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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности 

«Теория и практика написания сочинений разных жанров» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 629 от 27 июля 2022 

года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

 Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 г. (утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 678-р).  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – 

СП 2.4.3648-20).  

 Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)».  

 Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816.  

 Письмом Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 

1 апреля 2015 г. № 19-2174/15-0-0 «О методических рекомендациях по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности».  

 Уставом и соответствующими локальными актами МОУ «Ломоносовская школа №3» 

Уровень освоения - стартовый 

Актуальность 

Программа курса отвечает требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования по литературе и служит дополнением к основному курсу 

литературы в 11 классах, что свидетельствует о еѐ актуальности. Программа поможет учащимся в 

подготовке к итоговой аттестации, олимпиадам и конкурсам различной степени сложности. 

Актуальность программы состоит и в том, что она помогает в развитии личной социализации и 

самоопределения. Программа помогает «вывести» обучающихся за рамки привычного урока в мир 

«современного» с его альтернативностью, известной непредсказуемостью и мощным влиянием 

субъективного фактора.  

Программа адресована обучающимся 16, 17, 18 лет.  

Объем программы– 68 часов, 1 год обучения. 

 Форма обучения – очная, возможно использование дистанционных технологий. 

Язык обучения – русский. 

Режим занятий: продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 45 

минут. Между занятиями установлен 10-минутный перерыв. Недельная нагрузка на группу 2 часа. 

В условиях дистанционного обучения занятие проводится в течение 30 минут с перерывом на 5 

минут (при необходимости на 10 минут) для проведения физкультминутки. 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа «Теория и практика написания сочинения»» предполагает аудиторную форму 

учебных занятий. Осуществляется фронтальная работа, со всеми обучающимися одновременно 

через беседы, показ, объяснение и др.  

Групповая работа планируется при организации совместных действий в малых группах, в 

парах. Она чередуется с индивидуальной, которая предполагает коррекцию пробелов в знаниях, 

отработки отдельных навыков и при работе с одаренными детьми. 
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Практическая работа, презентации результатов собственной познавательной и 

практической деятельности планируются при работе с документами, через самостоятельное 

чтение, анализ материала, анализ восприятия и понимания,  через обсуждения и дискуссии. 

Практическая часть включает в себя работу с источниками социальной информации, критическое 

восприятие и осмысление однородной социальной информации, отражающей разные подходы, 

интерпретации современных явлений, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений, анализ явлений и событий, происходящих в современном мире. 

Допустимо использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, индивидуальных образовательных маршрутов.  Для учета результатов ведется журнал 

учета работы педагога, в котором отражены следующие сведения: список учеников, даты и 

содержание тем, количество часов. 

Цель программы: создание благоприятных условий для подготовки обучающихся к 

успешной сдаче итогового сочинения по литературе и государственной итоговой аттестации по 

русскому языку. 

Задачи программы  
Обучающие: 

Способствовать улучшению усвоения и углублению знаний обучающимися по предметам 

«Русский язык», «Литература» в соответствии с современными требованиями ФОП,  ГИА; 

стимулировать познавательную активность и повысить мотивацию учеников к изучению 

образовательных областей «Литература» и «Русский язык», в том числе в разрезе выбора ими 

социально-гуманитарного профилей обучения;  

формировать навыки самостоятельной исследовательской, творческой и проектной 

деятельности;  

создать условия для совершенствования умения работы с текстом; 

создать условия для совершенствования умения создания собственного 

аргументированного высказывания по заданной проблеме. 

Развивающие: 

 развивать способность к анализу и самоанализу после совершенной деятельности.  

развивать умения и навыки самостоятельного приобретения знания на основе работы с 

научно-популярной, учебной и справочной литературой;  

Воспитательные: 

содействовать в профессиональной ориентации учащихся (выбор профильного курса);  

формировать активную социальную позицию учащихся (через участие в различных 

социальных проектах); формировать способность к общению, диалогу, конструктивной критике и 

поиску решения.  

Таким образом, содержание программы «Теория и практика написания сочинения» дает 

возможность подготовить обучающихся к ГИА, правильному построению сочинения на основе 

литературоведческого опыта. 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив:  

В кружок принимаются все желающие из обучающиеся 11-х классов МОУ «Ломоносовская школа 

№3»,  имеющих базовые знания по предметам «Литература» и «Русский язык» за курс 10 класса. 

(По итогам года за 10 класс). Результатом освоения программы является сдача ИСИ в декабре и 

написания задания № 27 сочинения в ЕГЭ по русскому языку 

Условия формирования групп: 

Набор в группы свободный, основной набор – 1 сентября, возможен дополнительный набор  в 

течение года. Наполняемость группы –  от 15-25  человек.  

Организационно-педагогические условия. 

Кабинет, соответствующий санитарным нормам (СанПиН 2.4.4.1251-03) с 

индивидуальными рабочими местами для обучающихся и отдельным оборудованным рабочим 

местом для педагога дополнительного образования.   Формирование групп и расписания занятий в 

соответствии с требованиями Сан ПиН и программой. Пространственно-предметная среда 

(стенды, наглядные пособия, карты) Кадровые условия.  
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Педагог дополнительного образования, образование высшее.  

Материально-технические условия. 
Персональный компьютер с  постоянным доступом в Интернет (скорость 50 мгб). Сканер, 

принтер, мультимедиа проектор, экран, школьная доска.  

Методические условия. 

Дидактический материал (раздаточный материал по темам занятий программы, наглядный 

материал, мультимедийные презентации). Компакт-диски с обучающими и информационными 

программами по основным темам программы. Видеоуроки. Архив видео и фотоматериалов. 

Методические разработки занятий, УМК к программе. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

• формировать активную жизненную  позицию учащихся, патриотизм, гуманизм, любовь к 

русской культуре, литературе, родному языку; 

• формировать способность к общению, диалогу, конструктивной критике и поиску решения.  

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 
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гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

• интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

• формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к художественной 

культуре, окружающему миру, живой природе: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 
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• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные   результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

3. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 
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критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

• у обучающихся должны сформироваться навыки творческого письма; 

• навыки конструирования текста типа рассуждения как на основе исходного текста, так и по 

заданной теме; 

• развитие умения понимать и интерпретировать прочитанный текст, создавать свое 

высказывание, высказывание в соответствии с темой, уметь отслеживать основную мысль, 

формулировать проблему, выстраивать композицию, отбирать языковые средства с учетом стиля и 

типа речи; 

• знать теоретические сведения о структуре и компонентах сочинения-рассуждения, уметь 

применять такие коммуникативные умения: интерпретировать содержание исходного текста или 

формулировку темы; 

• уметь последовательно, логично выражать мысли в письменной и устной форме 

• выражать свои мысли грамотно, последовательно, связно, с соблюдением языковых норм; 

• уметь создавать свой текст определенной модели, соответствующий требованиям к 

сочинению-рассуждению; 

• анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их; 

• владеть коммуникативной компетенцией, предполагающей овладение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, компетенции, 

необходимой для использовании языка в жизненно важных сферах, жанрах и ситуациях общения; 

• у обучающихся будут сформированы навыки творческого письма, навыки конструирования 

текста типа рассуждения как на основе исходного текста, так и по заданной теме 

ученик научится понимать и интерпретировать прочитанный текст, создавать свое 

высказывание, высказывание в соответствии с темой, уметь отслеживать основную мысль, 

формулировать проблему, выстраивать композицию, отбирать языковые средства с учетом стиля и 

типа речи. 

