
Проблема
Сочинения по тексту С. Михалкова.

«Писатель Сергей Михалков ставит очень 
важную проблему – проблему важности чтения 
классической художественной литературы в 

детстве». *

«Основная проблема, поставленная Сергеем 
Михалковым, связана с влиянием классической 
художественной литературы на внутренний мир 

ребенка. Почему именно в детстве важно прочесть 
лучшие книги мировой классики? Может ли 

счастливо сложиться судьба человека, если он не 
прочтёт в детстве книг, вошедших в сокровищницу 
мировой литературы? Какова роль книги в процессе 

становления человека как личности?»



0 баллов
•  «Прочитав этот текст, я ещё раз убедился, что одной из 

важнейших проблем на нынешний день в России является 
необразованность».

•   «Проблема, которую хотел нам показать С. Михалков такова: 
дети в настоящее время не читают книг».

•  
• «В своем тексте автор поднимает тему образованности, 

болезненную и довольно сложную для многих. Кого считать умным 
и образованным?»

•  
• «В этом тексте проблемой является нехватка знаний, 

интеллекта, способности развиваться и стремиться к чему-
либо».

•  
• «Я думаю, что одна из главных проблем, поставленная автором 

этого текста, - духовная бедность людей, не читающих книги».
•  
• «В этом тексте Михалков ставит проблему начитанности и 

наличия богатого духовного мира».
•  



Комментарий – 3 балла
• «Писатель Сергей Михалков говорит о том, что дети 

перестают читать хорошие книги, а ведь эти книги 
развивают духовный мир ребенка. Хорошие книги – это 
художественная литература, прежде всего, мировая классика, 
отражающая мировой духовный опыт. Эти книги известны 
образованным людям, и автор текста тоже их называет: «Том 
Сойер», «Вечера на хуторе близ Диканьки», русская поэзия… 
Именно с помощью такой литературы человек может 
научиться размышлять, оценивать поступки других людей, 
сформировать собственные нравственные ориентиры. Автор 
текста обращает внимания на особую роль художественной 
книги. Эта роль заключается в воспитании души, развитии 
особого умения – чувствовать, сопереживать. И неслучайно 
писатель особо подчеркивает роль этих книг именно в 
детстве, когда человек еще в начале своего жизненного пути».

• В работе с опорой на текст прокомментированы все основные затронутые писателем аспекты 
проблемы: 

• - спад интереса к чтению художественной литературы в наше время – 1 пример-иллюстрация;
• - важная роль чтения классики в формировании и развитии личности – 2 пример-иллюстрация;
• - первостепенная роль такого чтения именно в детские годы – 3 пример-иллюстрация.



Комментарий- 3 балла
• Сочинение по тексту И. Бражина.

• «Раскрывая проблему, автор опровергает истинность 
пословицы «При громе оружия музы молчат». И. Бражин 
говорит, что «плохи музы, которые в дни великих народных 
бедствий могут молчать…». По мнению автора, всегда были 
творческие люди, которые непосредственно участвовали в 
боевых действиях (пр. 4-7). В качестве примера, 
подтверждающего его точку зрения, В. Бражин приводит 
историю создателя «Слова о полку Игореве», «который 
проделал вместе с дружиной Игоря весь поход от начала до 
конца». Продолжая систему аргументов, автор говорит о 
традициях «певцов-воинов» от Дениса Давыдова до поэтов и 
прозаиков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В 
заключение автор приходит к выводу, что многие творческие 
люди во все времена отдавали «кровному делу не только свое 
перо, но и … саму жизнь».



Комментарий- 1 балл
• «Сочинение по тексту С. Михалкова.

• «Автор настаивает на своевременности 
познания окружающего мира. Он упоминает 
такие произведения, как «Том Сойер», «Вий». 
Михалков говорит о формировании 
психологии и мировосприятия в золотую 
пору детских лет, что немаловажно для 
дальнейшей взрослой жизни».



Комментарий- 1 балл
• «Сочинение по тексту И. Бражина.

