивались под кусты лозняка. Вслед за ними мелкой 
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галькой в реку сыпались малыши – те немногие, которые успели добежать. К 

моим ногам скатывались уже не круглые горошины, а куски наспех 

обкатанного льда, которые больно секли меня по спине. 

Туча промчалась так же внезапно, как и набежала. Луг, согретый солнцем, 

снова зазеленел.  

На середине луга никак не растаивала белая кочка. Я подошел ближе. То 

был Белый гусь. Он лежал, раскинув могучие крылья и вытянув по траве 

шею.  

Все двенадцать пушистых «одуванчиков», целые и невредимые, толкаясь 

и давя друг друга, высыпали наружу. 

 (По Е.И. Носову) 

 (371 слово) 

 

 

 

Процедура проведения итогового изложения 

На написание итогового изложения дается 3 часа 55 минут, при 

необходимости время проведения работы для детей с ОВЗ может быть 

увеличено на 1,5 часа. 

Обучающиеся могут использовать орфографические и толковые словари.  

Итоговое изложение проводится в соответствии с отечественной 

методикой обучения изложению (Л.П. Носкова, И.В. Колтуненко, С.А. 

Зыков, Т.С. Зыкова и др.). 

Написание итогового изложения может быть организовано на базе любой 

школы. У организации, обеспечивающей проведение изложения, должна 

быть инструкция об оформлении результатов проверки. 

Текст для изложения читается три раза, после чего выпускники 

приступают к его изложению (составление плана – по желанию выпускника).  

Отсутствие специальной звукоусиливающей аппаратуры не может 

являться препятствием для проведения итогового изложения, так как 
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выпускники активно пользуются индивидуальными слуховыми аппаратами, 

которые по своим техническим характеристикам значительно превосходят 

стационарную звукоусиливающую аппаратуру.  

Особые условия проведения изложения создаются для глухих и 

слабослышащих выпускников, а также обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. Эти обучающиеся обязательно должны видеть текст, 

должны его читать сами не менее 40 минут, иметь возможность делать 

пометы в тексте для изложения. На данном этапе допустимо 

«комментированное» чтение текста сурдопедагогом. Возможно привлечение 

ассистента (сурдопереводчика). Для процедуры оценки изложения должен 

привлекаться сурдопедагог с опытом работы в качестве учителя русского 

языка.  

Сложные слова следует выписывать на доске. 

В задачи учителя входит:  

1) мотивация обучающихся на написание итогового изложения (с этой 

целью следует предупредить, что итоговое изложение является 

допуском к государственной итоговой аттестации и оценивается в 

системе «зачет» или «незачет»).  

2) точный инструктаж выпускников:  

- итоговое изложение пишется вне предметных рамок; 

- пишется подробное, а не сжатое изложение; 

- будет оцениваться точность передачи содержания, логика, речевое 

оформление, грамотность.  

 

Подготовка к итоговому изложению 

 

Подготовка к изложению предполагает планомерную работу по 

формированию речевых умений и навыков на протяжении всех лет обучения 

в школе.  



56 

 

На уроках следует уделять больше внимания формированию умения 

создавать связный текст на заданную тему. Необходимо анализировать 

готовые тексты с разных точек зрения: коммуникативная задача текста 

(вычленение главной информации из текста и микротем), логический и 

композиционный замысел, отбор лексики, сочетаемость слов, риторические 

приемы и др.  

В учебном процессе следует регулярно практиковать обучающихся в 

написании изложений, учить внимательно читать текст, вычленяя все 

микротемы каждой части текста и составляя простой план будущего 

изложения.. Важно научить учащихся анализировать и редактировать 

собственное изложение, оценивать его сильные и слабые стороны.  

Выпускники, пишущие итоговое изложение, должны быть заранее 

ознакомлены с процедурой проведения работы, способами ее выполнения, 

особенностями текста и критериями оценивания выполнения работы. Они 

должны иметь представление о бланке регистрации и бланке для написания 

изложения (линованный бланк размером А4), а также о возможности 

использовать черновик.  

Для оценки изложений учитываются основные положения написания 

изложения в специальной методике обучения русскому языку глухих и 

слабослышащих учащихся. Изложим ее основные положения. 

Специальная методика обучению русскому языку глухих и 

слабослышащих учащихся создана учеными-сурдопедагогами И.В. 

Кольтуненко, Л.П. Носковой, Л.М. Быковой, Т.С. Зыковой, С.А. Зыковым, 

А.Г. Зикеевым, Л.А. Новоселовым, А.Г. Коровиным, К.В Комаровым на 

основе фундаментальных исследований отечественных сурдопсихологов 

Ж.И. Шиф, М.М. Нудельмана, И.М. Соловьева. 

Сурдопсихологами выявлено, что у неслышащих школьников с большим 

трудом формируется языковая догадка, которая у слышащих учеников 

формируется на основе развития навыков и умений самостоятельно 

семантизировать неизученную лексику. Следующим важным критерием 
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владения языком является «перифрастическая способность» слышащего 

носителя языка, способность интерпретации, то есть выражения одного и 

того же или похожего содержания различными языковыми средствами. Чем 

больше у человека разнообразных языковых средств, тем легче он находит 

нужное значение слова, тем больше у него вариантов оформления мысли.  

Как показывают наблюдения, глухие учащиеся даже 10-11 классов не 

владеют в полной мере способностью к перефразированию, этой 

потенциальной возможностью языка. Несмотря на то что с первого класса 

сурдопедагог старается на каждом уроке учить детей перефразировать 

(устойчивая учебная установка – «скажи по-другому»), речь неслышащих 

школьников характеризуется однообразием употребляемых синтаксических 

конструкций, неумением пользоваться синтаксическим богатством языка для 

более точной, правильной и разнообразной передачи той или иной мысли.  

Глухим детям выделение элементов межфразовых связей и овладение ими 

менее доступно, чем, например, выделение и усвоение грамматических 

отношений между словами.  

Суммируя вышеизложенное, можно сказать, что в старших классах 

школы для глухих детей работа по развитию словесной речи осуществляется 

на основе взаимодействия и единого функционирования элементов 

различных уровней языковой системы – фонетического, 

словообразовательного, лексического и грамматического. Такой подход 

реализует в обучении принцип использования контекста в развитии речи, так 

как именно в нем смысловое содержание текста выражает себя системой 

языковых средств всех уровней, именно он предопределяет использование 

этих единиц языка, их структуру и взаимосвязь. 

Начиная с 5-7 класса, необходимо проводить на уроках русского языка и 

литературы словообразовательный и лексико-семантический анализ текстов, 

совершенствуя эти умения на протяжении всего периода обучения в старших 

классах.  

Выделим следующие этапы работы над изложением: 
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1) чтение текста, 

2) словарная работа, 

3) составление плана изложения, 

4) письмо изложения на черновике, 

5) работа над ошибками, 

6) переписывание текста изложения «набело». 

Следует продуманно строить процесс обучения написанию изложения. 

Сначала необходимо научить школьника пересказывать прочитанный 

текст. С этой целью применяются названные ниже приемы. 

1. Составление плана текста, деление текста на части, определение 

количества предложений в каждой из частей. 

2. Пересказ по частям. Работа проводится, чтобы научить ребенка писать 

изложение, а не зазубривать исходный текст (одному или нескольким 

ученикам предлагается пересказать одну часть или написать только одну 

часть, другие пересказывают только вторую часть; затем делается новая 

перестановка).  

3. Использование «переходных предложений», придающих стройность 

тексту и связывающих части. Для этого учитель записывает, например, 

следующие предложения: ɸ ʜʦ ʵʪʦʛʦ ʩʣʫʯʠʣʦʩʴ ʚʦʪ ʯʪʦé; ɽʩʣʠ ʨʘʥʴʰʝ 

ʙʳʣʦ ʪʘʢé; ʅʦ ʵʪʦ ʙʳʣʦ ʧʦʩʣʝ ʪʦʛʦ, ʢʘʢ... 

4. Формирование умения различать следствие и причину, например: ʗ 

ʚʟʷʣ ʟʦʥʪ, ʧʦʪʦʤʫ ʯʪʦ ʥʘ ʫʣʠʮʝ ʰʝʣ ʜʦʞʜʴ. 

5. Работа по предупреждению ошибок, связанных с изменением времени 

действия. 

М.М. Нудельман отмечал характерное для глухих школьников 

«соскальзывание времени», например: ʅʦʯʴ. ʅʝ ʟʛʠ ʥʝ ʚʠʜʥʦ. ʈʘʟʚʝʜʯʠʢ 

ʧʦʣʟʝʪ. ɺʜʨʫʛ ʫʚʠʜʝʣ ʥʝʤʮʝʚ. 

Учитель должен акцентировать внимание учащихся на временные 

признаки, находящиеся в тексте. Для этого предлагаются, например, такие 

вопросы: ʈʘʩʩʢʘʞʠʪʝ, ʢʦʛʜʘ ʧʨʦʠʟʦʰʣʦ ʵʪʦ ʩʦʙʳʪʠʝ? ʕʪʦ ʙʳʣʦ ʣʝʪʦʤ? 
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(ɺʝʩʥʦʡ, ʟʠʤʦʡ ʠ ʪ.ʜ.) ɺ ʢʘʢʦʝ ʚʨʝʤʷ ʩʫʪʦʢ ʩʦʙʳʪʠʝ ʧʨʦʠʟʦʰʣʦ? ɼʥʝʤ? 

(ʋʪʨʦʤ, ʚʝʯʝʨʦʤ ʠ ʪ.ʜ.).  

Следует учить обучающихся ранжированию всего времени работы над 

текстом изложения, исходя из временной «затратности» на каждый этап 

работы над изложением:  работа с текстом – 40 минут; составление плана –15 

минут и т.п. 

Для подготовки учащихся к итоговой аттестации рекомендуется 

использование дидактического пособия Л.М. Рыбченковой, В.Л. Скляровой 

«Сборник текстов для проведения письменного экзамена по русскому языку 

за курс основной школы» (М., Дрофа, 2013). 

Как правило, учителями используется второй раздел сборника, 

содержащий тексты для изложений в классах компенсирующего обучения.  

В соответствии с методикой обучения русскому языку глухих и 

слабослышащих обучающихся текст изложения читают сами ученики. Так 

как особенностью глухих и слабослышащих людей является зрительное и 

слухо-зрительное восприятие речи, то в условиях проведения изложения для 

глухих и слабослышащих обучающихся текст изложения должен быть 

представлен для прочтения каждому ученику в течение 40 минут. Для 

раскрытия содержания текста как вспомогательное средство может быть 

использован сурдоперевод или комментированное чтение. 

Укажем приемы работы над подробным изложением. 

1. Чтение текста учителем. У обучающихся текст перед глазами. Перед 

чтением учитель дает установку, нацеливающую на активное восприятие 

текста (определить тему текста, основную мысль), обращает внимание 

учащихся на то, как озаглавлен текст. 

2. После чтения обучающиеся определяют тему, основную мысль, сами 

озаглавливают текст (если требуется). 

3. Для более глубокого понимания прочитанного слабослышащими 

обучающимися необходима краткая дополнительная информация к тексту 

(рассказ о художнике, писателе, ученом или о картине, событии). Желательно 



60 

 

использовать и различные наглядные материалы: книги, портреты, 

фотографии, репродукции, иллюстрации. 

4. Лексическая работа. Обучающиеся еще раз читают текст 

самостоятельно и выбирают слова, выражения, словосочетания, которые 

вызывают у них затруднения. Возможно использование простого карандаша 

для работы с текстом. Для объяснения используются различные словари: 

толковый, синонимов, фразеологический и др. Все слова и словосочетания с 

комментариями записываются в специальную тетрадь. Подбираются 

синонимы к словам, проводятся замены выражений и словосочетаний. 