• будет знать теоретические сведения о структуре и компонентах сочинения-рассуждения, 

уметь применять следующие коммуникативные умения: интерпретировать содержание исходного 

текста или формулировку темы 

• будет уметь последовательно, логично выражать мысли в письменной и устной форме 

• будет свои мысли грамотно, последовательно, связно, с соблюдением языковых норм 

• уметь создавать свой текст определенной модели, соответствующий требованиям к 

сочинению-рассуждению 

• анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их 

• научится владеть коммуникативной компетенцией, предполагающей овладение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, компетенции, 

необходимой для использовании языка в жизненно важных сферах, жанрах и ситуациях общения. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п\п Название раздела 

(темы) 
Количество учебных часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1 Общие сведения по 

написанию сочинения 

18 9 9 Устный опрос 

2 Теория и практика 

написания итогового 

выпускного  

сочинения. 

26 5 21 КР Написание 

итогового 

выпускного 

сочинения 

3 Теория и практика 

написания 26 задания 

ЕГЭ по русскому 

языку. 

24 9 15 Контрольная 

работа по теме: 

«Проблематика 

исходного 

текста». 

 ИТОГО 68 23 45  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

I.Общие сведения по написанию сочинения (18 часов). 

Вводное занятие: знакомство со структурой ИСИ  

Понятия "направление" и "тема сочинения 

Требования к написанию сочинения. Критерии оценивания сочинения. 

Логический анализ и осмысление формулировки темы. 

Выбор темы и логический анализ ее формулировки. 

Понимание темы. 

Знание и понимание привлекаемого литературного материала. 

Обобщение опыта работы над  сочинениями разных жанров. 

Проблемный вопрос в темах различной формулировки. 

Преобразование темы-понятия в вопрос. 

Тема-афоризм, тема-цитата (урок-практикум), работа с темами 

Средства художественной выразительности в теме-цитате. Анализ проблематики тем-афоризмов. 

Толкование темы-афоризма. 

Широкое и узкое понимание темы. 

Работа с текстами, определение темы текста. 

Ассоциативные цепочки и ключевые слова к теме. Выстраивание 

ассоциативных цепочек из ключевых слов и вопросов к теме 

Синквейн, диамант и штрих к ключевым словам темы. Тонкие и толстые вопросы в рамках темы. 

Структура сочинения- рассуждения. Структура рассуждения: тезис - доказательство – вывод. 

Типы речи: рассуждение, повествование, описание. 

II раздел. Теория и практика написания итогового выпускного  сочинения (26 часов). 

Сведения и требования к экзаменационному сочинению. Критерии проверки.  

Роды и жанры литературы. Анализ эпоса, лирики, драмы.  

Проблема, идея, сюжет, авторское отношение.  

Простой и сложный план. Тезисы, аргументы, выводы.  

Культура оформления сочинения. Цитаты. Эпиграф.  

Особенности формулировок тем итогового выпускного сочинения.  

Наблюдения и методы фиксации материалов для сочинения.  

I направление*, II направление*, III направление*, IV направление*, V направление*.  

Написание итогового выпускного сочинения 

III раздел.  Теория и практика написания 26 задания ЕГЭ по русскому языку (24 часа). 
Сведения и требования к 26 заданию (сочинение по данному тексту). Критерии проверки. 
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Разнообразие проблем, исходных текстов. Комментарии к проблемам. 

Авторская позиция: поверхностная или скрытая. 

Личная позиция как способ отражения собственной мысли. 

Аргументация с опорой на художественные, публицистические и научные произведения. 

Фактологические ошибки. 

Жизненный опыт как способ аргументации. Этические нормы. 

Смысловая цельность и последовательность изложения при выражении мыслей.  

Точность и выразительность речи. Типы речевых ошибок. 

Орфографические и пунктуационные нормы русского языка. 

Языковые нормы. Классификация языковых ошибок. 

 

Оценочные и методические материалы 

Формы контроля 

 

Вид контроля 

 

Формы контроля 

 

Срок контроля 

Входной Написание сочинения 

 
сентябрь  

Текущий  Самостоятельные работы, анализ и самоанализ 

сочинений 
 в ходе освоения темы, 

раздела – сентябрь-май 

Промежуточный Сочинение по типу ЕГЭ 

декабрь    

Итоговый Контрольное сочинение май  

 

  

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по Программе проводятся: вводный, текущий, 

промежуточный и итоговый контроль.  

Входной контроль проводится с целью выявления начального уровня образовательных возможностей обучающихся 

и сформированности компетенций по направлению данной программы при зачислении в учебную группу либо при 

дополнительном наборе обучающихся. Входной контроль проводится в форме тестирования. Цель тестирования - 

получить информацию об уровне знаний и навыков обучающихся, определить уровень подготовки в начале обучения. 

Основными целями диагностики являются оценка совокупности предметных результатов, познавательных качеств 

ребенка, творческих способностей и умений. Оценочные материалы по проведению входного контроля представлены 

в Положении  

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года с целью оценки уровня и качества 

освоения тем/разделов Программы. Форма текущего контроля – тренировочные упражнения, творческая и 

самостоятельная работа, индивидуальные сообщения и проекты, семинары, Оценка практической работы проходит в 

форме перекрестного анализа, самоанализа и оценки педагога. При этом оценивается результат, проводится 

обсуждение хода выполнения упражнения, возникших проблем и сложностей (творческих, технических, 

организационных), определяются лучшие в группе образцы работ.                            

 Промежуточный контроль – оценка уровня и качества освоения обучающимися разделов или ключевых тем 

Программы, проводится в декабре (I полугодие) и мае (II полугодие) текущего учебного года. Форма промежуточной 
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аттестации: I полугодие  - самостоятельная работа по типу  ГИА, II полугодие –контрольная работа. Работа 

оценивается по критериям, которые представлены ниже.                                                    

 Итоговый контроль – проводится по типу ЕГЭ, сочинение. Результат – зачет/незачет 

№ Критерии оценивания ответа на задание 27 Баллы 

I Содержание сочинения 

К1 Формулировка проблем исходного текста 

 

Одна из проблем исходного текста (в той или иной форме в любой из 

частей сочинения) сформулирована верно 
1 

 

Проблема исходного текста не сформулирована или сформулирована 

неверно. 