• «Да, многие действительно считают, что «при 
громе оружия музы молчат». Вот и автор 
предложенного текста И. Бражин хотел бы в это 
поверить, но факты претят ему в этом. Он 
постепенно приходит к выводу о том, что все по-
настоящему творческие люди воевали. Автора 
поражает то, насколько мощной была традиция 
«певцов-воинов» в России».

• Нет сомнений в том, что экзаменуемый, комментируя обозначенную проблему, 
отпирается на исходный текст. Он следует логике авторской мысли, пытается 
вслед за автором углубиться в саму суть проблемы. Однако в комментарии 
допущена одна фактическая ошибка типа Ф2: автор текста вовсе не утверждает, 
что все творческие люди воевали. Речь в тексте идет о том, что всегда были 
творческие люди, которые непосредственно участвовали в боевых действиях. 
Есть принципиальная разница в данных утверждениях – автора текста и автора 
сочинения.  



Комментарий- 0 баллов
фактические ошибки

• «Сочинение по тексту С. Михалкова.

• «Сергей Михалков утверждает, что молодёжь 
читает фантастику, детективы: Ребята, с 
которыми разговаривал автор в одной из деревень, 
рассуждали о космических кораблях, о полете на 
Луну, о событиях в мире. Классические произведения 
из разных эпох их не интересуют».

• Здесь допущены фактические ошибки, связанные с 
пониманием проблематики исходного текста.



Комментарий- 0 баллов, т.к.
прокомментирована другая проблема, не сформулированная 

учеником

• «Сочинение по тексту С. Михалкова.
• «Главная проблема этого текста – роль книги в 
жизни человека. Сергей Михалков пишет о том, что 
бешеный темп жизни приводит к тому, что времени 
на прочтение важнейших и бессмертных 
литературных произведений практически не 
остаётся. Этот убыстряющийся ритм жизни не 
может не сказываться на развитии личности. 
Примером, подтверждающим это, может служить 
разговор Михалкова с ребятами, живущими в 
легендарных местах, описанных Некрасовым в 
поэме «Дед Мазай». Дети знали много о науке и 
технике, и тем не менее у них не хватало времени 
на главное – чтение художественной литературы». 



Комментарий- 0 баллов, т.к.
пересказ

• «Сочинение по тексту С. Михалкова.

• «В этом рассказе С. Михалков рассказывал о том, 
как он бывал в тех местах, где дед Мазай спасал 
несчастных зайцев. Здесь Михалкову обидно было 
слышать от местных ребят, что они не смогли 
наизусть прочитать из «Деда Мазая» ни одного 
четверостишия. Автор с горечью подумал об этих 
ребятах, а не была бы богаче их душа, если бы 
наряду с тем, что они знают о науке, политике и 
технике, они знали бы ещё и стихи – много стихов! 
Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Фета, Тютчева, 
Блока и других замечательных поэтов».



Позиция автора – 1балл
• Сочинения по тексту С. Михалкова.
• «Автор считает, что «вовремя прочитанная книга 
может решить судьбу человека, стать его 
путеводной звездой, на всю жизнь определить его 
идеалы».

• «Я полностью согласен с мнением автора о том, 
что какой бы интересной ни была жизнь ребёнка, 
не прочти он этих драгоценных книг, он духовно 
обворован».

• «Автор считает, что «важно… не упустить 
минуты и вовремя прочесть эти прекрасные 
книги». Он называет детей, оторванных от 
художественной литературы, «обворованными».



Позиция автора – 1балл

• Сочинение по тексту И. Бражина.
• «Авторская позиция четко 
прослеживается в данном тексте: 
творческие люди во время «великих 
народных бедствий» защищают свою 
Родину, не только непосредственно 
участвуют в боевых действиях, но и 
создают произведения, которые 
помогают победить».



Позиция автора – 0баллов
• Сочинения по тексту С. Михалкова.
• «Автор выступает против неучтивого 
отношения к великим творениям Пушкина, 
Лермонтова, Некрасова, Фета, Тютчева, 
Блока и других выдающихся русских 
поэтов».

• «Позиция автора такова, что, если 
вовремя прочесть какую-либо книгу, то 
воспоминания о ней останутся на всю 
жизнь».

