
Сочинен
ия



План занятия
•Критерии
•Планы сочинений
•Примеры сочинений
•«Слово о полку Игореве»
•«Светлана» Жуковского
•«Море» Жуковского
•Тема памятников в русской литературе :)))



Критерии 
оценивания

 Задания 8 и 15
•К1 «Соответствие ответа заданию»
•К2 «Привлечение текста произведения для 
аргументации»

•К3 «Логичность и соблюдение речевых норм». 
Итог – 6 баллов 





Критерии 
оценивания

Задания 9 и 16
•К1 «Сопоставление первого выбранного произведения с 
предложенным текстом»

•К2 «Сопоставление второго выбранного произведения с 
предложенным текстом»

•К3 «Привлечение текста произведения для 
аргументации»

•К4 «Логичность и соблюдение речевых норм»
Итог – 10 баллов 





помним
1. Анализ, а не рассуждение
2. Мини-сочинения требуют четкий ответ на вопрос
3. Пишем 7-12 предложений
4. Структурируем и придерживаемся плана



Критерии 
оценивания

Задания 17.1-17.4
•К1 «Соответствие сочинения теме и её раскрытие»
•К2  «Привлечение текста произведения для 
аргументации»

•К3 «Опора на теоретико-литературные понятия» - 2б
•К4 «Композиционная цельность и логичность»
•К5 «Соблюдение речевых норм»
Итог – 14 баллов





Экзаменуемым рекомендован объём не менее 200 слов. 
Если в сочинении менее 150 слов ( в подсчёт слов 
включаются все слова, в том числе служебные), то такая 
работа считается невыполненной и оценивается  0 
баллов. 



Структура 17 
сочинения

1. Введение 
2. Основная часть 
      - 1й тезис
      - 2й тезис
      - 3й тезис
3. Заключение



Структура 17 
сочинения
СЛЕДИМ ЗА ОШИБКАМИ

1. Фактические, логические и речевые
2. Мысль не по теме
3. Мысль повторяется и не развивается 







Структура 8, 15 соч
1. Введение
2. Основная часть
3. Вывод  





15 соч
•Отражение авторской позиции
•Анализ, а не пересказ
•Что хочет сказать автор

•Понимание авторской позиции!





9, 16 соч
1. Введение 
2. Сопоставление с первым произведением
       - вывод ЧТО ИМЕННО общего
3. Сопоставление со вторым произведением
       - вывод ЧТО ИМЕННО общего

4. Вывод общий
•Проблемный вопрос с выходом на литературный 
контекст :)))))



9, 16 соч
1. Смотрим формулировку
•Чем различаются
•В чем сходства
•Сопоставьте 
2. Не перечисляем произведения, а сопоставляем
3. Для сопоставления нужны разные авторы. Нооо
4. Каждый аргумент сопоставляем с исходным текстом











«Слово о походе 
Игореве, Игоря, 

сына Святославова, 
внука Олегова»

Или просто «Слово о полку
 Игореве»



История публикования 
и изучение
В 1790-х коллекционер древнерусских памятников 
А. И. Мусин-Пушкин приобрел у Иолия 
Быковского, архимадрита Спасо-Ярославского 
монастыря, рукописную книгу «Хронограф», в 
конце которой находился текст «Слова…»
С рукописи «Слова» были сняты копии, одна из 
которых, принадлежащая Екатерине второй, 
дошла до нас



В 1800 г. Мусин-Пушкин с другими учеными издает 
«Слово»
В 1812 г. Сборник с текстом «Слова» сгорел во время 
пожара в Москве вместе с большей частью экземпляров 
первого издания
Это затруднило изучение «Слова» и привело к 
допущению неточностей издателей в передаче текста
Поэтому некоторые ученые до сих пор сомневаются в 
подлинности «Слова», принимая его за более поздний 
текст, хотя существуют доказательства подлинности



Время написания
Было написано между 1187 и 1196 гг., за более 
точную дату берут именно 1187 г.