Обращается внимание на авторскую лексику, прямую и косвенную речь.  

5. Беседа по содержанию текста или комментированное чтение. 

6. Анализ структуры текста (определяется количество частей, выделяется 

микротема каждой части, формулируется главная мысль). 

7. Составление плана совместно с учителем или самостоятельно, но с 

обязательной проверкой. План может быть простым, сложным, вопросным. 

Вопросный план создается с помощью множества частных вопросов (исходя 

из вопроса, можно без ошибок построить предложение). 

8. Работа над орфографией и пунктуацией. Объяснение написания 

трудных или малознакомых слов. Необходимо найти и выписать сложные 

предложения, предложения с прямой речью, объяснить постановку знаков 

препинания в них. Обратить внимание на диалоги. Обязательно нужно 

помочь ученикам составить словосочетания с глагольным управлением, 

например: ʧʦʝʭʘʪʴ (ʢʫʜʘ?)...; ʫʢʘʟʳʚʘʣʘ (ʯʝʤ?) (ʥʘ ʯʪʦ?), ʩʧʘʩʪʠ (ʢʦʛʦ?) (ʦʪ 

ʯʝʛʦ?), обратить внимание на согласование подлежащего и сказуемого. 

9. Подготовка к изложению дается в качестве домашнего задания. При 

этом необходимо учесть, что типичной ошибкой является факт, который 

выявила М.И. Глебова: учащиеся, работая самостоятельно над текстом, 

стремятся заучивать текст, а не работать над пониманием его смысла. 

После проверки изложения проводится работа над ошибками (анализ 

типичных ошибок, анализ и исправление грамматических ошибок). 
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Анализ изложений 

 

Ниже приведены примеры изложений, написанных выпускниками в 

ходе апробации (исходный текст изложения «Белый гусь» см. выше), и дан 

комментарий к ним с использованием критериев оценивания итогового 

изложения организациями, реализующими образовательные программы 

среднего общего образования. Изложения приводятся с сохранением 

авторской орфографии и пунктуации. 

Изложение №1 

ɹʝʣʳʡ ʛʫʩʴ 

ɽʩʣʠ ʙʳ ʧʪʠʮʘʤ ʧʨʠʩʚʘʠʚʘʣʠ ʚʦʠʥʩʢʠʝ ʯʠʥʳ, ʪʦ ʵʪʦʤʫ ʛʫʩʶ ʩʣʝʜʦʚʘʣʦ ʙʳ 

ʜʘʪʴ ʘʜʤʠʨʘʣʘ. ɺʩʝ ʫ ʥʝʛʦ ʙʳʣʦ ʘʜʤʠʨʘʣʴʩʢʦʝ: ʠ ʚʳʧʨʘʚʢʘ, ʠ ʧʦʭʦʜʢʘ ʠ ʪʦʥ, 

ʢʘʢʠʤ ʦʥ ʨʘʟʛʦʚʘʨʠʚʘʣ ʩ ʧʨʦʯʠʤʠ ʛʫʩʷʤʠ. 

ʍʦʜʠʣ ʦʥ ʚʘʞʥʦ, ʦʙʜʳʤʳʚʘʷ ʢʘʞʜʳʡ ʰʘʛ. 

ʂʘʢ ʪʦʣʴʢʦ ʧʦʦʙʜʫʣʦ ʧʨʦʩʝʣʢʠ, ʘʚʪʦʨ ʩʦʙʨʘʣ ʚʝʣʦʩʠʧʝʜ ʠ ʧʦʢʘʪʠʣ 

ʦʪʢʨʳʚʘʪʴ ʨʳʙʘʯʠʡ ʩʝʟʦʥ. ʂʦʛʜʘ ʦʥ ʧʨʦʝʟʞʘʣ ʚʜʦʣʴ ʜʝʨʝʚʥʠ, ɹʝʣʳʡ ʛʫʩʴ 

ʟʘʤʝʪʠʚ ʝʛʦ, ʩ ʰʠʧʝʥʠʝ ʜʚʠʥʫʣʩʷ ʥʘʚʩʪʨʝʯʫ. ɸʚʪʦʨ ʝʜʚʘ ʫʩʧʝʣ ʦʪʛʦʨʦʜʠʪʴʩʷ 

ʚʝʣʦʩʠʧʝʜʦʤ. 

ʇʨʠʙʝʞʘʚʰʠʡ ʜʝʨʝʚʝʥʩʢʠʡ ʤʘʣʴʯʠʢ ʥʘʟʚʘʣ ʵʪʦʛʦ ʛʫʩʷ ʩʦʙʘʢʦʡ. ʄʘʣʴʯʠʢ 

ʨʘʩʩʢʘʟʘʣ ʯʪʦ ʛʫʩʴ ʥʠʢʦʤʫ ʧʨʦʭʦʜʫ ʥʝ ʜʘʝʪ, ʫ ʥʝʛʦ ʩʝʡʯʘʩ ʛʫʩʷʪʘ. ɺʦʪ ʦʥ ʠ 

ʣʶʪʫʝʪ. 

ɸʚʪʦʨ ʫʟʥʘʣ, ʯʪʦ ʛʫʩʳʥʶ ʧʝʨʝʝʭʘʣʘ ʤʘʰʠʥʘ. 

ɻʫʩʴ ʧʨʦʜʦʣʞʘʣ ʰʠʧʝʪʴ. ɸʚʪʦʨ ʥʘʟʚʘʣ ʛʫʩʷ ʣʝʛʢʦʤʳʩʣʝʥʥʦʡ ʧʪʠʮʝʡ. ɸ 

ʵʪʦʪ ʛʫʩʴ ʚʦʩʧʠʪʳʚʘʣ ʧʦʢʦʣʝʥʠʝ. 

ʇʝʨʝʨʫʛʠʚʘʷʩʴ ʩ ʛʫʩʝʤ, ʘʚʪʦʨ ʥʝ ʟʘʤʝʪʠʣ ʢʘʢ ʠʟ-ʟʘ ʣʝʩʘ ʥʘʧʦʣʟʣʘ ʪʫʯʘ. 

ɻʫʩʠ ʧʝʨʝʩʪʘʣʠ ʱʠʧʘʪʴ ʪʨʘʚʫ ʠ ʧʦʜʥʷʣʠ ʛʦʣʦʚʫ. 

ɸʚʪʦʨ ʝʜʚʘ ʫʩʧʝʣ ʧʨʠʢʨʳʪʴʩʷ ʧʣʘʱʦʤ. ʂʦʛʜʘ ʪʫʯʘ ʧʨʦʨʚʘʣʘʩʴ ʠ 

ʦʙʨʫʰʠʣʘʩʴ ʭʦʣʦʜʥʳʤ ʢʦʩʳʤ ʣʠʚʥʝʤ, ʛʫʩʠ ʨʘʩʪʦʧʳʨʠʚ ʢʨʳʣʴʷ, ʧʦʣʝʛʣʠ ʥʘ 

ʪʨʘʚʫ. ʇʦʜ ʥʠʤʠ ʩʧʨʷʪʘʣʠʩʴ ʚʳʚʦʜʢʠ.  
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ɺʜʨʫʛ ʧʦ ʢʦʟʳʨʴʢʫ ʯʪʦ-ʪʦ, ʠ ʢ ʥʦʛʘʤ ʘʚʪʦʨʘ ʩʢʘʪʠʣʘʩʴ ʙʝʣʘʷ ʛʦʨʦʰʠʥʘ. 

ɸʚʪʦʨ ʚʳʛʣʷʥʫʣ ʠʟ ʧʦʜ ʧʣʘʱʘ. ʇʦ ʣʫʛʫ ʧʘʜʘʣʠ ʩʝʜʳʝ ʢʦʩʤʳ ʛʨʘʜʘ. ɹʝʣʳʡ ʛʫʩʴ 

ʣʝʞʘʣ ʥʘ ʪʨʘʚʝ, ʚʳʩʦʢʦ ʚʳʪʷʥʫʚ ʰʝʶ. ʂʦʛʜʘ ʦʩʦʙʦ ʢʨʫʧʥʳʝ ʛʨʘʜʠʥʳ ʧʘʜʘʣʠ 

ʚ ʪʝʤʷ, ʛʫʩʴ ʩʛʠʙʘʣ ʰʝʶ ʠ ʪʨʷʩ ʛʦʣʦʚʦʡ. 

ɻʨʘʜ ʰʝʣ ʩ ʥʘʨʘʩʪʘʶʱʝʡ ʩʠʣʦʡ. ɻʫʩʠ ʥʝ ʚʳʜʝʨʞʘʣʠ ʠ ʧʦʙʝʞʘʣʠ. 

ʅʘ ʣʫʛʫ ʚ ʪʨʘʚʝ ʚ ʧʝʨʝʤʝʰʢʫ ʩ ʛʨʘʜʦʤ ʙʝʞʘʣʠ ʛʫʩʷʪʘ, ʩʣʳʰʠʪʩʷ ʠʭ 

ʞʘʣʦʙʥʳʡ ʧʨʠʟʳʚʥʳʡ ʧʠʩʢ. ɺʥʝʟʘʧʥʦ ʧʠʩʢ ʦʙʨʳʚʘʣʩʷ, ʠ çʞʝʣʪʳʡ 

ʦʜʫʚʘʥʯʠʢè ʠʩʩʝʯʝʥʥʳʡ ʛʨʘʜʦʤ ʧʦʥʠʢʘʣ ʚ ʪʨʘʚʫ. 

ɸ ʛʫʩʠ ʚʩʝ ʙʝʞʘʣʠ, ʧʨʠʛʠʙʘʷʩʴ ʢ ʟʝʤʣʝ, ʧʘʜʘʣʠ ʩ ʦʙʨʳʚʘ ʚ ʚʦʜʫ ʠ 

ʧʨʷʪʘʣʠʩʴ ʚ ʢʫʩʪʳ ʣʦʟʥʷʢʘ. ɿʘ ʥʠʤʠ ʤʝʣʢʦʡ ʛʘʣʴʢʦʡ ʧʘʜʘʣʠ ʤʘʣʳʰʠ, ʪʝ ʯʪʦ 

ʫʩʧʝʣʠ ʜʦʙʝʞʘʪʴ. 

ʊʝʧʝʨʴ ʫʞʝ ʧʘʜʘʣʠ ʥʝ ʙʝʣʳʝ ʛʦʨʦʰʠʥʳ, ʘ ʥʘʩʧʝʭ ʦʙʢʘʪʘʥʥʦʛʦ ʣʴʜʘ, 

ʢʦʪʦʨʳʝ ʙʦʣʴʥʦ ʩʝʢʣʠ ʘʚʪʦʨʘ ʧʦ ʩʧʠʥʝ. 

ɻʨʘʜ ʢʦʥʯʠʣʩʷ. ʊʫʯʘ ʫʰʣʘ ʪʘʢ ʞʝ ʚʥʝʟʘʧʥʦ ʢʘʢ ʠ ʧʨʠʰʣʘ. ɺʳʛʣʷʥʫʣʦ 

ʩʦʣʥʮʝ, ʩʪʘʣʦ ʪʝʧʣʦ. 