Указание к оцениванию. Если экзаменуемый не сформулировал или 

сформулировал неверно (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) одну из проблем исходного текста, то такая работа по 

критериям К1–К4 оценивается 0 баллов 

0 

К2 Комментарий к проблеме исходного текста 

 

Проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, 

важных для понимания проблемы исходного текста. Дано пояснение к 

каждому из примеров-иллюстраций. 

Проанализирована смысловая связь между примерами-иллюстрациями 

5 

 

Проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, 

важных для понимания проблемы исходного текста. Дано пояснение к 

каждому из примеров-иллюстраций. 

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не 

проанализирована (или проанализирована неверно). 

ИЛИ Проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, 

важных для понимания проблемы исходного текста. Дано пояснение к 

одному из примеров-иллюстраций. 

Проанализирована смысловая связь между примерами-иллюстрациями 

4 

 

Проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, 

важных для понимания проблемы исходного текста.  

Пояснения к примерам-иллюстрациям не даны. 

Проанализирована смысловая связь между примерами-иллюстрациями  

ИЛИ Проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, 

важных для понимания проблемы исходного текста. Дано пояснение к 

одному из примеров- 

иллюстраций. 

3 
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Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не 

проанализирована (или проанализирована неверно) 

 

Проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, 

важных для понимания проблемы исходного текста. Пояснения к 

примерам-иллюстрациям не даны. 

Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не 

проанализирована (или проанализирована неверно). 

ИЛИ Проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведѐн 1 пример-иллюстрация из прочитанного текста, важный для 

понимания проблемы исходного текста. Дано пояснение к этому 

примеру-иллюстрации 

2 

 

Проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Приведѐн 1 пример-иллюстрация из прочитанного текста, важный для 

понимания проблемы исходного текста. Пояснения к этому примеру-

иллюстрации не даны 

1 

 

Проблема прокомментирована без опоры на исходный текст. 

ИЛИ Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 

понимания проблемы исходного текста, не приведены. 

ИЛИ Вместо комментария дан простой пересказ исходного текста. 

ИЛИ Вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного 

текста 

Указания к оцениванию. 

1. Если экзаменуемый при комментировании проблемы исходного 

текста только указал, но не проанализировал 

смысловую связь между приведѐнными примерами-иллюстрациями, то 

анализ смысловой связи не засчитывается. 

2. Если экзаменуемый при комментировании проблемы исходного 

текста допустил фактическую ошибку, 

связанную с пониманием проблемы исходного текста, то пример-

иллюстрация, в котором допущена подобная 

ошибка, не засчитывается. 

3. Если экзаменуемый при комментировании проблемы исходного 

текста допустил фактическую ошибку, 

не связанную с пониманием проблемы исходного текста, 

то данная ошибка учитывается при оценивании работы 

по критерию «Соблюдение фактологической точности» (К12) 

0 

К3 Отражение позиции автора по проблеме исходного текста 

 

Позиция автора (рассказчика) по проблеме исходного текста 

сформулирована верно 
1 
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Позиция автора (рассказчика) по проблеме исходного текста 

сформулирована неверно. 

ИЛИ Позиция автора (рассказчика) по проблеме исходного текста не 

сформулирована.  

Указание к оцениванию. Если экзаменуемый не сформулировал или 

сформулировал неверно позицию автора (рассказчика) по проблеме 

исходного текста, то такая работа по критериям К3 и К4 оценивается 0 

баллов 

0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста 

 

Отношение к позиции автора (рассказчика) исходного текста 

сформулировано и обосновано 
1 

 

Отношение к позиции автора (рассказчика) исходного текста не 

сформулировано и не обосновано. 

ИЛИ Формулировка и обоснование отношения к позиции автора 

(рассказчика) исходного текста не соответствуют проблеме исходного 

текста. 

ИЛИ Отношение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, 

«Я согласен/не согласен с автором») 

0 

II Речевое оформление сочинения 

К5 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения 

 

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения. В работе нет нарушений абзацного 

членения текста. Логические ошибки отсутствуют 

2 

 

Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения. 

В работе нет нарушений абзацного членения текста. Допущена одна 

логическая ошибка.  

ИЛИ Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения.  

Логических ошибок нет. Имеется одно нарушение абзацного членения 

текста. 

ИЛИ Работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения. 

Имеется одно нарушение абзацного членения текста.  

Допущена одна логическая ошибка 

1 

 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел. 

Нарушений абзацного членения нет. Допущено две и более логические 

ошибки. 

ИЛИ В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел. Логических ошибок нет. Имеется два и более случая 

нарушения абзацного членения текста. 

ИЛИ В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел. Имеется два и более случая нарушения абзацного членения 

текста. Допущено две и более логические ошибки 

0 

К6 Точность и выразительность речи 

 
Работа характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием 2 
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грамматического строя речи. 

Указание к оцениванию. Высший балл по этому критерию 

экзаменуемый получает только в случае, если высший балл получен по 

критерию К10 

 

Работа характеризуется точностью выражения мысли, но 

прослеживается однообразие грамматического строя речи. 

ИЛИ Работа характеризуется разнообразием грамматического 

строя речи, но есть нарушения точности выражения мысли 

1 

 

Работа характеризуется бедностью словаря и однообразием 

грамматического строя речи 
0 

III Грамотность 

К7 Соблюдение орфографических норм 

 
Орфографических ошибок нет 3 

 
Допущены одна-две ошибки 2 

 
Допущены три-четыре ошибки 1 

 
Допущено пять или более ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм 

 
Пунктуационных ошибок нет 3 

 
Допущены одна-две ошибки 2 

 
Допущены три-четыре ошибки 1 

 
Допущено пять или более ошибок 0 

К9 Соблюдение грамматических норм 

 
Грамматических ошибок нет 2 

 
Допущены одна-две ошибки 1 

 
Допущено три или более ошибки 0 

К10 Соблюдение речевых норм 

 
Допущено не более одной ошибки 2 

 
Допущены две-три ошибки 1 

 
Допущено четыре или более ошибки 0 

К11 Соблюдение этических норм 

 
Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

 
Допущена одна этическая ошибка или более 0 

К12 Соблюдение фактологической точности 
 

 
Фактические ошибки в работе отсутствуют 1 

 
Допущена одна фактическая ошибка или более 0 

Максимальное количество баллов 24 

  

При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объѐм сочинения*. Указанные в таблице нормы оценивания 

разработаны для сочинения объѐмом 150 и более слов**. 

