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Из опыта работы учителя русского языка и литературы 
Подготовка к итоговому сочинению  

по  тематическому  направлению «Преступление и наказание — вечная тема» 

Темы направлений итогового сочинения в 2021 -2022 учебном году: 

1. Человек путешествующий: дорога в жизни человека.  

2. Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?  

3. Преступление и наказание – вечная тема.  

4. Книга ( музыка ,спектакль, фильм) – про меня.  

5. Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина.  

  

 Посмотрим,  на что нацеливают тематические направления,  каковы требования  ФИПИ.  

 Учащиеся читают комментарии, опубликованные ФИПИ.  

 Этапы работы над итоговым сочинением  

1.  Выбор темы.  

1)  Задать себе вопросы:  

- Что от меня требуют предложенные темы? (надо обратить внимание на ключевые слова  

всех тем)  

- На каком материале можно раскрыть данные темы?  

- Достаточно ли хорошо знаю (помню) тот материал, который буду брать в качестве  

аргументов?  

2)  Выбрать одну из предложенных тем.  

При выборе темы надо помнить, что он должен определяться не моими симпатиями (этого  

писателя люблю, а этого нет), а знанием материала.  

2.  Обдумать вступление (своеобразный ввод в тему). Это может быть:  

- высказывание своего взгляда на проблему;  

 - вступление в спор с воображаемым оппонентом или приглашение его к разговору;  

 - обоснование причин обращения к этой теме;  

 - использование оригинальной цитаты, обращённой к слушателю (читателю);  

 - проведение анализа какого-либо понятия, входящего в формулировку темы;  

-  проведение экскурса в историю (краткая характеристика эпохи);  

 - оформление вступления в виде риторических вопросов  

3.  Обдумать заключение. Это может быть так:  

-  обобщение сказанного. Для этого ещё раз перечитываю тезисный план, записанный на  

черновике, и, не повторяя высказанных мыслей, обобщаю изложенное. При этом не  

забываю, что хорошее осмысленное заключение должно содержать не больше 6-7  

предложений.  

4.  Определить композицию будущего сочинения, композиционные части, содержание  

Возможные пути раскрытия содержания (на выбор учащегося)  

1.  Вступление (суммарный объем введения и заключения не должен превышать одной  

трети всего сочинения)  

Обоснование темы + главный тезис (можно сказать об актуальности)  

-  ретроспективный обзор затрагиваемой темы;  

-  обоснование необходимости рассмотрение темы с позиций сегодняшнего дня;  

-  разъяснение основных понятий темы;  

-  изложение ошибок, предрассудков, связанных с изложением темы и т.д.  

2.  Основная часть  

Аргументация, доказательства + факты, подтверждающие тезис, утверждение  

-  использование индукции: от конкретного к обобщению;  

-  использование дедукции: от общего к детальному рассмотрению.  

3.  Заключение (суммарный объем введения и заключения не должен превышать одной  

трети всего сочинения)  

Выводы (обобщение)  
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-  изложение основной мысли в виде итоговых выводов;  

-  указание на изменчивость проблемы  

IV. Тактика работы над сочинением. Критерии оценивания.  

1.  Пишу сочинение на черновике.  

2.  Пересчитываю количество слов (не менее 250(!), рекомендованное количество - 350  

слов. Максимальное количество слов не устанавливается).  

3. Перечитываю сочинение, проверяя его и соотнося с критериями оценивания, для чего  

отвечаю на следующие вопросы:  

 - Правильно ли понята тема, соответствует ли сочинение теме? Сформулирован ли тезис?  

(Это критерий 1, обязательный для получения зачёта)  

- Приведены ли аргументы из художественных или публицистических произведений? 

(Это критерий 2, обязательный для получения зачёта)  

- Соблюдены ли правила построения сочинения? Не нарушена ли пропорциональность  

частей?  

- Есть ли переходы от одной части сочинения к другой, от одной мысли к другой, логичны  

ли эти переходы?  

- Есть ли выводы, завершающие отдельные части сочинения и работу в целом?  

(Это критерий 3)  

 - Соответствует ли язык и стиль сочинения мыслям, чувствам и настроениям, которые  

вызывает тема и привлекаемый для её раскрытия фактический материал? Используется ли  

разнообразная лексика и различные грамматические конструкции? (Это критерий 4)  

- Насколько грамотно написана работа? (Это критерий 5)  

V этап. Работа над текстами.  

  - Учитель. Взгляните на экран. (На экран проецируются синонимы к слову преступление: 

деяния, убийство, проступок, оскорбление, преступник, прегрешение,  

наказание, расплата). Зачитайте слова. Скажите, к какой группе их можно отнести по  

лексическому значению. ( К синонимам) - Назовите направление, к которому они  

относятся («Преступление и наказание – вечная тема») Запишите в тетрадь слова- 

синонимы.  