▪В 1196 г. Умер Буй-Тур 
Всеволод
▪В 1198 г. Игорь 
Святославович сел на 
княжение в Чернигове 

•В 1187 г. Умер князь 
Осмомысл Галицкий, к 
которому автор обращается 
как к живому



•Это не повествование об историческом прошлом, 
это отклик на недавние события 

•Автор обращается к современникам, в тексте 
множество напоминаний и намеков



Тематика 
Тема - Родина, чувство – любовь к Родине



Герои 
1. Князь Игорь 

•Игорь – великий князь. Храбрый, смелый, амбициозный, 
но гордый и опрометчивый человек. 

•Игорь хотел добиться большой славы и выступил в поход 
на половцев, сорвав тем самым поход своему брату 
Святославу. 

•Отправляясь в бой, князь Игорь придерживался 
собственных интересов, а не интересов страны. Думая 
лишь о своих желаниях в погоне за личной славой и 
известностью, он навлек на Русь страшную беду.



•Игорь попадает в плен, горько переживает лишение 
свободы и смерть своего любимого брата. Он кается в 
содеянном, понимая, что если бы собрал большое 
войско, отказался от междоусобной вражды, то русичи 
одержали бы победу.

•Исследователи говорят о князе Игоре, как о патриоте и 
защитнике, но вместе с тем они осуждают его за 
необдуманные решения, вызванные междоусобицами.



2. Князь Всеволод
•Всеволод – брат Игоря, правящий Курскими землями. 
•Автор дает герою прозвище Буй-Тур, создавая образ 
могучего русского богатыря (На Руси турами называли 
диких быков, так подчеркивается мужество и сила)

•Надежный и стойкий, бесстрашный воин
•Погибает на поле боя



3. Князь Святослав Киевский
•Брат Игоря и Всеволода, не отец!!!
•Гораздо умнее, опытнее и осторожнее в решениях, чем 
другие князья

•Идеализированный образ правителя

4. Ярославна
•Княгиня, жена Игоря
•Верная, скромная, заботливая жена, которая ждет 
своего любимого мужа домой с войны, тоскует и плачет 
по нему



5. Боян
•Не действующий герой, но постоянно упоминаемый
•Старинный певец «слав» 
•Автор часто упоминает его, как известного певца того 
времени, воспевающего великих князей, их славные 
подвиги, битвы, походы



Поход игоря
•В радостных тонах братья Игорь и Буй-Тур Всеволод 
встречаются и, полные решимости, собираются в поход

•Знамения: солнечное затмение, зловещие звуки в 
тишине, тревожное поведение зверей

Нежелание Игоря считаться с этими знаками говорит о его 
честолюбии и самоуверенности
•Первое сражение: победа Игоря и новые грозные 
предзнаменования, а именно «…кровавые зори свет 
поведают, черные тучи с моря идут…»



•Вторая битва: поражение Игоря
•Воспоминания о временах Олега Святославовича, в 
которых поднимается важная тема – тема губительных 
междоусобиц, из-за которых страдают все 

•Сама природа скорбит о поражении Игоря



Сон Святослава, «Золотое слово Святослава» и 
«Плачь Ярославны» способствуют расскрытию 
авторского замысла



Золотое слово 
святослава



Золотое слово
•Святослав упрекает князей за поиск славы и 
нерасчетливый поход, который принес Родине великое 
горе

•Автор, продолжая мысль Святослава, обращается к 
наиболее влиятельным из русских князей с призывом 
вступиться «за обиду сего времени», «за раны Игоревы»

•«Золотое Слово» и обращение к князьям с призывом 
единения – идейный центр произведения



Плач 
Ярославны



Плач Ярославны
•Умоляет всемогущие силы природы помочь любимому 
вернуться из плена