ʅʘ ʣʫʛʫ ʪʘʷʣʠ ʙʝʣʳʝ ʛʦʨʦʰʠʥʳ, ʣʠʰʴ ʥʝʙʦʣʴʰʦʡ ʙʫʛʦʨʦʢ ʥʠʢʘʢ ʥʝ 

ʨʘʩʪʘʠʚʘʣ. ʇʦʜʦʡʜʷ ʧʦʙʣʠʞʝ, ʘʚʪʦʨ ʧʦʥʷʣ, ʯʪʦ ʵʪʦ ɹʝʣʳʡ ʛʫʩʴ, ʦʥ ʣʝʞʘʣ 

ʥʝʧʦʜʚʠʞʥʦ. ʅʘ ʩʧʠʥʝ, ʥʘ ʢʨʳʣʴʷʭ ʙʳʣʠ ʨʘʥʳ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʦʩʪʘʚʠʣ ʛʨʘʜ. ɹʝʣʳʡ 

ʛʫʩʴ ʙʳʣ ʤʝʨʪʚ. ʀʟ ʧʦʜ ʢʨʳʣʴʝʚ ʚʳʣʝʟʘʣʠ ʮʝʣʳʝ ʠ ʥʝʚʨʝʜʠʤʳʝ çʞʝʣʪʳʝ 

ʦʜʫʚʘʥʯʠʢʠè.  

ɹʝʣʳʡ ʛʫʩʴ ʧʦʞʝʨʪʚʦʚʘʣ ʩʦʙʦʡ, ʯʪʦʙʳ ʩʧʘʩʪʠ ʩʚʦʠʭ ʛʫʩʷʪ.  

(340 слов) 

Изложение является полным, в нем точно передан смысл прочитанного 

текста, однако задача интерпретации текста несколько превышена: дана 

собственная нравственная оценка событий и придуман собственный финал 

рассказа.  

Сочинение логично. Количество частей изложения полностью 

соответствует количеству частей текста. Выделена и передана основная 

мысль каждой части. Систематизирована вся информация, содержащаяся в 

тексте.  
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Использованы элементы стиля исходного текста. 

Качество письменной речи хорошее (использована разнообразная лексика 

и разные синтаксические конструкции). 

Работа в целом грамотна. Имеется 2 аграмматизма: «обдымывая», «вдруг 

по козырьку что-то».  

Работа выполнена на хорошем уровне. Изложение заслуживает оценки 

«зачет». 

Изложение №2 

ɹʝʣʳʡ ʛʫʩʴ 

ɽʩʣʠ ʙʳ ʧʪʠʮʘʤ ʧʨʠʩʚʘʠʚʘʣʠ ʚʦʠʥʩʢʠʝ ʯʠʥʳ, ʪʦ ʵʪʦʪ ʙʳʣ ʘʜʤʠʨʘʣʦʤ  

ɺʩʝ ʫ ʥʝʛʦ ʙʳʣʦ ʘʜʤʠʨʘʣʴʩʢʦʝ: ʠ ʚʳʧʨʘʚʢʘ, ʠ ʧʦʭʦʜʢʘ, ʠ ʪʦʥ, ʢʘʢʠʤ ʦʥ 

ʨʘʟʛʦʚʘʨʠʚʘʣ ʩ ʧʨʦʯʠʤʠ ʜʝʨʝʚʝʥʩʢʠʤʠ ʛʫʩʷʤʠ.  

 ʍʦʜʠʣ ʦʥ ʚʘʞʥʦ, ʦʙʜʫʤʳʚʘʷ ʢʘʞʜʳʡ ʰʘʛ.  

 ʂʦʛʜʘ ʛʫʩʴ ʥʘ ʦʪʤʝʣʠ ʧʦʜʥʠʤʘʣʩʷ ʧʦʣʥʳʡ ʨʦʩʪ ʠ ʨʘʟʤʘʭʠʚʘʣ ʙʦʣʴʰʠʤʠ 

ʢʨʳʣʴʷʤʠ, ʥʘ ʚʦʜʝ ʧʨʦʙʝʛʘʣʘ ʩʝʨʘʷ ʨʷʙʴ. 

 ʕʪʦʡ ʚʝʩʥʦʡ ʷ ʩʦʙʨʘʣ ʩʚʦʡ ʚʝʣʦʩʠʧʝʜ ʠ ʧʦʢʘʪʠʣ ʦʪʢʨʳʚʘʪʴ ʨʳʙʘʯʠʡ 

ʩʝʟʦʥ. ʂʦʛʜʘ ʷ ʧʨʦʝʟʞʘʣ ʚʜʦʣʴ ʜʝʨʝʚʥʠ, ɹʝʣʳʡ ʛʫʩʴ ʟʘʤʝʪʠʚ ʤʝʥʷ, ʧʨʦʛʥʫʣ 

ʰʝʶ, ʰʠʧʝʥʴʝʤ ʜʚʠʛʥʫʣ ʥʘʚʩʪʨʝʯʫ. 

- ɺʦʪ ʩʦʙʘʢʘ! ï ʩʢʘʟʘʣ ʧʨʠʙʝʞʘʚʰʠʡ ʜʝʨʝʚʝʥʩʢʠʡ ʤʘʣʴʯʠʢ.- 

ʅʠʢʦʤʫ ʧʨʦʭʦʜʘ ʥʝ ʜʘʝʪ. ʋ ʥʝʛʦ ʩʝʡʯʘ ʛʫʩʷʪʘ, ʚʦʪ ʦʥ ʠ ʟʣʠʪʴʩʷ 

- ʄʘʪʴ ï ʪʦ ʠʭ ʛʜʝ? ʩʧʨʦʩʠʣ ʷ. 

- ɻʫʩʳʪʶ ʤʘʰʠʥʘ ʧʝʨʝʝʭʘʣʘ. 

ɻʫʩʴ ʧʨʦʜʦʣʞʠʣ ʰʠʧʝʪʴ. 

ʃʝʛʦʢʦʤʳʩʣʝʥʥʘʷ ʪʳ ʧʪʠʮʘ! ɸ ʝʱʝ ʧʘʧʘʰʘ, ʚʦʩʧʠʪʳʚʘʝʰʴ ʧʦʢʦʣʝʥʠʝ. 

ʇʝʨʝʨʫʛʘʚʘʷʩʴ ʩ ʛʫʩʝʤ, ʷ ʠ ʥʝ ʟʘʤʝʪʠʣ, ʢʘʢ ʥʘʧʦʣʟʣʘ ʪʫʯʘ. ʆʥʘ ʨʦʩʣʘ 

ʧʦʜʥʠʤʘʣʘʩʴ. 

ɻʫʩʳ ʧʝʨʝʩʪʘʣʠ ʱʠʧʘʪʴ, ʪʨʘʚʫ, ʧʦʜʥʷʣʠ ʛʦʣʦʚʘ. 

ʗ ʥʘʙʨʦʩʠʣ ʥʘ ʩʝʙʷ ʧʣʘʱ, ʪʫʯʘ ʦʙʨʫʰʠʣʘʩʴ ʭʦʣʦʜʥʳʤ ʢʦʩʳʤ ʣʠʚʥʝʤ. 

ɻʫʩʠ ʧʦʣʝʛʣʠ ʚ ʪʨʘʚʫ. ʇʦʜ ʥʠʤʠ ʩʧʨʷʪʘʣʠʩʴ ʛʫʩʷʪʘ. 
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ɺʜʨʫʛ ʧʦ ʢʝʧʢʝ ʩʢʘʪʠʣʘʩʴ ʙʝʣʘʷ ʛʦʨʦʰʠʥʘ. 

ʗ ʚʳʛʣʷʥʫʣ ʠʟ-ʧʦʜ ʧʣʘʰʘ. ɹʝʣʳʡ ʛʫʩʴ ʩʠʜʝʣ, ʚʳʩʦʢʦ ʚʳʪʷʥʫʚ ʰʝʶ. ɻʨʘʜ 

ʙʠʣ ʝʛʦ ʧʦ ʛʦʣʦʚʘ, ʛʫʩʴ ʚʟʜʨʘʛʠʚʘʣ ʠ ʧʨʠʢʨʳʚʘʣ ʛʣʘʟʘ. 

ʅʘ ʪʨʦʧʠʥʢʝ ʙʝʣʳʝ ʣʝʜʷʥʳʝ ʛʦʨʦʰʠʥʳ. 

ɻʫʩʠ ʥʝ ʚʳʜʝʨʞʘʚʣʠ ʠ ʧʦʙʝʞʘʣʠ. ɺ ʪʨʘʚʝ ʤʝʣʴʢʦʤ ʛʦʣʦʚʢʠ ʛʫʩʷʪ, 

ʩʣʳʰʘʣʩʷ ʠʭ ʞʘʣʦʙʥʳʡ ʧʠʩʢ. 

ʇʦʨʦʡ ʞʝʣʪʳʡ çʦʜʫʚʘʥʯʠʢè ʧʘʜʘʣ ʚ ʪʨʘʚʫ.  

ɸ ʛʫʩʠ ʚʩʝ ʙʝʞʘʣʠ, ʧʘʜʘʣʠ ʩʦʙʨʳʚʘ ʚ ʚʦʜʫ ʠ ʟʘʙʠʚʘʣʠʩʴ ʧʦʜ ʢʫʩʪʳ, ʟʘ 

ʥʠʤʠ ʩʳʧʘʣʠʩʴ ʤʘʣʳʰʠ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʫʩʧʝʣʠ ʜʦʙʝʞʘʪʴ. 

ʂ ʤʦʠʤ ʥʦʛʘʤ ʩʢʘʪʳʚʘʣʠʩʴ ʫʞʝ ʥʝ ʢʨʫʛʣʳʝ ʛʦʨʦʰʠʥʳ, ʘ ʢʫʩʢʠ ʥʘʩʧʝʭ 

ʦʙʢʘʪʘʥʥʦʛʦ ʣʴʜʘ, ʙʦʣʴʥʦ ʩʝʢʣʠ ʤʝʥʷ ʧʦ ʩʧʠʥʝ.  

(240 слов) 

Содержание исходного текста передано.  

Исходный текст изложен последовательно. Количество частей изложения 

полностью соответствует количеству частей текста. Выделена и передана 

основная мысль каждой части. Систематизирована вся информация, 

содержащаяся в тексте.  

Использованы элементы стиля исходного текста. 

Качество письменной речи хорошее (использована разнообразная лексика 

и разные синтаксические конструкции). 

В тексте изложения отмечены 8 ошибок-аграмматизмов: «ʜʚʠʛʥʫʣ», 

«ʩʝʡʯʘ», «ʛʫʩʳʪʶ», «ʛʫʩʳ», «ʧʦʜʥʷʣʠ ʛʦʣʦʚʘ», «ʥʝ ʚʳʜʝʨʞʘʚʣʠ», «ʚ ʪʨʘʚʝ 

ʤʝʣʴʢʦʤ ʛʦʣʦʚʢʠ ʛʫʩʷʪ», «ʩʦʙʨʳʚʘ».  

Количество слов в изложении приближается к «условной» норме. Работа 

выполнена на среднем уровне.  

Изложение заслуживает оценки «зачет».  

Изложение №3 

ɹʝʣʳʡ ʛʫʩʴ 



65 

 

ɽʩʣʠ ʙʳ ʧʨʠʩʚʘʠʚʘʣʠ ʚʦʠʥʩʢʠʝ ʯʠʥʳ, ʪʦ ʵʪʦʤʫ ʛʫʩʳ ʙʳ ʜʘʣʠ ʘʜʤʠʨʘʣʘ. ʋ 

ʥʝʛʦ ʙʳʣʦ ʘʜʤʠʨʘʣʴʩʢʦʝ: ʠ ʚʳʧʨʘʚʢʘ, ʠ ʧʦʭʦʜʢʘ, ʠ ʢʘʢʠʤ ʦʥ ʨʘʟʛʦʚʘʨʠʚʘʣ ʩ  

ʂʦʛʜʘ ʛʫʩʴ ʥʘ ʦʪʤʝʣʠ ʧʦʩʝʣʦʢ, ʦʥ ʧʦʜʥʷʤʘʣ ʧʦʣʥʳʡ ʨʦʩʪ ʠ ʨʘʩʩʢʨʳʣ 

ʫʧʨʫʛʘʤʠ ʧʦʣʫʪʦʨʘʤʝʪʨʦʚʳʤʠ ʢʨʳʣʴʷʤʠ. 