Если в сочинении 69 и менее слов, то такая работа не засчитывается и оценивается 0 баллов, задание считается 

невыполненным. 

При оценке сочинения объѐмом от 70 до 149 слов количество допустимых ошибок четырѐх видов (К7–К10) 

уменьшается. Два балла по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 — орфографических ошибок нет; 

К8 — пунктуационных ошибок нет. 
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Один балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 

К7 — допущено не более двух ошибок; 

К8 — допущено не более двух ошибок; 

К9 — грамматических ошибок нет; 

К10 — допущено не более одной речевой ошибки. 

Высший балл по критериям К7–К12 за работу объѐмом от 70 до 149 слов не ставится. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни 

было комментариев, то такая работа по всем аспектам проверки (К1−К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный исходный текст, содержатся фрагменты 

текста 

экзаменуемого, то при проверке учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

___________________ 

* При подсчѐте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. Подсчитывается любая 

последовательность слов, написанных без пробела (например, «всѐ-таки» — одно слово, «всѐ же» — два слова). 

Инициалы с фамилией считаются одним словом (например, «М. Ю. Лермонтов» — одно слово). Любые другие 

символы, в частности цифры, при подсчѐте не учитываются (например, «5 лет» — одно слово, «пять лет» — два 

слова). 

** Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст рецензии задания 26 и/или 

информации об авторе текста, то объѐм такой работы определяется без учѐта текста рецензии и/или информации об 

авторе текста. 

Пример КИМ по русскому языку 

ВАРИАНТ 1 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3 
Радуга возникает из-за того, что солнечный свет испытывает преломление в капельках воды, дождя или тумана, 

парящих в атмосфере. Эти капельки по-разному отклоняют свет разных цветов, в результате чего белый свет 

разлагается в спектр. Данное явление вызвано дисперсией. Наблюдателю кажется, что из пространства по 

концентрическим кругам (дугам) исходит разноцветное свечение (при этом источник яркого света всегда должен 

находиться за спиной наблюдателя). Радуга представляет собой каустику, возникающую при преломлении и 

отражении (внутри капли) плоскопараллельного пучка света на сферической капле. Чаще всего наблюдается 

первичная радуга, при которой свет претерпевает одно внутреннее отражение. В первичной радуге красный цвет 

находится снаружи дуги, еѐ угловой радиус составляет 40-42°. 

Иногда можно увидеть ещѐ одну, менее яркую радугу вокруг первой. Это вторичная радуга, в которой свет отражается 

в капле два раза. Во вторичной радуге «перевѐрнутый» порядок цветов  — снаружи находится фиолетовый, а внутри 

красный. Угловой радиус вторичной радуги 50-53°. 

Небо между двумя радугами обычно имеет заметно более тѐмный оттенок. Также возможно наблюдение радуги и 

более высоких порядков, но уже, преимущественно, в лабораторных условиях. 

В яркую лунную ночь можно наблюдать и радугу от Луны. Поскольку человеческое зрение устроено […], что при 

слабом освещении наиболее чувствительные рецепторы глаза  — «палочки»  — не воспринимают цвета, лунная радуга 

выглядит белесой; чем ярче свет, тем «цветнее» радуга (в еѐ восприятие включаются цветовые рецепторы  — 

«колбочки»). 

 

1.   Самостоятельно подберите простое местоименное наречие, которое должно стоять на месте пропуска в последнем 

предложении текста. Запишите это наречие. 

 

2.   В тексте выделено пять слов. Укажите варианты ответов, в которых лексическое значение выделенного слова 

соответствует его значению в данном тексте. Запишите номера ответов. 
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1)  СВЕТ. Земля, мир, вселенная, а также люди, населяющие землю. Путешествие вокруг света. 

2)  ЯВЛЕНИЕ. То, в чѐм сказывается, обнаруживается сущность, а также вообще всякое проявление чего-нибудь, 

случай, событие. Явление природы. 

3)  ИСТОЧНИК. Струя жидкости, вытекающая из земли. Источник минеральной воды. 

4)  ПОРЯДОК. Только ед. Состояние благоустройства и налаженности, последовательность, правильность в 

расположении чего-нибудь, в ходе дел. В комнате полный порядок. Восстановить порядок. 

5)  УСЛОВИЕ. Требование, предъявляемое одной из договаривающихся сторон. Условия сделки. 

 

3.   Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих 

ответов. 

 1)  Текст относится к научному стилю, так как его целью является изложение, обоснование, объяснение научного 

знания. 

2)  В предложениях чаще всего используется обычный порядок слов  — прямой, по цели высказывания все 

предложения повествовательные. 

3)  В тексте отсутствуют глаголы во втором лице (как ед., так и мн. числа), поскольку они несвойственны научной 

речи. 

4)  Лексика приведенного отрывка состоит из нескольких пластов: слова широкого употребления (радуга, свет, капля), 

термины (дисперсия, рецепторы), общенаучная лексика (радиус, атмосфера). 

5)  Важнейшей чертой текста является общедоступность, он рассчитан на широкую аудиторию и должен быть понятен 

всем. 

4.   Укажите варианты ответов, в которых верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Запишите 

номера ответов. 

 

 1)  бралАсь 

2)  обогнАла 

3)  довЕрху 

4)  некролОг 

5)  заперлАсь 

 

5.   В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую 

ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

 

 ХИЩНАЯ добыча минералов уже нанесла невосполнимый ущерб природе небольшого африканского государства. 

Члены Олимпийского комитета исполнены РЕШИМОСТИ добиться высокого качества подготовки трасс для лыжных 

гонок и биатлона. 

Многие театралы считают, что главное в спектакле  — это режиссѐрский замысел, который усилиями всех участников 

процесса создаѐт новую СЦЕНИЧЕСКУЮ реальность. 

Для того чтобы повысить активность и ПРОДУКТИВНОСТЬ работы, психологи советуют чередовать виды 

деятельности. 

 

6.   Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употреблѐнное слово. Запишите 

это слово. 

Объединение трѐх театральных школ в специализированное училище направляло важную цель  — повысить 

качество подготовки молодых актѐров. 
 

ИЛИ 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово. 

 Холодный снег набился в морщины коры, и толстый, в три обхвата, ствол казался прошитым серебряными 

нитями. 
 

7.   В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите 

слово правильно. 

 КРАСИВШЕ 

ДВЕ седьмых 

много ВИШЕН 

ПОСАДИ дерево 

пара БОТИНОК 

 

8.   Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А)  нарушение в построении предложения с косвенной речью 

Б)  нарушение связи между подлежащим и сказуемым 
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В)  неверный выбор падежной формы существительного с предлогом 

Г)  нарушение в построении предложения с однородными членами 

Д)  нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1)  В. Г. Белинский, размышляя о роли А. С. Пушкина в становлении русского языка, говорил, что «трудно 

охарактеризовать общими чертами великость реформы, произведѐнной в поэзии, литературе и языке русском», что 

«из русского языка Пушкин сделал чудо», «дал новую жизнь» старым словам, «ввѐл в употребление новые». 