•Лирический центр произведения
•Общественные мотивы и тема личной судьбы героя



Побег Игоря
•С ним беседует река Донец, вороны, гадалки и сороки 
замолкают, чтобы не выдать местонахождение Игоря, 
дятлы указывают путь, а соловью приветствуют песнями

•«В горностая-белку обратясь,
    К тростникам помчался Игорь-князь»



«слава» князьям и 
дружинеНо восходит солнце в небеси -

Игорь-князь явился на Руси.
Вьются песни с дальнего Дуная,
Через море в Киев долетая.
По Боричеву восходит удалой
К Пирогощей богородице святой.
И страны рады,
И веселы грады.
Пели песню старым мы князьям,
Молодых настало время славить нам:
Слава князю Игорю,
Буй тур Всеволоду,
Владимиру Игоревичу!
Слава всем, кто, не жалея сил.
За христиан полки поганых бил!
Здрав будь, князь, и вся дружина здрава!
Слава князям и дружине слава!



Особенности 
композиции
•Переход от темы к тебе, от одних лиц к другим
•Место действия переносится из одних мест в другие
•Автор, говоря о настоящем, вспоминает прошлое



Идейное содержание
•Самоуверенность князей, бездумный поиск славы 
губительны для всей Руси

•Ключ к победе – единение князей
•Залог единения – подчинение великому князю 
киевскому, Святославу. Прославляет победы Святослава 
и укоряет Игоря и Всоволода



Жанр???
1. Авторское определение жанра
•«слово», «трудная повестия», «песня»
•Слово – жанр оратоской прозы
•Историческая повесть – текст эпического характера, 
повествующий о князьях, воинских подвигах

•Песня – ритмизированный текст, исполняемый под 
музыку



Жанр???
2. Жанровое своеобразие
•Вне жанровой системы, учеными определяется по-
разному (песня, поэма, героическая поэма)

•Книжное
•Предназначалось для произнесения вслух



Поэтика 
•Постоянные эпитеты (серые волки, чисто поле)
•Гипербола
•Олицетворение 
•Отрицательные сравнения («Не сороки во поле 
стрекочут,/ Не вороны кличут у Донца -/ Кони 
половецкие топочут,/ Гзак с Кончаком ищут беглеца»)



Маленькая практика
А) Князь Игорь
Б) Князь Всеволод
В) Князь Святослав

Ответ:

1) «Диво ль старцу – мне 
помолодеть?»

2) «Мужество избрал себе 
опорой»

3) «Вещие персты он 
подымал»

4) «И тебе ли, тур, скорбеть о 
ранах»



Ответ: 241



Авторская позиция
1. Автор сочувствует и князю Игорю, и киевскому князю 

(мог быть приближенным и к Игорю, и к Святославу)
2. Пользуется словами и понятиями из военного обихода 

(мог быть дружинником)
3. Был книжно образованным и занимал высокое 

социальное положение
4. «Слово…» не воплощает в себе никаких областных 

черт. Автор занимает независимую позицию: защищает 
интересы не отдельного княжества, а всей Киевской 
Руси



Темы 17 сочинения
•Можно ли назвать сон великого киевского князя вещим?
•Каким образом в поэме «Слово о полку Игореве» 
выражена мысль о единении Руси?

•Как в «Слове о полку Игореве» соотносятся эпическое и 
лирическое начала?

•Как в «Слове о полку Игореве» проявляется авторское 
отношение к героям и событиям?



В. А. 
Жуковский 

(1783 – 1852 гг.)



•Вошел в русскую литературу как «Колумб романтизма»
•Пишет о внутренней жизни, сфере чувств и «сердечного 
воображения»

•Религиозный поэт и набожный мыслитель



«Светлана
»

Василий Андреевич Жуковский



1808 – 1812 гг.
•Литературное направление – романтизм
•Жанр – баллада. Лиро-эпический жанр, сюжетное 
стихотворение на легендарную, историческую тему, с 
напряженным действием, необычной интригой, 
отсутствием детализации



История создания
•Одно из двух вольных переложений баллады «Ленора» 
Г. Бюргера

•Переработка сюжета на русской почве
От русской культуры – тема крещенского гадания, от 
немецкой – восставшего из гроба жениха
•Жуковский посвятил балладу «Светлана» своей 
племяннице и крестнице А.А. Протасовой, это был 
свадебный подарок: девушка выходила замуж за его 
друга А. Воейкова.