ʕʪʦʡ ʚʝʩʥʦʡ ʦʥ ʩʦʙʠʨʘʣʩʷ ʦʪʨʳʪʴ ʨʳʙʘʯʠʡ ʩʝʟʦʥ, ʚʟʷʣ ʩʚʦʡ ʚʝʣʦʩʠʧʝʜ. 

ʇʨʦʝʭʘʣ, ʟʘʤʝʪʠʚ ʤʝʥʷ, ʛʫʩʴ ʧʨʳʛʥʫʣ ʰʝʶ ʠ ʫʛʨʦʜʠʣ ʰʠʧʝʥʴʝʤ ʥʘʚʩʪʨʝʯʫ. 

ï ɺʦʪ ʉʦʙʘʢʘ! ï ʩʢʘʟʘʣ ʧʨʠʙʝʞʘʚʰʠʡ ʤʘʣʴʯʠʢ. ʂʘʢ ʛʫʩʠ, ʪʘʢ ʛʫʩʠ. 

ʅʠʢʦʤʫ ʧʨʦʭʦʜʘ ʥʝ ʜʘʝʪ. 

ï ɸ ʛʜʝ ʠʭ ʤʘʪʴ? ï ʩʢʘʟʘʣ ʤʫʞʯʠʥʘ. ʇʝʨʝʭʘʣʘ ʤʘʰʠʥʘ, ʪʦ ʝʩʪʴ ʤʘʪʴ 

ʧʦʛʠʙʣʘ. ʀʟ ʣʝʩʘ ʠ ʧʦʰʣʦ ʯʝʨʥʦ-ʩʝʨʦ ʥʝʙʦ, ʧʦʰʝʣ ʩʠʣʴʥʳʡ ʜʦʞʜʴ. ɸ ʛʫʩʴ 

ʨʘʩʩʢʨʳʣ ʢʨʳʣʴʷʤʠ, ʘ ʧʦʜ ʢʨʳʣʴʷʤʠ ʙʳʣʠ ʤʘʣʝʥʴʢʠʤʠ ʛʫʩʷʪʘʤʠ. ʇʦʪʦʤ ʰʝʣ 

ʩʠʣʴʥʳʡ, ʢʨʫʧʥʳʡ ʛʨʘʜ, ʛʫʩʴ ʚʩʝ ʝʱʝ ʟʘʱʠʱʘʣ, ʪʝʨʧʝʣ. ʆʥ ʧʦ ʛʦʣʦʚʝ ʫʜʘʨʠʣ, 

ʰʝʶ ʦʪʧʫʩʢʘʣ. ɻʨʘʜ ʥʝ ʧʨʝʢʨʘʱʘʣʩʷ, ʛʫʩʷʪʘʤʠ ʠʩʧʫʛʘʣʠʩʴ ʠ ʧʦʙʝʞʘʣʠ, 

ʫʜʘʨʠʣʠ ʧʦ ʛʦʣʦʚʝ ʠ ʣʝʞʘʣʠ ʞʝʣʪʳʝ ʦʜʫʚʘʥʯʠʢʠ.  

(162 слова) 

Содержание исходного текста передано с большими искажениями и 

неполно. Количество частей изложения не соответствует количеству частей 

текста. Не выделена основная мысль каждой части. Части текста раскрыты не 

полностью, хотя сохранен план текста. 

В работе используется как прямая, так и косвенная речь. 

Аграмматизмы искажают смысл текста. 

Ученица предприняла попытку раскрыть не только смысл происходящего, 

но и дать самостоятельную нравственную оценку изложенного события.  

Изложение заслуживает оценки «незачет», несмотря на то, что в нем 

более 150 слов. 
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Приложение 1. Инструкция для участника итогового сочинения 

(изложения), зачитываемая членом комиссии образовательной 

организации по проведению итогового сочинения (изложения) в учебном 

кабинете перед началом проведения итогового сочинения (изложения) 

 

 

 

 

 

 

 

ʅʘ ʜʦʩʢʝ ʚ ʫʯʝʙʥʦʤ ʢʘʙʠʥʝʪʝ ʦʬʦʨʤʣʷʝʪʩʷ ʦʙʨʘʟʝʮ ʨʝʛʠʩʪʨʘʮʠʦʥʥʳʭ 

ʧʦʣʝʡ ʙʣʘʥʢʦʚ ʫʯʘʩʪʥʠʢʘ ʠʪʦʛʦʚʦʛʦ ʩʦʯʠʥʝʥʠʷ (ʠʟʣʦʞʝʥʠʷ). ʏʣʝʥ ʢʦʤʠʩʩʠʠ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʧʦ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʶ ʠʪʦʛʦʚʦʛʦ ʩʦʯʠʥʝʥʠʷ 

(ʠʟʣʦʞʝʥʠʷ) ʥʘ ʜʦʩʢʝ ʟʘʧʦʣʥʷʝʪ ʢʦʜ ʨʝʛʠʦʥʘ, ʢʦʜ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ, ʥʦʤʝʨ ʠ ʙʫʢʚʫ ʢʣʘʩʩʘ, ʤʝʩʪʦ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ, ʥʦʤʝʨ ʢʘʙʠʥʝʪʘ, ʜʘʪʫ 

ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʠʪʦʛʦʚʦʛʦ ʩʦʯʠʥʝʥʠʷ (ʠʟʣʦʞʝʥʠʷ), ʢʦʜ ʚʠʜʘ ʨʘʙʦʪ, ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʚʠʜʘ ʨʘʙʦʪ.  ʆʩʪʘʚʰʠʝʩʷ ʧʦʣʷ -  ʥʦʤʝʨ ʪʝʤʳ, ʌʀʆ, ʜʘʥʥʳʝ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘ, 

ʫʜʦʩʪʦʚʝʨʷʶʱʝʛʦ ʣʠʯʥʦʩʪʴ, ʧʦʣ ï ʫʯʘʩʪʥʠʢʠ ʠʪʦʛʦʚʦʛʦ ʩʦʯʠʥʝʥʠʷ 

(ʠʟʣʦʞʝʥʠʷ) ʟʘʧʦʣʥʷʶʪ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ. ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʙʣʘʥʢʦʚ ʟʘʧʦʣʥʷʝʪʩʷ 

ʯʣʝʥʦʤ ʢʦʤʠʩʩʠʠ ʧʦ ʟʘʚʝʨʰʝʥʠʶ ʠʪʦʛʦʚʦʛʦ ʩʦʯʠʥʝʥʠʷ (ʠʟʣʦʞʝʥʠʷ) ʚ 

ʧʨʠʩʫʪʩʪʚʠʠ ʫʯʘʩʪʥʠʢʘ. 

 

 

 
 

Поля, заполняемые 

участником по указанию члена 

комиссии 

Указания по заполнению 

Код региона Код субъекта Российской Федерации в соответствии с 

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан участникам 

итогового сочинения (изложения) слово в слово. Это делается для стандартизации 

процедуры проведения.  
ʂʦʤʤʝʥʪʘʨʠʠ, ʦʪʤʝʯʝʥʥʳʝ ʢʫʨʩʠʚʦʤ, ʥʝ ʯʠʪʘʶʪʩʷ ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤ. ʆʥʠ ʜʘʥʳ ʚ ʧʦʤʦʱʴ 

ʯʣʝʥʫ ʢʦʤʠʩʩʠʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʧʦ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʶ ʠʪʦʛʦʚʦʛʦ ʩʦʯʠʥʝʥʠʷ 

(ʠʟʣʦʞʝʥʠʷ). 
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Поля, заполняемые 

участником по указанию члена 

комиссии 

Указания по заполнению 

кодировкой федерального справочника субъектов 

Российской Федерации 

Код образовательной 

организации 

Код образовательной организации, в которой обучается 

участник, в соответствии с кодировкой, принятой в 

субъекте Российской Федерации 

Класс: номер, буква 
Информация о классе, в котором обучается выпускник 

(поступающим не заполняется) 

Место проведения 
Код образовательной организации, в которой участник 

пишет сочинение (изложение) 

Номер кабинета 
Номер кабинета, в котором проходит сочинение 

(изложение) 

Дата проведения Дата проведения сочинения (изложения) 

Код вида работы 20 – сочинение, 21 – изложение 

Наименование вида работы Указывается вид работы 

Номер темы Указывается в соответствии с выбранной темой 

Количество бланков Количество использованных в работе бланков записи 

 

ʅʘ ʠʪʦʛʦʚʦʤ ʩʦʯʠʥʝʥʠʠ ʜʦʧʫʩʢʘʝʪʩʷ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝ:  

ʦʨʬʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʣʦʚʘʨʷ (ʥʘ ʠʟʣʦʞʝʥʠʠ ï ʦʨʬʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʛʦ ʠ ʪʦʣʢʦʚʦʛʦ 

ʩʣʦʚʘʨʝʡ), ʚʳʜʘʥʥʦʤʫ ʫʯʘʩʪʥʠʢʫ ʯʣʝʥʦʤ ʢʦʤʠʩʩʠʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʧʦ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʶ ʠʪʦʛʦʚʦʛʦ ʩʦʯʠʥʝʥʠʷ (ʠʟʣʦʞʝʥʠʷ) 

 

 

Инструкция для участников итогового сочинения (изложения). 

 

Уважаемые участники, прослушайте инструкцию о порядке 

проведения итогового сочинения (изложения). 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) вы должны 

соблюдать порядок проведения итогового сочинения (изложения).  

Во время работы в учебном кабинете запрещается:  

иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

пользоваться текстами литературного материала 

(художественными произведениями, дневниками, мемуарами, 

публицистикой); 

выносить из учебных кабинетов темы сочинений (тексты 

изложений), фотографировать материалы итогового сочинения 

(изложения). 
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Ознакомиться с результатами итогового сочинения (изложения) 

вы можете в образовательной организации или в местах, в которых 

были зарегистрированы на участие в итоговом сочинении (изложении). 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) на рабочем 

столе помимо регистрационного бланка и бланков записи, находятся: 

ручка (гелевая, капиллярная или перьевая с чернилами черного 

цвета); 

документ, удостоверяющий личность; 

при необходимости лекарства и питание; 

орфографический словарь (для изложения – орфографический и 

толковый словари). 

Приступаем к заполнению бланка регистрации. 
Записывайте буквы и цифры в соответствии с образцом на бланке. 

Каждая цифра, символ записывается в отдельную клетку. 

Заполните регистрационные поля в соответствии с информацией 

на доске (информационном стенде).  

ʆʙʨʘʪʠʪʝ ʚʥʠʤʘʥʠʝ ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚ ʥʘ ʜʦʩʢʫ. 

Заполняем код региона, код образовательной организации, номер и 

букву класса, место проведения, номер кабинета, дату проведения 

итогового сочинения (изложения), код вида работ, наименование вида 

работ.  После того как вы ознакомитесь с темами, впишите выбранный 

номер темы в поле «номер темы». 

Заполняем сведения об участнике итогового сочинения 

(изложения), поля: фамилия, имя, отчество, данные документа, 

удостоверяющего личность, пол.  