2)  По уходу доктора княгиня и Маруся свободно вздохнули: врач дал им надежду. 

3)  Группа людей в замысловатой одежде поднялась на крыльцо, и через мгновение кто-то, кого я не успел разглядеть, 

открыл дверь, передал маленький свѐрток, а затем вся группа, спустившись с крыльца, исчезла за 

поворотом. 

4)  Все, кто знал этого человека до начала войны, не мог не заметить произошедших с ним колоссальных перемен: 

взгляд стал серьѐзным и каким-то отрешѐнным от мира, как будто глядящим внутрь, а не наружу. 

5)  Когда женщина вошла в кабинет, она какое-то время растерянно смотрела на стол и поставленный рядом с ним 

стул, будто боялась сделать не только ещѐ один шаг, но и вымолвить хоть слово. 

6)  Я долго стоял перед этим старым портретом, а девушка, изображѐнная на нѐм, с укором смотрела на меня, будто 

говоря, что «ты не тем занят, не тем живѐшь, не о том думаешь». 

7)  Навстречу прибывшей делегации вышли люди в национальных костюмах; они поклонились, каждый из почѐтных 

гостей отломил кусочек хрустящего каравая, а затем всех членов делегации проводили в коридор. 

8)  Лидочка торопится, вбегает в комнату, бросается к заваленному столу книгами и какими-то исписанными мелким 

почерком бумагами, находит синюю папку, суѐт еѐ в сумку и выбегает в подъезд. 

9)  Намереваясь наконец серьѐзно поговорить с братом, Эля села в машину, немного подождала, давая мыслям, от 

волнения разбегающимся в разные стороны, успокоиться, и поехала. 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д 

          

9.   Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера 

ответов. 

 1)  оч..рование, б..дминтон, к..лач 

2)  соед..нение, ор..гинальный, г..гиена 

3)  ш..лун, р..внение, сг..рание 

4)  зат..пить, к..ндуктор, к..вычки 

5)  п..ртрет, пр..цент, к..рниз 

 

10.   Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите 

номера ответов. 

 1)  пр..верить, д..йти, в..спитание; 

2)  пр..интересный, пр..брежный, пр..сесть; 

3)  в..езд, зав..южить, от..явленный; 

4)  бе..тактный, в..пыхнуть, во..стать; 

5)  по..делка, о..тепель, на..смотрщик. 

 

11.   Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите 

номера ответов. 

 1)  фасол..нка, перешаг..вать 

2)  застенч..вый, добр..нький 

3)  отреш..нный, (он нелеп и) смеш..н 

4)  клеѐнч..тый, досух.. 

5)  пальт..цо, молодц..ватый 

 

12.   Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите 

номера ответов. 

 1)  дремл..щий, (они) гон..тся (друг за другом) 

2)  установл..нный, неуправля..мый 

3)  (они) шепч..тся, маш..щий (крыльями) 

4)  (вы) остан..тесь, встрет..вшись 

5)  насто..нный, леле..мый 

 

13.   Укажите варианты ответов, в которых НЕ с выделенным словом пишется РАЗДЕЛЬНО. Запишите номера 

ответов. 

 1)  Разговаривать было вроде (НЕ)О ЧЕМ; она молчала, я тоже молчал. 

2)  Одна тайна во всей этой истории так и осталась (НЕ)РАСКРЫТА. 

3)  Вместо исчезнувших слов язык (НЕ)ПРЕМЕННО создаѐт новые. 
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4)  (НЕ)ПОВТОРИМАЯ пора цветения багульника привлекает на Алтай сотни туристов со всей страны. 

5)  В тот день я должен был съездить в город по делам, (НЕ)ИМЕЮЩИМ к этой истории никакого отношения. 

 

ИЛИ 

Укажите варианты ответов, в которых НЕ с выделенным словом пишется СЛИТНО. Запишите номера ответов. 

1)  В партии товара (НЕ)ДОСТАВАЛО несколько упаковок. 

2)  Застройка Санкт-Петербурга с его бурыми железными крышами вовсе (НЕ)РАССЧИТАНА на то, чтобы еѐ 

рассматривали сверху. 

3)  Ничем (НЕ)ИНТЕРЕСУЯСЬ, Наталья равнодушно смотрела на чернеющее небо, на бушующий океан. 

4)  Художник предпочитал очень (НЕ)ЯРКИЕ, пастельные тона, поэтому на его полотнах вы не увидите ничего 

кричащего, однако картины всѐ равно выглядят выразительно.  

5)  — (НЕ)НАДО об этом думать, – шептала себе она. 

 

14.   Укажите варианты ответов, в которых все выделенные слова пишутся СЛИТНО. Запишите номера ответов. 

 

1)  (ВО)ВРЕМЯ путешествий мы (ЗА)ЧАСТУЮ бываем восхищены блеском чужеземной природы, но она никогда не 

сможет затмить природу родной земли. 

2)  Далеко (В)ПЕРЕДИ (ПО)ХОДУ поезда показалась зелѐная полоска кустов. 

3)  Как только машина отъехала (ПО)ДАЛЬШЕ, Валя почувствовала, что (В)МИГ исчезла еѐ уверенность, на душе 

стало неспокойно. 

4)  (НЕ)СМОТРЯ на то что отец всегда был настроен (ПОЛ)УШУТЛИВО, он был человек отнюдь не легкомысленный. 

5)  ЧТО(БЫ) поправить здоровье, Дымов отправился на Кавказ, (ПО)ЭТОМУ встречу в Москве пришлось отложить. 

 

ИЛИ 

Укажите варианты ответов, в которых все выделенные слова пишутся РАЗДЕЛЬНО. Запишите номера ответов. 

 1)Л. Н. Толстой увидел в личности Наполеона проявление несвободы, ТАК(КАК) подлинная свобода, (ПО)МНЕНИЮ 

классика, предполагает добровольное подчинение «высшей цели». 

2)(НА)РЯДУ с картинами на современные темы большое место в творчестве И. Е. Репина занимает ТАК(ЖЕ) 

историческая живопись. 

3) (В)ЦЕЛОМ, к этой теме художник периодически возвращался (В)ТЕЧЕНИЕ всей жизни. 

4)Медленно, тяжело громыхая, двигался груженный (ДО)ВЕРХУ состав, а (В)ДАЛИ тянулся ещѐ один. 

5)Большие радужные капли начали падать (С)КРЫШ, покрытых снегом, (КАК)БУДТО полились радостные весенние 

слѐзы. 