• «Автор считает, что детство длится 
сравнительно недолго и оно уже никогда 
не возвращается к людям».



Аргументы – 3 балла
• Сочинение по тексту И. Бражина.
• «Моя позиция по данной проблеме полностью совпадает с 

авторской. Роль творческих людей в военные или просто 
тяжелые для народа годы очень велика. Ведь именно 
творческие люди создают произведения, которые помогают 
людям выжить и победить. 

• В качестве примера, подтверждающего мою точку зрения, я 
могу привести   пример военной и творческой биографии К. 
Симонова. С началом войны он был призван в армию, работал в 
газете. Как военный корреспондент побывал на всех фронтах, 
прошёл по землям Румынии, Болгарии, Югославии, Польши и 
Германии, был свидетелем последних боёв за Берлин. В 1943 
году К. Симонов получил звание подполковника, а после 
войны — полковника. В годы войны написал пьесы «Русские 
люди», «Жди меня», «Так и будет», повесть «Дни и ночи», две 
книги стихов «С тобой и без тебя» и «Война». Стихи этого 
поэта переписывались от руки, их читали в окопах, они 
помогали выжить и победить. 



Аргументы – 3 балла
• Сочинение по тексту И. Бражина.
• «А.Т. Твардовский в годы Великой Отечественной войны 
был фронтовым корреспондентом. Свою лирику 
военных лет поэт называл «фронтовой хроникой», 
определяя этим названием ее содержание и 
стилистические особенности. В 1941 году Твардовский 
начал работать над поэмой «Василий Теркин», которой 
дал подзаголовок «Книга про бойца». Окончательный 
вариант был завершен в 1945 году. Василий Теркин стал 
главным героем народной войны.

• Известно, что свыше 400 поэтов и писателей не 
вернулись с Великой Отечественной войны, 18 из них 
стали Героями Советского Союза. Стихи многих 
поэтов сейчас можно найти в сборнике «До последнего 
дыхания: Стихи поэтов, павших в Великой 
Отечественной войн». Эти стихи поражают своим 
лиризмом и верой в победу.



Аргументы – 3 балла

• Сочинение по тексту И. Бражина.

• Чем дороги нам сегодня произведения 
поэтов и писателей, павших на войне? 
Они напоминают нам еще раз о том, что 
нельзя решать споры между 
государствами путем войны, путем 
применения силы. Но главное – эти 
произведения поражают верой в правоту и 
мужество людей, защищающих свою 
землю». 



Аргументы – 2 балла
• Сочинение по тексту С. Михалкова.
• «Я полностью согласна с автором. Во-первых, 
литература воспитывает, и, я бы даже сказала, 
формирует человека, и это очень важно особенно в 
детстве. Я встречала человека, не признающего и не 
читающего в детстве и юности художественной 
литературы. С ним не о чем было разговаривать. Он 
создал у меня впечатление пустого человека. Во-
вторых, я на собственном опыте ощутила, как стихи 
русских поэтов могут помочь в трудный момент, 
подсказать выход из сложившейся ситуации. Моим 
духовным наставником стал Александр Блок.  Его 
поэзия успокаивала и будоражила, окутывала красотой 
слова и обостряла мысль.  В-третьих, я считаю, что 
умный человек – это интеллигентный человек, а для 
этого нужно развивать мир чувств, но без 
художественной литературы это невозможно».



Аргументы – 2 балла
• Справедливость авторской позиции подтверждает 
сама жизнь. 

• В лютые морозы 2006 года милиционеры спасали 
бездомных бродяг, везли их в участок, поили горячим 
чаем, оказывали пострадавшим первую помощь. Они 
это делали, руководствуясь не должностными 
инструкциями, а «инструкциями» человеколюбия и 
милосердия. 

• Мысль о том, что милосердие необходимо человеку, 
можно обосновать еще одним примером. Все средства 
массовой информации сообщили о страшном пожаре во 
Владивостоке, во время которого погибли люди. Потом 
выяснилось, что людей можно было бы спасти, но 
управляющий банком дал команду своим сотрудникам, 
чтобы они убрали все документы. Пока люди 
занимались спасением бумаг, пути к отступлению были 
отрезаны. Горе, страдания, смерть царят там, где нет 
искренней заботы о человеке. 