ʉʜʝʣʘʪʴ ʧʘʫʟʫ ʜʣʷ ʟʘʧʦʣʥʝʥʠʷ ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤʠ ʧʦʣʝʡ ɹʈ 

Поставьте вашу подпись в поле «подпись участника», 

расположенном в средней части бланка регистрации. 

Приступаем к заполнению регистрационных полей бланка записи. 

Регистрационные поля в бланке записи заполняются в 

соответствии с информацией на доске и бланке регистрации. 

Служебные поля «Заполняется ответственным» не заполняйте. 

Вы можете делать пометки в черновиках. Обращаем ваше 

внимание на то, что записи в черновиках не проверяются.  

ʏʣʝʥʳ ʢʦʤʠʩʩʠʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʧʦ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʶ 

ʠʪʦʛʦʚʦʛʦ ʩʦʯʠʥʝʥʠʷ (ʠʟʣʦʞʝʥʠʷ) ʟʘʯʠʪʳʚʘʶʪ ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤ ʪʝʤr  ʠʪʦʛʦʚʳʭ 

ʩʦʯʠʥʝʥʠʡ (ʪʝʢʩʪʳ ʠʟʣʦʞʝʥʠʡ). 

Инструктаж закончен. Вы можете приступать к написанию 

итогового сочинения (изложения).  

Начало: (ʦʙʲʷʚʠʪʴ ʚʨʝʤʷ ʥʘʯʘʣʘ ʠʪʦʛʦʚʦʛʦ ʩʦʯʠʥʝʥʠʷ (ʠʟʣʦʞʝʥʠʷ) 

Окончание: (ʫʢʘʟʘʪʴ ʚʨʝʤʷ) 

ɿʘʧʠʰʠʪʝ ʥʘ ʜʦʩʢʝ ʚʨʝʤʷ ʥʘʯʘʣʘ ʠ ʦʢʦʥʯʘʥʠʷ ʠʪʦʛʦʚʦʛʦ ʩʦʯʠʥʝʥʠʷ 

(ʠʟʣʦʞʝʥʠʷ).  
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ɺʨʝʤʷ, ʦʪʚʝʜʝʥʥʦʝ ʥʘ ʠʥʩʪʨʫʢʪʘʞ ʠ ʟʘʧʦʣʥʝʥʠʝ ʨʝʛʠʩʪʨʘʮʠʦʥʥʳʭ 

ʯʘʩʪʝʡ ʙʣʘʥʢʦʚ ʠʪʦʛʦʚʦʛʦ ʩʦʯʠʥʝʥʠʷ (ʠʟʣʦʞʝʥʠʷ), ʚ ʦʙʱʝʝ ʚʨʝʤʷ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ 

ʠʪʦʛʦʚʦʛʦ ʩʦʯʠʥʝʥʠʷ (ʠʟʣʦʞʝʥʠʷ) ʥʝ ʚʢʣʶʯʘʝʪʩʷ. 

ʇʨʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʠʟʣʦʞʝʥʠʷ ʧʦʩʣʝ ʦʙʲʷʚʣʝʥʠʷ ʥʘʯʘʣʘ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ 

ʠʪʦʛʦʚʦʛʦ ʠʟʣʦʞʝʥʠʷ, ʯʣʝʥ ʢʦʤʠʩʩʠʠ ʨʘʟʙʦʨʯʠʚʦ ʯʠʪʘʝʪ ʪʝʢʩʪ ʠʟʣʦʞʝʥʠʷ 

ʪʨʠʞʜʳ. ɻʣʫʭʠʤ, ʩʣʘʙʦʩʣʳʰʘʱʠʤ ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʘʤ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʘʤ ʩ 

ʪʷʞʝʣʳʤʠ ʥʘʨʫʰʝʥʠʷʤʠ ʨʝʯʠ ʥʘ 40 ʤʠʥʫʪ ʚʳʜʘʝʪʩʷ ʪʝʢʩʪ ʜʣʷ ʠʟʣʦʞʝʥʠʷ 

(ʚ ʥʝʤ ʨʘʟʨʝʰʘʝʪʩʷ ʜʝʣʘʪʴ ʧʦʤʝʪʳ). ʇʦ ʠʩʪʝʯʝʥʠʠ ʵʪʦʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ ʠʩʭʦʜʥʳʡ 

ʪʝʢʩʪ ʩʜʘʝʪʩʷ, ʠ ʚ ʦʩʪʘʚʰʝʝʩʷ ʚʨʝʤʷ ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʠ ʧʠʰʫʪ ʠʟʣʦʞʝʥʠʝ. 

 

Желаем удачи! 

ɺʦ ʚʨʝʤʷ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʠʪʦʛʦʚʦʛʦ ʩʦʯʠʥʝʥʠʷ (ʠʟʣʦʞʝʥʠʷ)   ʯʣʝʥ ʢʦʤʠʩʩʠʠ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʧʦ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʶ ʠʪʦʛʦʚʦʛʦ ʩʦʯʠʥʝʥʠʷ 

(ʠʟʣʦʞʝʥʠʷ) ʧʨʦʚʝʨʷʝʪ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʴ ʟʘʧʦʣʥʝʥʠʷ ʨʝʛʠʩʪʨʘʮʠʦʥʥʳʭ ʧʦʣʝʡ ʥʘ 

ʚʩʝʭ ʙʣʘʥʢʘʭ, ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʝ ʜʘʥʥʳʭ ʫʯʘʩʪʥʠʢʘ ʠʪʦʛʦʚʦʛʦ ʩʦʯʠʥʝʥʠʷ 

(ʠʟʣʦʞʝʥʠʷ) ʚ ʜʦʢʫʤʝʥʪʝ, ʫʜʦʩʪʦʚʝʨʷʶʱʝʤ ʣʠʯʥʦʩʪʴ, ʠ ʚ ʙʣʘʥʢʝ 

ʨʝʛʠʩʪʨʘʮʠʠ. 

ɿʘ 30 ʤʠʥʫʪ ʜʦ ʦʢʦʥʯʘʥʠʷ ʠʪʦʛʦʚʦʛʦ ʩʦʯʠʥʝʥʠʷ (ʠʟʣʦʞʝʥʠʷ)   

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʦʙʲʷʚʠʪʴ ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤ ʦ ʩʢʦʨʦʤ ʟʘʚʝʨʰʝʥʠʠ ʠʪʦʛʦʚʦʛʦ ʩʦʯʠʥʝʥʠʷ 

(ʠʟʣʦʞʝʥʠʷ). 

До окончания итогового сочинения (изложения) осталось 30 минут.  

Не забывайте переносить записи из черновика в бланк записи. 

ɿʘ 5 ʤʠʥʫʪ ʜʦ ʦʢʦʥʯʘʥʠʷ ʠʪʦʛʦʚʦʛʦ ʩʦʯʠʥʝʥʠʷ (ʠʟʣʦʞʝʥʠʷ) ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ 

ʦʙʲʷʚʠʪʴ: 

До окончания  итогового сочинения (изложения) осталось 5 минут. 

ʇʦ ʦʢʦʥʯʘʥʠʶ ʚʨʝʤʝʥʠ ʠʪʦʛʦʚʦʛʦ ʩʦʯʠʥʝʥʠʷ (ʠʟʣʦʞʝʥʠʷ) ʦʙʲʷʚʠʪʴ: 

Итоговое сочинение (изложение) окончено. Положите на край 

стола свои бланки.  

ʏʣʝʥ ʢʦʤʠʩʩʠʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʧʦ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʶ ʠʪʦʛʦʚʦʛʦ 

ʩʦʯʠʥʝʥʠʷ (ʠʟʣʦʞʝʥʠʷ) ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʶʪ ʩʙʦʨ ʙʣʘʥʢʦʚ ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚ  ʚ 

ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʘʥʥʦʤ ʧʦʨʷʜʢʝ. 
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Приложение 2. Критерии оценивания итогового сочинения 

организациями, реализующими образовательные программы среднего 

общего образования 

Сочинение оценивается по пяти критериям, указанным выше. Критерии 

№1 и №2 являются основными.  

Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо получить 

«зачет» по критериям №1 и №2 (выставление «незачета» по одному из этих 

критериев автоматически ведет к «незачету» за работу в целом), а также 

дополнительно «зачет» хотя бы по одному из других критериев (№3-№5). 

При выставлении оценки учитывается объем сочинения. Рекомендуемое 

количество слов – 350. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчет 

включаются все слова, в том числе и служебные), то за такую работу 

ставится «незачет». Максимальное количество слов в сочинении не 

устанавливается: в определении объема своего сочинения выпускник должен 

исходить из того, что на всю работу отводится 3 часа 55 минут.  

Если сочинение списано из какого-либо источника, включая интернет, то 

за такую работу ставится «незачет». 

Выпускнику разрешается пользоваться орфографическим словарем. 

Критерий №1 «Соответствие теме» 

Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. 

Выпускник должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее 

раскрытия (например, отвечает на вопрос, поставленный в теме, или 

размышляет над предложенной проблемой, или строит высказывание на 

основе связанных с темой тезисов и т.п.). 

«Незачет» ставится только в случае, если сочинение не соответствует 

теме или в нем не прослеживается конкретной цели высказывания, т.е. 

коммуникативного замысла. Во всех остальных случаях выставляется 

«зачет». 

Критерий №2 «Аргументация. Привлечение литературного 

материала» 
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Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать 

литературный материал (художественные произведения, дневники, мемуары, 

публицистику) для построения рассуждения на предложенную тему и для 

аргументации своей позиции. 

Выпускник должен строить рассуждение, привлекая для аргументации не 

менее одного произведения отечественной или мировой литературы, избирая 

свой путь использования литературного материала; при этом он может 

показать разный уровень осмысления художественного текста: от элементов 

смыслового анализа (например, тематика, проблематика, сюжет, характеры и 

т.п.) до комплексного анализа произведения в единстве формы и содержания 

и его интерпретации в аспекте выбранной темы. 

«Незачет» ставится при том условии, что сочинение написано без 

привлечения литературного материала, или в нем существенно искажено 

содержание произведения, или литературные произведения лишь 

упоминаются в работе, не становясь опорой для рассуждения. Во всех 

остальных случаях выставляется «зачет». 

Критерий №3 «Композиция и логика рассуждения» 

Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать 

рассуждение на предложенную тему.  

Выпускник должен аргументировать высказанные мысли, стараясь 

выдерживать соотношение между тезисом и доказательствами. 

«Незачет» ставится при условии, если грубые логические нарушения 

мешают пониманию смысла сказанного или отсутствует тезисно-

доказательная часть. Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 

Критерий №4 «Качество письменной речи» 

Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста 

сочинения. 

Выпускник должен точно выражать мысли, используя разнообразную 

лексику и различные грамматические конструкции, при необходимости 
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уместно употреблять термины, избегать речевых штампов.  

«Незачет» ставится при условии, если низкое качество речи, в том числе 

речевые ошибки, существенно затрудняет понимание смысла сочинения. Во 

всех остальных случаях выставляется «зачет». 

Критерий №5 «Грамотность» 

Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника. 

«Незачет» ставится, если грамматические, орфографические и 

пунктуационные ошибки, допущенные в сочинении, затрудняют чтение и 

понимание текста (в сумме более 5 ошибок на 100 слов). 
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Приложение 3.  Критерии оценивания итогового изложения 

организациями, реализующими образовательные программы среднего 

общего образования 

Изложение (подробное) оценивается по пяти критериям.  

1. «Содержание изложения», 

2. «Логичность изложения», 

3. «Использование элементов стиля исходного текста», 

4. «Качество письменной речи», 

5. «Грамотность».  