 

ИЛИ 

 

Укажите варианты ответов, в которых все выделенные слова пишутся ЧЕРЕЗ ДЕФИС. Запишите номера ответов. 

 1)Старый мельник уже ДАВНЫМ(ДАВНО) стал в здешнем краю ЧЕМ(ТО) вроде живой легенды. 

2)Тем, кто идѐт (ПО)ЗИМНЕМУ парку, зима всегда кажется КАКИМ(НИБУДЬ) неведомым волшебником. 

3)На то, ЧТО(БЫ) только продиктовать тезисы стенографистке, ушло (ПОЛ)ДНЯ. 

4)Ночевать туристы ушли в лес, и ПОЧЕМУ(ТО) не в чистый сухой бор, а на болото, (ПО)ВИДИМОМУ считая, что 

это место для ночлега безопаснее. 

5)Дорогу размыло, (ПО)ЭТОМУ добирались мы к леснику с большим трудом, (ЗА)ТО какое удовольствие мы 

испытали, когда расположились у камина в доме хозяина! 

 

15.   Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

 Обстановка комнаты скромная: деревя(1)ая кровать; у окна  — письме(2)ый стол для занятий; огромный сундук, 

обитый кожей и кова(3)ым железом, и удивительный ларчик, оклее(4)ый резной костью. 

 

ИЛИ 

 

Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 

Шум прибоя растѐт, осе(1)ий ледя(2)ой ветер вздымает и беше(3)о срывает волны, разнося по воздуху брызги и 

резкий запах моря. 
 

16.   Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите 

номера этих предложений. 

 1)  Наша компания специализируется на продаже и установке кондиционеров и отопительных приборов. 

2)  В гараже хранились не только многочисленные соленья и варенья но и коробки со старыми игрушками и одеждой. 

3)  В дверь неожиданно постучали и мы с родителями удивлѐнно переглянулись: никто из нас не ждал гостей. 

4)  Комната в углу была тускло освещена не то закоптившейся керосиновой лампой не то одинокой свечой в мутном 

стакане не то слабенькой лампочкой. 

5)  В свободное время Карина читала или гуляла по набережной или занималась своим блогом о кулинарии. 
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17.   Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые). 

 Старички (1) сидевшие на веранде (2) принялись обсуждать последние события (3) значительно поджимая 

губы (4) и (5) обменявшись наконец оценками (6) стали пить чай. 
 

18.   Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложениях 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 

 Знаешь ли (1) ночью поэты и астрономы 

вплавь бороздят простор, недоступный глазу… 

Чайки кричат  — а (2) как будто (3) смеются гномы, 

где-то я (4) милый (5) слышала эту фразу. 

Где-то я слышала  — это неважно (6) впрочем, 

что псалмопевцу на плечи садится голубь. 

Мы, как воздушные черви, пространство точим, 

ибо не в силах вырубить в небе прорубь. 

Что же (7) Ты (8) Господи (9) ждѐшь от меня, поэта? 

Что я прибавлю к любови Твоей и славе? 

Ангел могучий  — пловец в океане света, 

Божий посланник  — я большего знать не вправе. 

(Светлана Кекова) 

 

19.   Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые). 

 

 Выйдя на улицу, Иван Иваныч завернул в торговое заведение (1) на низком окне (2) которого (3) ярко 

блестели (4) разноцветные ярлыки бутылок. 
 

20.   Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые). 

 

 К ним (часам) все так привыкли (1) что (2) если бы они пропали (3) как-нибудь чудом со стены (4) грустно было бы, 

словно умер родной голос и ничем пустого места не заткнешь. (Булгаков) 

 

21.   Найдите предложения, в которых ДВОЕТОЧИЕ ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. 

Запишите номера этих предложений. 

 

(1)Природный парк «Бы стринский» находится в центральной части Камчатки в долине реки Быстрой, разделяющей 

Срединный и Козыревский хребты Камчатки, а также включает бассейны рек Анавга й, Тиги ль и И ча. (2)Парк 

объединяет все виды зональной растительности Центральной Камчатки: альпийскую тундру, луга, лиственные и 

хвойные леса, лесотундру. (3)Здесь обитает много животных: соболь, лисица, медведь, волк, росомаха, выдра, 

горностай, заяц-беляк, песец, белка. (4)С наступлением весны парк ещѐ больше оживляется, сюда прилетают 

различные птицы: утки, гуси, лебеди, чайки, кулики. (5)В «Быстринском» встречается 137 видов птиц, в том числе 

краснокнижные сапсан и беркут. (6)Территория природного парка является местом исторически компактного 

проживания эвенов: в границах парка ведут хозяйственную деятельность до 60 традиционных эвенских хозяйств, 

относящихся к древней ительменской культуре. 

 

ИЛИ 

 

Найдите предложения, в которых ТИРЕ ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите 

номера этих предложений. 

 (1)Изучение растений и животных в природе  — занятие не из лѐгких. (2)Если учесть, как сложна даже самая простая 

среда, то неудивительно, почему экология развивается так постепенно, шаг за шагом отбирая у природы еѐ тайны. 

(З)Любое существо тысячами невидимых нитей связано с живой и неживой природой. (4)Добывая пищу, отыскивая 

укрытия от врагов и непогоды, животные и растения выработали приспособления к самым полярным воздействиям 

природы. (5)У каждого вида  — свой образ жизни, свои особенности, привычки. (6)Но экология  — понятие более 

широкое. (7)Эта наука  — перекрѐсток, где хватает работы биологу и врачу, космонавту и математику, философу и 

социологу, химику и инженеру. (8)Это наука, которая учит человека жить в ладу с природой. (9)Ведь тот же самый 

зверь или какое-нибудь растение не могут существовать сами по себе, в отрыве от остального мира. 

ИЛИ 

Найдите предложения, в которых ЗАПЯТАЯ (-ЫЕ) ставится(-ятся) в соответствии с одним и тем же правилом 

пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

 (1)Климат степного Алтая умеренно континентальный, с выраженным контрастом между холодными и тѐплыми 

сезонами. (2)Средняя температура января составляет минус 18 °C. (3)Холодный период продолжительный: снег 
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ложится в конце октября и тает в конце марта. (4)Зимы малоснежные, местами покров  — не более 8 сантиметров; 

температура воздуха может опускаться ниже –35 °C, оправдывая представления о суровой сибирской зиме. (5)Морозы 

сопровождаются ветрами  — жизнь в степи на несколько дней замирает. (6)Безморозный период на равнинах длится 

90–130 дней, а лето  — около трѐх месяцев. (7)Кулундинскую степь зовут любимицей солнца: лето здесь сухое и 

жаркое, воздух прогревается до +40 °C. (8)Летний сезон полностью опровергает расхожее мнение, будто «в Сибири 

тепло не бывает». (9)Лето в алтайских степях  — это обилие яркого солнца и жарких дней. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 
 

(1)Софья Ивановна была одной из тех редких немолодых женщин, рождѐнных для семейной жизни, которым судьба 

отказала в этом счастии и которые вследствие этого отказа весь тот запас любви, который так долго хранился, рос и 

креп в их сердце для детей и мужа, решаются вдруг изливать на некоторых избранных. (2)И запас этот у старых 

девушек такого рода бывает так неистощим, что, несмотря на то что избранных много, ещѐ остаѐтся много любви, 

которую они изливают на всех окружающих, на всех добрых и злых людей, которые только сталкиваются с ними в 

жизни. 