Аргументы – 1 балл
• Сочинение по тексту С. Михалкова.

• «Я согласна с мнением автора. Прочитав этот 
текст, я всерьез задумалась о влиянии книг на 
ребенка. В детстве у человека формируется 
характер, и именно книги играют большую роль в 
этом процессе. Маленький человек воспринимает 
все гораздо ближе к сердцу, чем взрослый, поэтому, 
как считает Михалков, ранние впечатления могут 
влиять потом на всю жизнь».



Аргументы – 1 балл
• «Автор доказывает, что нужно гуманно относиться к слабому 

человеку. 
• Я недавно была в магазине и видела, как большие мальчишки 

отобрали у маленького мальчика деньги. Он жалобно плакал, но 
никто не пришел к нему на помощь. В такой момент невольно 
задумываешься о черствости и равнодушии. 

• Чтобы показать важность проблемы равнодушия, приведу еще 
один пример. Люди часто не видят красоты природы, они 
просто рвут цветы целыми охапками, им не стыдно, что они 
разрушают красоту. А мне больно от их равнодушия и 
жестокости». 

• В этом отрывке учащийся апеллирует к личному опыту. Если первый пример как-то созвучен 
авторской позиции, хотя в нем и не выявлен обобщающий смысл, то второй аргумент уводит 
автора сочинения в сторону от тезиса, который он обосновывает. Это типичная ошибка в 
работах учащихся, вызванная неумением руководить развитием собственной мысли. Вместо 
того чтобы примерами доказывать важность человеколюбия, автор стал раскрывать смысл 
слова «равнодушие», иллюстрируя новым примером именно это, другое, понятие. Такая 
подмена увела автора от рассматриваемой проблемы. Поэтому эксперт засчитывает как 
жизненный аргумент только первый аргумент.   

•  



Аргументы – 0 баллов
• Сочинение по Михалкову.

• «Я согласна с автором во многом, но хочу заметить, что не все книги 
имеет смысл читать в детстве. Иногда ум ребенка не способен 
понять смысл произведения. Например, когда мне было 9 лет, я 
читала стихи Есенина и не видела в них ничего, кроме описания 
природы и людей. Зато, изучив их сегодня, поняла смысл и тайный 
подтекст лирики поэта».

• «Я полностью солидарен с мнением Сергея Михалкова. Мы должны 
оправдать надежды писателей и поэтов, например, Александра 
Сергеевича Пушкина:

• Я памятник себе воздвиг нерукотворный,

• К нему не зарастёт народная тропа…
• …Нет, весь я не умру,

• Душа в заветной лире
• Мой прах переживёт
• И тленья избежит…
• Я, как и Михалков, верю, что русский народ всегда будет читать 

произведения великих писателей».



Аргументы – 0 баллов
• Сочинение по тексту Ю. Нагибина.

• «С авторской позицией я полностью согласна. Могу привести 
аргументы в защиту своего мнения. Во-первых, Тредиаковский 
проявил сострадание к Волынскому, своему палачу. А проявить 
сострадание может только человек, который сам испытал боль. 
Тредиаковский в свое время сильно пострадал. Во-вторых, люди, 
которые пришли полюбоваться на казнь Волынского, смотрели на 
него со злорадством. Смеяться над человеком, который осужден на 
смерть, по-моему, грешно, даже если этот человек тебе в жизни 
причинил много зла. Так делать нельзя. Вот такой вывод я могу 
сделать, прочитав этот рассказ». 

• В этом отрывке происходит подмена аргументации. Автор сочинения 
формально строит обоснование тезиса, выделяя аргументы с помощью 
вводных слов, организующих движение мысли, но в содержательном 
плане они пусты, поскольку вытекающие из них утверждения никак не 
согласуются с заявленной позицией. 