Идейное содержание
•Молитва и вера спасает героиню, что отличет 
произведение от оригинала и «Людмилы»

•Видение ставит героиню перед выбором: искренне 
верить, что Бог поможет её жениху вернуться, или же 
поддаться сомнениям и разувериться в его силе.



эпитеты
Реалистическая часть
•«звонкий», «статный», 
«сладостный», «милый» - 
радостные

Мистическая часть
•«унылый», «одинокий», 
«страшный», «черный» - 
мрачные



Герои 
1.Светлана
•В самом начале – грустная и печальная
•Характеристика Светланы Жуковского представлена 
положительной, не идеальной, но образцовой

•Узнав о смерти возлюбленного, она молится, во время 
видения – пугается, но не отчаивается

•Главная героиня готова смириться и с «горькой 
судьбиной», но только не обвинять Бога в том, что он её 
не услышал

•За свою стойкость Светлана получает награду – жених 
возвращается к ней: «Та ж любовь в его очах»



Тематика 
1. Любовь

•Движет сюжетом: провоцирует на гадания, дает силы 
ждать и надеяться на возвращение жениха, 

•Они преодолели разлуку – впереди свадьба

2. Вера
•Светлана искренне верит в бога, не сомневается
•Она же спасает её от мертвеца



3. Гадания
•Светлана не наблюдает некое видение в зеркалах, всё 
происходящее ей только снится

•Гадающая должна снять крест, иначе в полной мере ей 
не откроется темный потусторонний мир, а наша героиня 
– «с крестом своим в руке». 

  Таким образом, девушка не может гадать в полной мере:     
даже во время этого мистического таинства она молится.



Проблематика 
В.А. Жуковского волновала проблема того, что русские 
практически никогда не были православными до конца. 
Человек идёт в церковь, но чурается чёрной кошки, а 
когда возвращается домой, забыв что-то, смотрится в 
зеркало. Наряду с христианской Пасхой отмечается и 
языческая масленица, что происходит и по сей день. 
Таким образом, на первый план в балладе «Светлана» 
выходит религиозная проблематика.



проблематика
Жуковский поднимает в произведении проблему 
суеверного невежества, актуальную для русских с 
самого момента принятия христианства. В своей балладе 
он обратил внимание, что, отмечая праздник Крещения 
Господня, верующие девушки предаются греховному 
гаданию.



Элегия 
«Море»
В. А. Жуковский, 1822 год







Создание 
•Некоторые исследователи творчества Жуковского 
усматривают в этом стихотворении связь с личными 
переживаниями автора, с Марией Протасовой

•Сам В. А.Жуковский определял жанр стихотворения как 
элегию. Стихотворный размер – четырехстопный 
амфибрахий



•Литературное направление – Романтизм
•Жанр – Элегия. 
- Элегия – это стихотворение грустного, печального 
характера, выражающее философские размышления о 
жизни и человеке, мотивы личных переживаний
•Идея романтического двоемирия
•Родство человека и природы



Идейное содержание
•Идея романтического двоемирия 
Море «здесья» – символ человека, стремящегося из 
«земныя неволи» в далеко, светлое небо «там»
Небо – недостижимый идеал, иной, лучший мир
•Состояния моря отражают эмоции и чувства 
романтической личности, отрицающей окружающую её 
действительность и рвущуюся в иной, прекрасный мир



Тема 
«памятников» в 

русской 
литературе



Тема поэта и поэзии традиционная, сквозная в 
европейской культуре. Монолог поэта о самом себе 
встречается еще в античной поэзии. Так, ода Горация “К 
Мельпомене” в переводе М.В. Ломоносова послужила 
основой для стихотворений Г.Р. Державина и А.С.Пушкина 
о “памятнике”