Критерии №1 и №2 являются основными: для получения «зачета» за 

итоговое изложение необходимо получить «зачет» по критериям №1 и №2 

(выставление «незачета» по одному из этих критериев автоматически ведет к 

«незачету» за работу в целом), а также «зачет» хотя бы по одному из других 

критериев (№3-№5). 

При оценивании изложения учитывается его объем. Выпускникам 

рекомендуется писать изложение в объеме 250-300 слов. Максимальное 

количество слов в работе не устанавливается: выпускник должен исходить из 

содержания исходного текста и времени, отводимом на всю работу. Если в 

изложении менее 150 слов (в подсчет включаются все слова, в том числе и 

служебные), то за такую работу ставится «незачет».  

Выпускнику разрешается пользоваться орфографическим и толковым 

словарями. 

Критерий № 1 «Содержание изложения» 

Проверяется умение выпускника передать содержание исходного текста. 

«Незачет» ставится, если выпускник существенно исказил содержание 

прочитанного текста или не передал его содержания. Во всех остальных 

случаях выставляется «зачет».  

Критерий №2 «Логичность изложения» 
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Проверяется умение выпускника логично, последовательно излагать 

содержание исходного текста, избегать неоправданных повторов и 

нарушений последовательности внутри смысловых частей изложения.  

«Незачет» ставится, если грубые логические нарушения мешают 

пониманию смысла изложенного. Во всех остальных случаях выставляется 

«зачет». 

Критерий № 3 «Использование элементов стиля исходного текста» 

Проверяется умение выпускника сохранить в изложении отдельные 

элементы стиля исходного текста.  

«Незачет» ставится, если в изложении совершенно отсутствуют элементы 

стиля исходного текста. Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 

Критерий № 4 «Качество письменной речи» 

Проверяется умение выпускника выражать мысли, используя 

разнообразную лексику и различные речевые конструкции.  

«Незачет» ставится, если низкое качество речи, в том числе грубые 

речевые ошибки, существенно затрудняют понимание смысла изложения. Во 

всех остальных случаях выставляется «зачет». 

Критерий № 5 «Грамотность» 

Проверяется грамотность выпускника. 

«Незачет» ставится, если грамматические, орфографические и 

пунктуационные ошибки, допущенные в изложении, затрудняют чтение и 

понимание текста (в сумме более 10 ошибок на 100 слов). 

При оценке грамотности следует учитывать специфику письменной речи 

неслышащих обучающихся, проявляющуюся в «аграмматизмах», которые 

должны рассматриваться как однотипные и негрубые ошибки. 
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Приложение 4.  Рекомендации по квалификации ошибок 

при проверке итоговых сочинений (изложений) 

При проверке сочинения (изложения) учитываются следующие виды 

ошибок: 

1) несоответствие содержания сочинения теме или подмена темы; 

2) фактические ошибки, связанные с отсутствием у пишущего 

достоверной информации по обсуждаемой теме, незнанием (или 

слабым знанием) текста художественных произведений, историко-

литературного и культурно-исторического контекста, неверным или 

неточным использованием терминов и понятий;  

3) логические ошибки, связанные с нарушением законов логики как в 

пределах одного предложения, суждения, так и в пределах целого 

текста, например: сопоставление (противопоставление) различных по 

объему и содержанию понятий, использование взаимоисключающих 

понятий, подмена одного суждения другим, необоснованное 

противопоставление, установление неверных причинно-следственных 

связей, несоответствие аргументации заявленному тезису; 

неправильное формирование контраргументов; отсутствие связи между 

сформулированной проблемой и высказанным мнением в связи с 

обозначенной в сочинении проблемой; неиспользование или 

неправильное использование средств логической связи, неправильное 

деление текста на абзацы;  

4) речевые (в том числе стилистические) ошибки, нарушение стилевого 

единства текста; 

5) грамматические ошибки; 

6) орфографические и пунктуационные ошибки; 

7) несоблюдение требуемого объема.  
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Предлагаемый ниже материал не носит исчерпывающего характера, но 

может помочь учителю квалифицировать наиболее типичные ошибки, 

допускаемые выпускниками в сочинениях (изложениях).
1
  

 

Ошибки, связанные с содержанием и логикой работы выпускника 

Фактические ошибки 

Нарушение требования достоверности в передаче фактического 

материала вызывает фактические ошибки, представляющие собой искажение 

изображаемой в высказывании ситуации или отдельных ее деталей.  

Выделяются две категории фактических ошибок.  

1. Фактические ошибки, связанные с привлечением литературного 

материала (искажение историко-литературных фактов, неверное именование 

героев, неправильное обозначение времени и места события; ошибки в 

передаче последовательности действий, в установлении причин и следствий 

событий и т. п.); неверное указание даты жизни писателя или времени 

создания художественного произведения, неверные обозначения топонимов, 

ошибки в употреблении терминологии, неправильно названные жанры, 

литературные течения и направления и т. д.  

2. Ошибки в фоновом материале – различного рода искажения фактов, не 

связанных с литературным материалом. 

Фактические ошибки можно разделить на грубые и негрубые. Если 

экзаменуемый утверждает, что автором «Евгения Онегина» является 

Лермонтов, или называет Татьяну Ларину Ольгой – это грубые фактические 

ошибки. Если же вместо «Княжна Мери», выпускник написал «Княжна 

Мэри», то эта ошибка может оцениваться экспертом как фактическая 

неточность или описка и не учитываться при оценивании работы. 

                                                 
1
 Подробнее о квалификации ошибок см. в «Учебно-методических материалах для 

председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по русскому языку». Данный 

материал размещен на сайте ФИПИ  (http://fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-

subektov-rf). 



77 

 

 

Логические ошибки 

Логическая ошибка – нарушение правил или законов логики, признак 

формальной несостоятельности определений, рассуждений, доказательств и 

выводов. Логические ошибки включают широкий спектр нарушений в 

построении развернутого монологического высказывания на заданную тему, 

начиная с отступлений от темы, пропуска необходимых частей работы, 

отсутствия связи между частями и заканчивая отдельными логическими 

несообразностями в толковании фактов и явлений. К характерным 

логическим ошибкам экзаменуемых относятся:  

1) нарушение последовательности высказывания; 

2) отсутствие связи между частями высказывания; 

3) неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

4) раздробление микротемы другой микротемой; 

5) несоразмерность частей высказывания; 

6) отсутствие необходимых частей высказывания и т. п.; 

7) нарушение причинно-следственных связей; 

8) нарушение логико-композиционной структуры текста.  

Текст представляет собой группу тесно взаимосвязанных по смыслу и 

грамматически предложений, раскрывающих одну микротему. Текст имеет, 

как правило, следующую логико-композиционную структуру: зачин (начало 

мысли, формулировка темы), средняя часть (развитие мысли, темы) и 

концовка (подведение итога). Следует отметить, что данная композиция 

является характерной, типовой, но не обязательной. В зависимости от 

структуры произведения или его фрагментов возможны тексты без какого-

либо из этих компонентов. Текст, в отличие от единичного предложения, 

имеет гибкую структуру, поэтому при его построении есть некоторая свобода 

выбора форм. Однако она не беспредельна. При написании сочинения 

необходимо логично и аргументированно строить монологическое 

высказывание, делать обобщения. 
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Приведем примеры логических ошибок в разных частях текста. 

Неудачный зачин 

Текст начинается предложением, содержащим указание на предыдущий 

контекст, который в самом тексте отсутствует, например: ʉ ʦʩʦʙʝʥʥʦʡ ʩʠʣʦʡ 

ʵʪʦʪ ʵʧʠʟʦʜ ʦʧʠʩʘʥ ʚ ʨʦʤʘʥʝ... Наличие указательных словоформ в данных 

предложениях отсылает к предшествующему тексту, таким образом, сами 

предложения не могут служить началом сочинения. 

Ошибки в средней части 

1. В одном предложении сближаются относительно далекие мысли, 

например: ɹʦʣʴʰʫʶ, ʩʪʨʘʩʪʥʫʶ ʣʶʙʦʚʴ ʦʥʘ ʧʨʦʷʚʣʷʣʘ ʢ ʩʳʥʫ 

ʄʠʪʨʦʬʘʥʫʰʢʝ ʠ ʠʩʧʦʣʥʷʣʘ ʚʩʝ ʝʛʦ ʧʨʠʭʦʪʠ. ʆʥʘ ʚʩʷʯʝʩʢʠ ʠʟʜʝʚʘʣʘʩʴ ʥʘʜ 

ʢʨʝʧʦʩʪʥʳʤʠ, ʢʘʢ ʤʘʪʴ ʦʥʘ ʟʘʙʦʪʠʣʘʩʴ ʦ ʝʛʦ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʠ ʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʠ. 

2. Отсутствует последовательность в мыслях, нарушен порядок 

предложений, что приводит к бессвязности, например: ʀʟ ʄʠʪʨʦʬʘʥʫʰʢʠ 

ʇʨʦʩʪʘʢʦʚʘ ʚʦʩʧʠʪʘʣʘ ʥʝʚʝʞʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʛʨʫʙʠʷʥʘ. ʂʦʤʝʜʠʷ çʅʝʜʦʨʦʩʣʴè 

ʠʤʝʝʪ ʙʦʣʴʰʦʝ ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʚ ʥʘʰʠ ʜʥʠ. ɺ ʢʦʤʝʜʠʠ ʇʨʦʩʪʘʢʦʚʘ ʷʚʣʷʝʪʩʷ 

ʦʪʨʠʮʘʪʝʣʴʥʳʤ ʪʠʧʦʤ. Или: ɺ ʩʚʦʝʤ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʠ çʅʝʜʦʨʦʩʣʴè ʌʦʥʚʠʟʠʥ 

ʧʦʢʘʟʳʚʘʝʪ ʧʦʤʝʱʠʮʫ ʇʨʦʩʪʘʢʦʚʫ, ʝʝ ʙʨʘʪʘ ʉʢʦʪʠʥʠʥʘ ʠ ʢʨʝʧʦʩʪʥʳʭ. 

ʇʨʦʩʪʘʢʦʚʘ ï ʚʣʘʩʪʥʘʷ ʠ ʞʝʩʪʦʢʘʷ ʧʦʤʝʱʠʮʘ. ɽʝ ʠʤʝʥʠʝ ʚʟʷʪʦ ʚ ʦʧʝʢʫ. 

3. Использованы разнотипные по структуре предложения, что ведет к 

затруднению понимания смысла, например: ʆʙʱʝʝ ʧʦʜʥʷʪʠʝ ʤʝʩʪʥʦʩʪʠ ʥʘʜ 

ʫʨʦʚʥʝʤ ʤʦʨʷ ʦʙʫʩʣʦʚʣʠʚʘʝʪ ʩʫʨʦʚʦʩʪʴ ʠ ʨʝʟʢʦʩʪʴ ʢʣʠʤʘʪʘ. ʍʦʣʦʜʥʳʝ, 

ʤʘʣʦʩʥʝʞʥʳʝ ʟʠʤʳ, ʩʤʝʥʷʶʱʠʝʩʷ ʞʘʨʢʠʤ ʣʝʪʦʤ. ɺʝʩʥʘ ʢʦʨʦʪʢʘ ʩ 

ʙr ʩʪʨʳʤ ʧʝʨʝʭʦʜʦʤ ʢ ʣʝʪʫ. Правильный вариант: ʆʙʱʝʝ ʧʦʜʥʷʪʠʝ 

ʤʝʩʪʥʦʩʪʠ ʥʘʜ ʫʨʦʚʥʝʤ ʤʦʨʷ ʦʙʫʩʣʦʚʣʠʚʘʝʪ ʩʫʨʦʚʦʩʪʴ ʠ ʨʝʟʢʦʩʪʴ ʢʣʠʤʘʪʘ. 