(3)Есть три рода любви: любовь красивая, любовь самоотверженная и любовь деятельная. 

(4)Я говорю про любовь к человеку, которая, смотря по большей или меньшей силе души, сосредоточивается на 

одном, на некоторых или изливается на многих. (5)Про любовь к матери, к отцу, к брату, к детям, к товарищу, к 

подруге, к соотечественнику, про любовь к человеку. 

(6)Любовь красивая заключается в любви к красоте самого чувства и его выражения. (7)Люди, которые любят 

красивой любовью, очень мало заботятся о взаимности как об обстоятельстве, не имеющем никакого влияния на 

красоту и приятность чувства. (8)Они часто переменяют предметы своей любви, так как их главная цель состоит 

только в том, чтоб приятное чувство любви было постоянно возбуждаемо. (9)Для того чтобы поддержать в себе это 

приятное чувство, они постоянно в самых изящных выражениях говорят о своей любви как самому предмету, так и 

всем тем, кому даже и нет до этой любви никакого дела. 

(10)Для людей, которые так любят, любимый предмет любезен настолько, насколько он возбуждает то приятное 

чувство, сознанием и выражением которого они наслаждаются. 

(11)Второго рода любовь - любовь самоотверженная, она заключается в любви к процессу жертвования собой для 

любимого предмета, при этом не обращается внимание на то, хуже или лучше от этих жертв любимому предмету. 

(12)Люди, любящие так, никогда не верят взаимности. (13)Им всѐ равно, хорошо ли вы ели, хорошо ли спали, весело 

ли вам, здоровы ли вы, и они ничего не сделают, чтоб доставить вам эти удобства, ежели они в их власти. (14)Но стать 

под пулю, броситься в воду, в огонь, зачахнуть от любви - на это они всегда готовы, ежели только встретится случай. 

(15)Кроме того, люди, склонные к любви самоотверженной, бывают всегда горды своею любовью, взыскательны, 

ревнивы, недоверчивы и, странно сказать, желают своим предметам опасностей, чтоб избавлять от них, несчастий, 

чтоб утешать, и даже пороков, чтоб исправлять от них. 

(16)Третий род - любовь деятельная, она заключается в стремлении удовлетворять все нужды, все желания, прихоти, 

даже пороки любимого существа. (17)Люди, которые любят так, любят на всю жизнь. (18)Любовь их редко 

выражается словами, и если выражается, то не только не самодовольно, красиво, но и стыдливо, неловко, потому что 

они всегда боятся, что любят недостаточно. (19)Люди эти любят даже пороки любимого существа, потому что пороки 

эти дают им возможность удовлетворять ещѐ новые желания. (20)Они ищут взаимности, охотно даже обманывая себя, 

верят в неѐ и счастливы, если имеют еѐ; но любят всѐ так же и не только желают счастия для любимого предмета, но 

всеми моральными и материальными, большими и мелкими средствами, которые находятся в их власти, постоянно 

стараются доставить его... 

(21)И вот эта-то деятельная любовь к своему племяннику, племяннице, к сестре светилась в глазах, в каждом слове и 

движении Софьи Ивановны. 

(22)Только годы спустя я оценил вполне Софью Ивановну, но и тогда мне пришѐл в голову вопрос: почему Дмитрий, 

старавшийся понимать любовь совершенно иначе, чем обыкновенно молодые люди, и имевший всегда перед глазами 

милую, любящую Софью Ивановну, вдруг страстно полюбил непонятную Любовь Сергеевну и только допускал, что в 

его тѐтке есть тоже хорошие качества. 

(По Л. Н. Толстому*) 

 

* Лев Николаевич Толстой (1828–1910)  — один из величайших русских писателей и мыслителей. 

 

22.   Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1)  Дмитрий почему-то страстно полюбил Софью Ивановну. 

2)  Любовь самоотверженная заключается в стремлении удовлетворять все нужды, все желания любимого человека. 

3)  Запас любви у девушек такого рода, как Софья Ивановна, был настолько неистощим, что она была готова изливать 

это чувство на всех окружающих людей, добрых и злых. 

4)  Любовь деятельная заключается в жертвовании собой и не предполагает взаимности. 

5)  Те, кто испытывает любовь красивую, склонны постоянно менять предметы своего обожания. 

 

23.   Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

 1)  Предложение 5 поясняет, раскрывает содержание предложения 4. 

2)  В предложениях 6−9 содержится повествование. 
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3)  В предложениях 11−14 представлено рассуждение. 

4)  Предложение 17 противопоставлено по содержанию предложению 16. 

5)  В предложении 19 представлено описание. 

 

24.   Из предложений 11-15 выпишите слово со значением «требовательные, строгие». 

 

25.   Среди предложений 4−9 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим с помощью указательного 

местоимения, лексического повтора и форм слов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

26.   «Автор широко использует книжную лексику («неистощим», «изящных», «самоотверженная») и такой троп, как 

(А)_________ («запас любви… изливать» в предложении 1). Чтобы не потерялась основная мысль текста, писатель 

прибегает к такому приѐму, как (Б)_________ («любят» в предложениях 18 и 19), и такому синтаксическому средству, 

как (В)_________ («кроме того» и «странно сказать» в предложении 15). 

А ещѐ одно синтаксическое средство  — (Г)_________ («хранился, рос и креп» в предложении 1, «все нужды, все 

желания, прихоти, даже пороки» в предложении 16)  — помогает автору быть более точным в выражении мыслей». 

 Список терминов: 

1)  риторический вопрос 

2)  вводные конструкции 

3)  фразеологизм 

4)  литота 

5)  метафора 

6)  лексический повтор 

7)  эпитет 

8)  разговорная и просторечная лексика 

9)  ряды однородных членов предложения 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 

        

27.   Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из 

прочитанного текста, которые важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного 

цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру-иллюстрации. Проанализируйте смысловую связь между 

примерами-иллюстрациями.Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Сформулируйте и обоснуйте своѐ 

отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста. 

Объѐм сочинения  — не менее 150 слов.Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), 

не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без 

каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 Критерии оценивания итогового сочинения 
Требование №1. «Объѐм итогового сочинения»

1
 

Рекомендуемое количество слов – от 350. 

Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчет 

включаются все слова, в том числе и служебные), то выставляется «незачѐт» за невыполнение требования №1 и 

«незачѐт» за работу в целом (такое итоговое сочинение не проверяется по требованию №2 «Самостоятельность 

написания итогового сочинения (изложения)» и критериям оценивания). 

Требование №2. «Самостоятельность написания итогового сочинения» 
Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения (фрагментов сочинения) из 

какого-либо источника или воспроизведение по памяти чужого текста (работа другого участника, текст, 

опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, и др.). 

Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в свободной 

форме). Объем цитирования не должен превышать объем собственного текста участника. 

Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачѐт» за невыполнение требования №2 и 

«незачѐт» за работу в целом (такое сочинение не проверяется по критериям оценивания). 

Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, оценивается по критериям: 
1. «Соответствие теме»; 

2. «Аргументация. Привлечение литературного материала»; 

3. «Композиция и логика рассуждения»; 

4. «Качество письменной речи»; 
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5. «Грамотность». 

Критерии №1 и №2 являются основными. 
Для получения «зачёта» за итоговое сочинение необходимо получить «зачёт» по критериям №1 и №2 (выставление 

«незачёта» по одному из этих критериев автоматически ведет к «незачёту» за работу в целом), а также 

дополнительно «зачёт» по одному из других критериев. 

Критерий №1 «Соответствие теме» 
Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. 

Участник должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия (например, отвечает на вопрос, 

поставленный в теме, или размышляет над предложенной проблемой и т.п.). 

«Незачѐт» ставится только в случае, если сочинение не соответствует теме, в нем нет ответа на вопрос, поставленный 

в теме, или в сочинении не прослеживается конкретной цели высказывания. Во всех остальных случаях выставляется 

«зачѐт». 

Критерий №2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» 
Данный критерий нацеливает на проверку умения строить рассуждение, доказывать свою позицию, формулируя 

аргументы и подкрепляя их примерами из опубликованных литературных произведений. Можно привлекать 

произведения устного народного творчества (за исключением малых жанров), художественную, документальную, 

мемуарную, публицистическую, научную и научно-популярную литературу (в том числе философскую, 

психологическую, литературоведческую, искусствоведческую), дневники, очерки, литературную критику и другие 

произведения отечественной и мировой литературы (достаточно опоры на один текст). 

«Незачѐт» ставится при условии, если сочинение не содержит аргументации, написано без опоры на литературный 

материал, или в нем существенно искажено содержание выбранного текста, или литературный материал лишь 

упоминается в работе (аргументы примерами не подкрепляются). Во всех остальных случаях выставляется «зачѐт». 

Критерий №3 «Композиция и логика рассуждения» 
Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать рассуждение на предложенную тему. 

Участник должен выдерживать соотношение между тезисом и доказательствами. 

 

«Незачѐт» ставится при условии, если грубые логические нарушения мешают пониманию смысла сказанного или 

отсутствует тезисно-доказательная часть. Во всех остальных случаях выставляется «зачѐт». 

Критерий №4 «Качество письменной речи» 
 

Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста сочинения. 

 

Участник должен точно выражать мысли, используя разнообразную лексику и различные грамматические 

конструкции, при необходимости уместно употреблять термины. 

 

«Незачѐт» ставится при условии, если низкое качество речи (в том числе речевые ошибки) существенно затрудняет 

понимание смысла сочинения. Во всех остальных случаях выставляется «зачѐт». 

Критерий №5 «Грамотность»
2
 

Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника. 

«Незачѐт» ставится при условии, если на 100 слов в среднем приходится в сумме более пяти ошибок: грамматических, 

орфографических, пунктуационных
3
. 

1
 При подсчѐте слов в сочинении учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. Подсчитывается 

любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всѐ-таки» – одно слово, «всѐ же» – два слова). 

Инициалы с фамилией считаются одним словом (например, «М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие 

символы, в частности цифры, при подсчѐте не учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два слова). 

 
2
 Итоговое сочинение для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов может по их 

желанию и при наличии соответствующих медицинских показаний проводиться в устной форме. Оценивание 

итогового сочинения указанной категории участников итогового сочинения проводится по двум установленным 

требованиям «Объем итогового сочинения» и «Самостоятельность написания итогового сочинения». Итоговое 

сочинение, соответствующее установленным требованиям, оценивается по критериям. Для получения «зачѐта» за 

итоговое сочинение необходимо получить «зачѐт» по критериям № 1 и № 2, а также дополнительно «зачѐт» по одному 

из критериев № 3 или № 4. Итоговое сочинение в устной форме по критерию № 5 не проверяется. 

 
3
 На оценку сочинения по Критерию № 5 распространяются положения о негрубых и однотипных ошибках. 

Образец КИМ по русскому языку для  

Направления ИСИ (образец) 

Темы 1, 2 «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека». 

Темы 3, 4 «Семья, общество, Отечество в жизни человека». 

https://ctege.info/duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka/temyi-duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka.html
https://ctege.info/semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka/temyi-semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka.html
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Темы 5, 6 «Природа и культура в жизни человека». 

Комплект тем итогового сочинения (примерные темы) 

Как, по-Вашему, связаны понятия чести и совести? 

Что Вы вкладываете в понятие «счастье»? 

Семейные ценности и их место в жизни человека. 

В чѐм может проявляться любовь к Отечеству? 

Способно ли, с Вашей точки зрения, явление культуры (книга, музыкальное произведение, фильм, спектакль) 

изменить взгляды человека на жизнь? 

Чему человек может научиться у природы? 

Разделы и подразделы 2023-2024 года 

1 Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека 

 1.1. Внутренний мир человека и его личностные качества. 

 1.2. Отношение человека к другому человеку (окружению), нравственные идеалы и выбор между добром и 

злом. 

 1.3. Познание человеком самого себя. 

 1.4. Свобода человека и ее ограничения. 

2 Семья, общество, Отечество в жизни человека 

 2.1. Семья, род; семейные ценности и традиции. 

 2.2. Человек и общество. 

 2.3. Родина, государство, гражданская позиция человека. 

3 Природа и культура в жизни человека 

 3.1. Природа и человек. 

 3.2. Наука и человек. 

 3.3. Искусство и человек. 

 3.4. Язык и языковая личность. 

 

 

https://ctege.info/priroda-i-kultura-v-zhizni-cheloveka/temyi-priroda-i-kultura-v-zhizni-cheloveka.html
https://ctege.info/duhovno-nravstvennyie-orientiryi-v-zhizni-cheloveka/
https://ctege.info/semya-obschestvo-otechestvo-v-zhizni-cheloveka/
https://ctege.info/priroda-i-kultura-v-zhizni-cheloveka/
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