Композиция – 2 балла
• Вступление – основная часть – 
заключение. Соблюдение абзацев. 
Логика

• За логические ошибки снижается балл
• Большую, страстную любовь она 
проявляла к сыну Митрофанушке и 
исполняла все его прихо ти. Она 
всячески издевалась над кре постными, 
как мать она заботилась о его 
воспитании и образовании.



Композиция – 1 балл
• Нарушение абзацного членения
• …1.Если сами люди научатся преодолевать не силу ТВ, а свое 

безволие, жить активной жизнью и выбирать в бесконечной 
телевизионной программе только те вещи, которые 
действительно им нужны и интересны, тогда телевизор из 
«серого пятна» превратится в настоящий источник полезной, 
интересной информации.

• 2.Я убедилась в справедливости такого суждения, услышав 
рассказ своего взрослого знакомого. 3.Однажды его маленький 
сын проводил, как обычно, вечер у телевизора, смотря 
развлекательную передачу.

• 4.Тогда отец открыл форточку, через которую доносились 
крики гонявших шайбу мальчишек. 5.Они кричали так громко, 
им было так весело. 6.И сын, выключив телевизор, побежал к 
ним. 

• 7.Как мне известно, сейчас этот мальчик – юный хоккеист, и в 
перерывах между тренировками любит включить ТВ: а вдруг 
там транслируют матч с участием его любимой команды.



Композиция – 1 балл
• Нарушение абзацного членения
• …1.Если сами люди научатся преодолевать не силу ТВ, а свое 

безволие, жить активной жизнью и выбирать в бесконечной 
телевизионной программе только те вещи, которые 
действительно им нужны и интересны, тогда телевизор из 
«серого пятна» превратится в настоящий источник полезной, 
интересной информации.

• 2.Я убедилась в справедливости такого суждения, услышав 
рассказ своего взрослого знакомого. 3.Однажды его маленький 
сын проводил, как обычно, вечер у телевизора, смотря 
развлекательную передачу.

• 4.Тогда отец открыл форточку, через которую доносились 
крики гонявших шайбу мальчишек. 5.Они кричали так громко, 
им было так весело. 6.И сын, выключив телевизор, побежал к 
ним. 

• 7.Как мне известно, сейчас этот мальчик – юный хоккеист, и в 
перерывах между тренировками любит включить ТВ: а вдруг 
там транслируют матч с участием его любимой команды.



Композиция – 0 баллов
• Нарушение абзацного членения
• Сочинение по тексту К.Г. Паустовского.

– «1.К.Г. Паустовский в своем тексте пишет о жизни пожилой одинокой 
старушки. 2.Одинокая старость является темой этого произведения. 

– 3.В наши дни одинокая старость совсем не радость, это происходит сплошь 
и рядом, но мы не задумываемся над этой проблемой, пока не столкнемся с 
ней лицом к лицу, пока кто-то или что-то не заставит нас увидеть её. 4.
Таких людей, как Катерина Ивановна, забытых и одиноких, тысячи, может 
быть, сотни тысяч. 5.Каждый день они проходят мимо нас, но мы их не 
замечаем, в современном мире у человека слишком много проблем и ему нет 
дела до чужих. 6.Если же посмотреть на эту проблему с другой стороны, то 
страшно подумать, что такое может случиться со мной, с моими 
родителями. 7.Мне сложно поставить себя на место Насти. 8.Как можно так 
обращаться с человеком, подарившим тебе жизнь, любящим тебя просто за 
то, что ты есть. 9.Для меня мои родители – это самые близкие люди, люди, с 
которыми можно поделиться и радостями и горестями, которые всегда 
поймут и не станут осуждать. 10.Разве я могу бросить их, забыть о них? 11.
Конечно, нет, не могу, ведь это родные, любимые люди. 12.А как бы я 
относилась к чужим, совершенно посторонним мне старика? 13.Наверное, 
хоть это и жестоко и постыдно, меня бы тяготило их общество, их жалобы, 
и для успокоения своей совести я старалась бы не думать о них, не 
встречаться с ними, не замечать их. 14.Многие поступают так же и это 
плохо.

– 15.Если мы не видим проблемы, это не значит, что её нет». 