ʍʦʣʦʜʥʳʝ, ʤʘʣʦʩʥʝʞʥʳʝ ʟʠʤʳ ʩʤʝʥʷʶʪʩʷ ʢʦʨʦʪʢʦʡ ʚʝʩʥʦʡ, ʙʳʩʪʨʦ 

ʧʝʨʝʭʦʜʷʱʝʡ ʚ ʞʘʨʢʦʝ ʣʝʪʦ. 

4. Экзаменуемый не различает причину и следствие, часть и целое, 

смежные явления и другие отношения, например: ʊʘʢ ʢʘʢ ʆʙʣʦʤʦʚ ï ʯʝʣʦʚʝʢ 

ʣʝʥʠʚʳʡ, ʫ ʥʝʛʦ ʙʳʣ ɿʘʭʘʨ ï ʝʛʦ ʩʣʫʛʘ. 
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Неудачная концовка 

Вывод продублирован: ʀʪʘʢ, ʇʨʦʩʪʘʢʦʚʘ ʛʦʨʷʯʦ ʠ ʩʪʨʘʩʪʥʦ ʣʶʙʠʪ 

ʩʳʥʘ, ʥʦ ʩʚʦʝʡ ʣʶʙʦʚʴʶ ʚʨʝʜʠʪ ʝʤʫ. ʊʘʢʠʤ ʦʙʨʘʟʦʤ, ʇʨʦʩʪʘʢʦʚʘ ʩʚʦʝʡ 

ʩʣʝʧʦʡ ʣʶʙʦʚʴʶ ʚʦʩʧʠʪʳʚʘʝʪ ʚ ʄʠʪʨʦʬʘʥʫʰʢʝ ʣʝʥʴ, ʨʘʩʧʫʱʝʥʥʦʩʪʴ ʠ 

ʙʝʩʩʝʨʜʝʯʠʝ. 

 

Ошибки, связанные с нарушением речевых, грамматических, 

орфографических и пунктуационных норм 

При проверке и оценке итогового сочинения (изложения) учитывается 

грамотность выпускника. Приведенный ниже материал поможет при 

квалификации разных типов ошибок.  

Речевые ошибки 

Речевая (в том числе стилистическая) ошибка – это ошибка не в 

построении, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще 

всего в употреблении слова. По преимуществу это нарушения лексических 

норм, например: ʐʪʦʣʴʮ ï ʦʜʠʥ ʠʟ ʛʣʘʚʥʳʭ ʛʝʨʦʝʚ ʦʜʥʦʠʤʝʥʥʦʛʦ ʨʦʤʘʥʘ 

ɻʦʥʯʘʨʦʚʘ çʆʙʣʦʤʦʚè; ʆʥʠ ʧʦʪʝʨʷʣʠ ʥʘ ʚʦʡʥʝ ʜʚʫʭ ʝʜʠʥʩʪʚʝʥʥʳʭ ʩʳʥʦʚʝʡ. 

Само по себе слово ʦʜʥʦʠʤʝʥʥʳʡ (или ʝʜʠʥʩʪʚʝʥʥʳʡ) ошибки не содержит, 

оно лишь неудачно употреблено, не «вписывается» в контекст, не сочетается 

по смыслу со своим ближайшим окружением. 

К речевым (в том числе стилистическим) ошибкам следует относить: 

1) употребление слова в несвойственном ему значении; 

2) употребление иностилевых слов и выражений; 

3) неуместное использование экспрессивных, эмоционально окрашенных 

средств; 

4) немотивированное применение диалектных и просторечных слов и 

выражений; 

5) смешение лексики разных исторических эпох; 

6) нарушение лексической сочетаемости (слова в русском языке 

сочетаются друг с другом в зависимости от их смысла; от традиций 
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употребления, вызванных языковой практикой (слова с ограниченной 

сочетаемостью); 

7) употребление лишнего слова (плеоназм); 

8) повторение или двойное употребление в словесном тексте близких по 

смыслу синонимов без оправданной необходимости (тавтология);  

9) необоснованный пропуск слова; 

10) бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

11) порядок слов, приводящий к неоднозначному пониманию 

предложения. 

Разграничение видов речевых (в том числе стилистических) ошибок 

особенно важно при оценивании работ отличного и хорошего уровня. В то 

же время следует помнить, что соблюдение единства стиля – самое высокое 

достижение пишущего. Поэтому отдельные стилистические погрешности, 

допущенные школьниками, предлагается считать стилистическими 

недочетами. 

Речевые ошибки следует отличать от ошибок грамматических (об этом 

см. далее). 

Проведенная апробация выявила следующие речевые ошибки: 

нарушения, связанные с неразвитостью речи: плеоназм, тавтология, речевые 

штампы, немотивированное использование просторечной лексики, 

диалектизмов, жаргонизмов; неудачное использование экспрессивных 

средств, канцелярит, неразличение (смешение) паронимов, ошибки в 

употреблении омонимов, антонимов, синонимов, не устраненная контекстом 

многозначность.  

К наиболее частотным ошибкам относятся следующие: 

1. Неразличение (смешение) паронимов: ʍʠʱʥʦʝ (вместо ʭʠʱʥʠʯʝʩʢʦʝ) 

ʠʩʪʨʝʙʣʝʥʠʝ ʣʝʩʦʚ ʧʨʠʚʝʣʦ ʢ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʶ ʦʚʨʘʛʦʚ; ɺ ʢʦʥʮʝ ʩʦʙʨʘʥʠʷ ʩʣʦʚʦ 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʣʠ (вместо ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʠʣʠ) ʠʟʚʝʩʪʥʦʤʫ ʫʯʝʥʦʤʫ; ɺ ʪʘʢʠʭ ʩʣʫʯʘʷʭ ʷ 

ʚʟʛʣʷʜʳʚʘʶ ʚ çʌʠʣʦʩʦʬʩʢʠʡ ʩʣʦʚʘʨʴè (глагол ʚʟʛʣʷʥʫʪʴ обычно имеет при 

себе дополнение с предлогом ʥʘ: ʚʟʛʣʷʥʫʪʴ ʥʘ ʢʦʛʦ-ʥʠʙʫʜʴ ʠʣʠ ʥʘ ʯʪʦ-
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ʥʠʙʫʜʴ, а глагол ʟʘʛʣʷʥʫʪ,ɹ который необходимо употребить в этом 

предложении, имеет дополнение с предлогом ʚ). 

2. Ошибки в выборе синонима: ʀʤʷ ʵʪʦʛʦ ʧʦʵʪʘ ʟʥʘʢʦʤʦ ʚʦ ʤʥʦʛʠʭ 

ʩʪʨʘʥʘʭ (вместо слова ʠʟʚʝʩʪʥʦ в предложении ошибочно употреблен его 

синоним ʟʥʘʢʦʤʦ); ʊʝʧʝʨʴ ʚ ʥʘʰʝʡ ʧʝʯʘʪʠ ʦʪʚʦʜʠʪʩʷ ʟʥʘʯʠʪʝʣʴʥʦʝ 

ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʦ ʜʣʷ ʨʝʢʣʘʤʳ, ʠ ʵʪʦ ʥʘʤ ʥʝ ʠʤʧʦʥʠʨʫʝʪ (в данном случае 

вместо слова ʧʨʦʩʪʨʘʥʩʪʚʦ лучше употребить его синоним ʤʝʩʪʦ; 

иноязычное слово ʠʤʧʦʥʠʨʫʝʪ также требует синонимической замены). 

3. Ошибки при употреблении антонимов в построении антитезы: ɺ 

ʪʨʝʪʴʝʡ ʯʘʩʪʠ ʪʝʢʩʪʘ ʥʝ ʚʝʩʝʣʳʡ, ʥʦ ʠ ʥʝ ʤʘʞʦʨʥʳʡ ʤʦʪʠʚ ʟʘʩʪʘʚʣʷʝʪ 

ʥʘʩ ʟʘʜʫʤʘʪʴʩʷ (антитеза требует четкости и точности в сопоставлении 

контрастных слов, а ʥʝ ʚʝʩʝʣʳʡ и ʤʘʞʦʨʥʳʡ не являются даже 

контекстуальными антонимами, поскольку не выражают разнополярных 

проявлений одного и того же признака). 

4. Нарушение лексической сочетаемости: ɺ ʵʪʦʤ ʢʥʠʞʥʦʤ ʤʘʛʘʟʠʥʝ 

ʦʯʝʥʴ ʜʝʰʝʚʳʝ ʮʝʥʳ; ʃʝʦʥʠʜ ʚʧʝʨʝʜ ʤʝʥʷ ʚʳʧʦʣʥʠʣ ʟʘʜʘʥʠʝ; ʋʟʥʘʚ ʦʙ ʘʚʘʨʠʠ, 

ʥʘʯʘʣʴʥʠʢ ʩʢʦʨʦʧʦʩʪʠʞʥʦ ʧʨʠʙʳʣ ʥʘ ʦʙʲʝʢʪ. 

 

Грамматические ошибки 

Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре языковой единицы: в 

структуре слова, словосочетания или предложения; это нарушение какой-

либо грамматической нормы – словообразовательной, морфологической, 

синтаксической. Для обнаружения грамматической ошибки не нужен 

контекст, и в этом ее отличие от ошибки речевой, которая выявляется в 

контексте. Не следует также смешивать ошибки грамматические и 

орфографические. 

Грамматические ошибки состоят в ошибочном словообразовании, 

ошибочном образовании форм частей речи, в нарушении согласования, 

управления, видовременной соотнесенности глагольных форм, в нарушении 

связи между подлежащим и сказуемым, ошибочном построении 
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предложения с деепричастным или причастным оборотом, однородными 

членами, а также сложных предложений, в смешении прямой и косвенной 

речи в нарушении границ предложения. Например: 

– ʧʦʜʩʢʦʣʴʟʥʫʪʴʩʷ вместо ʧʦʩʢʦʣʴʟʥʫʪʴʩʷ, ʙʣʘʛʦʨʦʜʥʦʩʪʴ вместо 

ʙʣʘʛʦʨʦʜʩʪʚʦ (здесь допущена ошибка в словообразовательной структуре 

слова, использована не та приставка или не тот суффикс); 

– ʙʝʟ ʢʦʤʤʝʥʪʘʨʠʡ вместо ʙʝʟ ʢʦʤʤʝʥʪʘʨʠʝʚ, ʝʜʴ вместо ʧʦʝʟʞʘʡ, ʙʦʣʝʝ 

ʣʝʛʯʝ (неправильно образована форма слова, т.е. нарушена морфологическая 

норма); 

– ʟʘʧʣʘʪʠʪʴ ʟʘ ʢʚʘʨʪʧʣʘʪʫ, ʫʜʦʩʪʦʝʥ ʥʘʛʨʘʜʦʡ (нарушена структура 

словосочетания: не соблюдаются нормы управления); 

– ʇʦʢʘʪʘʚʰʠʩʴ ʥʘ ʢʘʪʢʝ, ʙʦʣʷʪ ʥʦʛʠ; ɺ ʩʦʯʠʥʝʥʠʠ ʷ ʭʦʪʝʣ ʧʦʢʘʟʘʪʴ 

ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʩʧʦʨʪʘ ʠ ʧʦʯʝʤʫ ʷ ʝʛʦ ʣʶʙʣʶ (неправильно построены предложения 

с деепричастным оборотом (1) и с однородными членами (2), т.е. нарушены 

синтаксические нормы). 