•Процесс творчества, его цель и смысл, взаимоотношения 
поэта с читателем, с властью, с самим собой

•Среди поэтов разных эпох была традиция лирического 
изображения “нерукотворного” памятника, как бы 
подводящего итог творческой деятельности



•Впервые обратился к теме поэта и поэзии еще в I веке до 
н. э. древнеримский поэт Квинт Гораций Флакк в оде 
“К Мельпомене”
•Ода – это стихотворение, воспевающее государственные 
или исторические события и героев, отличающееся 
торжественностью стиля и высокой лексикой



Перевод М.В. Ломоносова 
(1747 год)





Тема оды – роль творчества, поэзии в жизни людей. 
Созданное поэтом делает его бессмертным – вот главная 
мысль стихотворения.



Двусложный размер – ямб – придает нерифмованным 
строчкам стихотворения четкость, чеканность. 
Торжественность звучанию придают слова высокого 
стиля: воздвигну, превыше, возрастать, отечество, 
препятство и др., много слов и выражений грекоримского 
происхождения, из истории и мифологии: аквилон, 
Авфид, стихи эольски, муза, дельфийский лавр и т.д.



Слова и выражения, которые могут быть непонятны читателю:
Аквилон – северо-восточный ветер;
Авфид – река в Италии на родине Горация;
стихи эольски – образцовые, древнегреческие;
Алцейской лирой – лирой Алцея=Алкея, одного из лучших 
древнегреческих поэтов;
муза – богиня, покровительница наук и искусства;
Дельфийским лавром – в городе Дельфы находился храм 
Аполлона, предводителя муз.
Лавр считался священным деревом.



«Памятник» Г.Р. 
Державина
(1795 год)





•Державин не повторяет мыслей далекого 
предшественника, а высказывает собственную точку 
зрения на поэта и поэзию. Поэт считал, что люди, 
которых не вдохновляет, не волнует искусство

•По убеждению Державина, цель искусства и литературы 
– содействовать распространению просвещения и 
воспитанию любви к прекрасному, исправлять порочные 
нравы, проповедовать истину и справедливость. 



Из-выр средства 



Тема 
•Тема – бессмертие поэта в его творениях, в памяти 
людей о создателе знаменитых произведений. 

•  Памятник – это творение, оставляемое потомкам, 
поэтому сравнение с пирамидами, металлом явно 
фигуральное, т.е. подразумевающее переносный смысл. 
Все это помогает утвердить мысль о важности 
творчества, о бессмертии художественных 
произведений.



«Памятник» А.С. Пушкина
(1836 год)





Из-выр средсва



Сюжет стихотворения составляет судьба Пушкина, осмысленная на 
фоне исторического движения. Стихотворение хранит следы тяжких 
раздумий о жестокости века, об отношениях с царем и 
великосветскими кругами, о том, что в поэзии он, Пушкин, одержал 
победу над самодержавием. Стихотворение полно горького 
предчувствия скорой гибели и веры в могущество поэтического 
слова, безмерной любви к России, сознание выполненного долга 
перед народом. Поэт своим творчеством сам ставит при жизни 
“нерукотворный памятник”, потому что он – голос народа, его 
пророк. Поэт гордится тем, что его поэзия была свободной и 
взывала к свободе: “…в мой жестокий век восславил я свободу…”. 
Пушкин утверждает единство народных и личных идеалов, он писал 
не ради “венца”, поэзия – это бескорыстное служение во имя 
человечества. Поэт был убежден в том, что муза должна строго 
следовать истине, преданно служить свободе, красоте, добру и 
справедливости. 



тема
Тема поэта и поэзии, проблема поэтической славы, 
поэтического бессмертия: преодоление смерти через 
славу.



Три памятника 



Всем 
спасибо 