Одними из наиболее типичных грамматических ошибок являются 

ошибки, связанные с употреблением глагольных форм, наречий, частиц: 

1) ошибки в образовании личных форм глаголов: ʀʤ ʜʚʠʛʘʝʪ ʯʫʚʩʪʚʦ 

ʩʦʩʪʨʘʜʘʥʠʷ (норма для употребленного в тексте значения глагола ʜʚʠʞʝʪ); 

2) неправильное употребление временных форм глаголов: ʕʪʘ ʢʥʠʛʘ 

ʜʘʝʪ ʟʥʘʥʠʷ ʦʙ ʠʩʪʦʨʠʠ ʢʘʣʝʥʜʘʨʷ, ʥʘʫʯʠʪ ʜʝʣʘʪʴ ʢʘʣʝʥʜʘʨʥʳʝ ʨʘʩʯʝʪʳ 

ʙʳʩʪʨʦ ʠ ʪʦʯʥʦ (следует ...ʜʘʩʪ.., ʥʘʫʯʠʪ... или ...ʜʘʝʪ..., ʫʯʠʪ...);  

3) ошибки в употреблении действительных и страдательных причастий: 

ʈʫʯʝʡʢʠ ʚʦʜʳ, ʩʪʝʢʘʝʤʳʝ ʚʥʠʟ, ʧʦʨʘʟʠʣʠ ʘʚʪʦʨʘ ʪʝʢʩʪʘ (следует 

ʩʪʝʢʘʚʰʠʝ);  

4) ошибки в образовании деепричастий: ɺʳʰʝʚ ʥʘ ʩʮʝʥʫ, ʧʝʚʮʳ 

ʧʦʢʣʦʥʠʣʠʩʴ (норма ʚʳʡʜʷ);  

5) неправильное образование наречий: ɸʚʪʦʨ ʪʫʪʘ ʙʳʣ ʥʝ ʧʨʘʚ (норма 

ʪʫʪ); 
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6) ошибки, связанные с нарушением закономерностей и правил 

грамматики, возникающие под влиянием просторечия и диалектов. 

Кроме того, к типичным можно отнести и синтаксические ошибки, а 

именно: 

1) нарушение связи между подлежащим и сказуемым: ɻʣʘʚʥʦʝ, ʯʝʤʫ 

ʪʝʧʝʨʴ ʷ ʭʦʯʫ ʫʜʝʣʠʪʴ ʚʥʠʤʘʥʠʝ, ʵʪʦ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʩʪʦʨʦʥʝ 

ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ (правильно ʵʪʦ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʘʷ ʩʪʦʨʦʥʘ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ); 

ʏʪʦʙʳ ʧʨʠʥʦʩʠʪʴ ʧʦʣʴʟʫ ʈʦʜʠʥʝ, ʥʫʞʥʦ ʩʤʝʣʦʩʪʴ, ʟʥʘʥʠʷ, ʯʝʩʪʥʦʩʪʴ 

(вместо ʥʫʞʥʳ ʩʤʝʣʦʩʪʴ, ʟʥʘʥʠʷ, ʯʝʩʪʥʦʩʪʴ); 

2) ошибки, связанные с употреблением частиц: ʍʦʨʦʰʦ ʙʳʣʦ ʙʳ, ʝʩʣʠ ʙʳ 

ʥʘ ʢʘʨʪʠʥʝ ʩʪʦʷʣʘ ʙʳ ʧʦʜʧʠʩʴ ʭʫʜʦʞʥʠʢʘ; отрыв частицы от того 

компонента предложения, к которому она относится (обычно частицы 

ставятся перед теми членами предложения, которые они должны выделять, 

но эта закономерность часто нарушается в сочинениях): ɺ ʪʝʢʩʪʝ ʚʩʝʛʦ 

ʨʘʩʢʨʳʚʘʶʪʩʷ ʜʚʝ ʧʨʦʙʣʝʤʳ (ограничительная частица ʚʩʝʛʦ должна стоять 

перед подлежащим: ... ʚʩʝʛʦ ʜʚʝ ʧʨʦʙʣʝʤʳ); 

3) неоправданный пропуск подлежащего (эллипсис): ɽʛʦ ʭʨʘʙʨʦʩʪʴ, (?) 

ʧʦʩʪʦʷʪʴ ʟʘ ʯʝʩʪʴ ʠ ʩʧʨʘʚʝʜʣʠʚʦʩʪʴ ʧʨʠʚʣʝʢʘʶʪ ʘʚʪʦʨʘ ʪʝʢʩʪʘ; 

4) неправильное построение сложносочиненного предложения: ʋʤ ʘʚʪʦʨ 

ʪʝʢʩʪʘ ʧʦʥʠʤʘʝʪ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʢʘʢ ʧʨʦʩʚʝʱʝʥʥʦʩʪʴ, ʠʥʪʝʣʣʠʛʝʥʪʥʦʩʪʴ, ʥʦ ʠ ʩ 

ʧʦʥʷʪʠʝʤ çʫʤʥʳʡè ʩʚʷʟʳʚʘʣʦʩʴ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦ ʚʦʣʴʥʦʜʫʤʩʪʚʝ. 

 

Орфографические ошибки 

Орфографическая ошибка – это неправильное написание слова; она может 

быть допущена только на письме, обычно в слабой фонетической позиции 

(для гласных – в безударном положении, для согласных – на конце слова или 

перед другим согласным) или в слитно-раздельно-дефисных написаниях, 

например: ʥʘ ʧʣʦʱʘʜʝ, ʦ ʩʠʥʠʤ ʢʘʨʘʥʜʘʰʝ, ʥʝʙʳʣ, ʢʪʦ ʪʦ, ʧʦʣʘʧʝʣʴʩʠʥʘ. 



84 

 

На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках. Напомним соответствующий фрагмент из «Норм оценки 

знаний, умений и навыков по русскому языку». 

Среди орфографических ошибок следует выделять негрубые, т.е. не 

имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

4) в написании ʠ и  rпосле приставок; 

5) в трудных случаях различения не и ни (ʂʫʜʘ ʦʥ ʪʦʣʴʢʦ ʥʝ ʦʙʨʘʱʘʣʩʷ! 

ʂʫʜʘ ʦʥ ʥʠ ʦʙʨʘʱʘʣʩʷ, ʥʠʢʪʦ ʥʝ ʤʦʛ ʜʘʪʴ ʝʤʫ ʦʪʚʝʪ. ʅʠʢʪʦ ʠʥʦʡ ʥʝ é; ʥʝ 

ʢʪʦ ʠʥʦʡ, ʢʘʢ é; ʥʠʯʪʦ ʠʥʦʝ ʥʝ é; ʥʝ ʯʪʦ ʠʥʦʝ, ʢʘʢ … и др.). 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных 

слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (ʚ ʘʨʤʠʠ, ʚ ʨʦʱʝ; 

ʢʦʣʶʪ, ʙʦʨʶʪʩʷ) и фонетических (ʧʠʨʦʞʦʢ, ʩʚʝʨʯʦʢ) особенностях данного 

слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (ʚʦʜʘ ï ʚʦʜʳ, ʨʦʪ ï ʨʦʪʠʢ, ʛʨʫʩʪʥʳʡ ï 

ʛʨʫʩʪʠʪʴ, ʨʝʟʢʠʡ ï ʨʝʟʦʢ). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая 

следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в 

одном непроверяемом слове допущены две и более ошибки, то все они 

считаются за одну ошибку. 
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При оценке сочинения исправляются, но не учитываются следующие 

ошибки: 

1. В переносе слов. 

2. Буквы э/е после согласных в иноязычных словах (ʨʵʢʝʪ, ʧʣʝʥʵʨ) и 

после гласных в собственных именах (ʄʘʨʠʝʪʪʘ). 

3. В названиях, связанных с религией: ʄ(ʤ)ʘʩʣʝʥʠʮʘ, ʈ(ʨ)ʦʞʜʝʩʪʚʦ, 

ɹ(ʙ)ʦʛ. 

4. При переносном употреблении собственных имен (ʆʙʣʦʤʦʚʳ и 

ʦʙʣʦʤʦʚʳ). 

5. В собственных именах нерусского происхождения; написание фамилий 

с первыми частями ʜʦʥ, ʚʘʥ, ʩʝʥʪ... (ʜʦʥ ʇʝʜʨʦ и ɼʦʥ ʂʠʭʦʪ). 

6. Сложные существительные без соединительной гласной (в основном 

заимствования), не регулируемые правилами и не входящие в словарь-

минимум (ʣʝʥʜ-ʣʠʟ, ʣʶʣʷ-ʢʝʙʘʙ, ʥʦʫ-ʭʘʫ, ʧʘʧʴʝ-ʤʘʰʝ, ʧʝʨʝʢʘʪʠ-ʧʦʣʝ, ʛʫʣʷʡ-

ʛʦʨʦʜ ʧʨʝʩʩ-ʧʘʧʴʝ, но ʙʝʬʩʪʨʦʛʘʥʦʚ, ʤʝʪʨʜʦʪʝʣʴ, ʧʦʨʪʰʝʟ, ʧʨʝʡʩʢʫʨʘʥʪ).  

7. На правила, которые не включены в школьную программу (например, 

правило слитного / раздельного написания наречных единиц / наречий с 

приставкой / предлогом, например: ʚ ʨʘʟʣʠʚ, ʟʘ ʛʣʘʟʘ ʨʫʛʘʪʴ, ʧʦʜ ʩʪʘʪʴ, ʚ 

ʙʝʛʘʭ, ʚ ʨʘʩʩʨʦʯʢʫ, ʥʘ ʧʦʧʷʪʥʫʶ, ʚ ʜʠʢʦʚʠʥʢʫ, ʥʘ ʦʱʫʧʴ, ʥʘ ʧʦʜʭʚʘʪʝ, ʥʘ ʧʦʧʘ 

ʩʪʘʚʠʪʴ (ср. действующее написание ʥʘʧʨʦʧʘʣʫʶ, ʚʨʘʩʩʳʧʥʫʶ). 

В отдельную категорию выделяются графические ошибки, т.е. 

различные описки, вызванные невнимательностью пишущего или 

поспешностью написания. Например, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова (ʨʘʧʦʪʘʝʪ вместо ʨʘʙʦʪʘʝʪ, ʤʝʤʣʷ вместо ʟʝʤʣʷ). 

Эти ошибки связаны с графикой, т.е. средствами письменности данного 

языка, фиксирующими отношения между буквами на письме и звуками 

устной речи. К графическим средствам помимо букв относятся различные 

приемы сокращения слов, использование пробелов между словами, 

различные подчеркивания и шрифтовые выделения.  
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Одиночные графические ошибки не учитываются при проверке, но если 

таких ошибок больше 5 на 100 слов, то работу следует признать 

безграмотной. 

 

Пунктуационные ошибки 

Пунктуационная ошибка – это неиспользование пишущим необходимого 

знака препинания или его употребление там, где он не требуется, а также 

необоснованная замена одного знака препинания другим. 

В соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков по 

русскому языку» исправляются, но не учитываются следующие 

пунктуационные ошибки: 

1) тире в неполном предложении; 

2) обособление несогласованных определений, относящихся к 

нарицательным именам существительным; 

3) запятые при ограничительно-выделительных оборотах; 

4) различение омонимичных частиц и междометий и, соответственно, 

невыделение или выделение их запятыми; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Среди пунктуационных ошибок следует выделять негрубые, т.е. не 

имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки 

1) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

2) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности.  

Правила подсчета однотипных и повторяющихся ошибок на пунктуацию 

не распространяется. 

 