-  На каком приеме основано название этого направления? (Противопоставление)  

-    Учитель.  Как  вы  понимаете  эти  понятия?  Дайте  им  определения.  (Учащаяся  дает  

определения понятиям «преступление» и «наказание» и записывает их в тетради  

 Преступление  –  1.  это  общественно-опасное  действие  или  бездействие,  направленное  

против существующего строя или нарушающее существующий правопорядок.  

2.Перен., недопустимый, непозволительный поступок.  

Учитель.  Как  видим,  слово  «преступление»  имеет  два  основных  значения:  

нарушение  

закона и нарушение моральных устоев и правил.  

Нарушение  закона  –  это  различные  деяния,  за  которые  следует  наказание  со  

стороны  

государства: убийства, грабежи, коррупция и многое другое.  

Нарушение законов морали – это унижение других, потеря стыда и совести, предательство  

своих  идеалов,  безжалостное  отношение  к  природе,  животным,  это  любые  поступки,  

которые не соответствуют моральным устоям и принципам, существующим в обществе.  

Наказание  –  это  мера  воздействия  со  стороны  государства,  санкции,  которые  оно  

применяет  к  совершившему  преступление,  к  преступившему  закон;  санкции  со  

стороны общества  за  аморальные  поступки  человека,  за  нарушение  им  нравственных  

законов; тягостное  состояние  человека,  осознание  им  самим  своего  неправильного  

поведения, самонаказание, самобичевание, кара.   

Учитель. Понятие «преступление» очень широкое. Поэтому могут быть предложены 

самые различные темы по данному направлению.  
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Темы по направлению: 
Чувство вины — это хорошо или плохо? 

Справедливость и гуманность — возможен ли компромисс? 

Нужно ли проявлять милосердие по отношению к преступнику? 

За что человеку бывает стыдно? 

Что такое «муки совести»? 

Последствия преступления для общества. 

Почему растет уровень преступности? 

От чего зависит уровень преступности? 

Всегда ли человек раскаивается за свое преступление? 

Имеет ли право жертва отомстить преступнику? 

Согласны ли Вы с утверждением Конфуция: «Из всех преступлений самое тяжкое — это 

бессердечие»? 

Верно ли, что тот, кто прощает преступление, становится его сообщником? 

Как Вы понимаете утверждение Достоевского «Пусть присяжные прощают преступников, 

но беда, если преступники сами начнут прощать себя»? 

Аргументы 

1.Л.Н. Толстой, «Война и мир». Чувство вины позволяет человеку найти и признать 

ошибку, чтобы больше никогда ее не повторять. Например, Николай Ростов проиграл в 

карты крупную сумму, а у его семьи и так были большие проблемы с финансами. По пути 

домой герой мучился от укора совести и был подавлен сложившейся ситуацией. Ему было 

стыдно просить эти деньги у отца и обделять других членов семьи. Николай даже думал о 

том, не наложить ли ему на себя руки, чтобы долг отдавать не пришлось? Однако он 

пересилил себя и все-таки признался графу в проигрыше. Эти страдания очистили душу 

юноши и научили его быть более ответственным. Николай твердо запомнил этот урок и 

постарался тратить меньше денег, чтобы когда-нибудь отдать отцу долг. А если бы у него 

не было чувства вины, то он бы продолжил увлекаться азартными играми и не извлек 

полезного опыта из своей неудачи. 

2.А. Платонов, «Юшка». На преступление людей толкает безнаказанность. Юшку били, 

обзывали, забрасывали камнями даже дети, потому что он никогда не давал сдачи. Все 

люди были уверены, что он все стерпит и ничего не сделает в отместку. Пользуясь его 

слабостью, прохожие и соседи самоутверждались и выплескивали свою злобу. Они 

привыкли к тому, что Юшка играл роль мальчика для битья. Но вот настал тот миг, когда 

герой возразил в ответ на оскорбления незнакомца. И тот сильно ударил его, не ожидая 

сопротивления. От этого нападения Юшка и скончался. К сожалению, его непротивление 

злу насилием поощрило преступников и привело к трагическому исходу. Люди с 

маргинальными наклонностями проявляют себя именно в тех обстоятельствах, когда им 

ничто не угрожает разоблачением. 

3.Ф.М. Достоевский, «Преступление и наказание». Милосердие по отношению к себе 

преступники часто путают с безнаказанностью, и у них создается иллюзия того, что 

можно и дальше идти по кривой дорожке. Примером может послужить Аркадий 

Свидригайлов. Герой сидел в долговой яме, ведь растратил все деньги и остался должен. 

Он был сладострастным человеком и ни в чем не мог себе отказать. Его пожалела Марфа 

Петровна. Она выкупила Аркадия и вышла за него замуж. С ее стороны это было 

настоящим милосердием: она дала преступнику и падшему человеку с дурной репутацией 

второй шанс. Он получил капитал, большой дом и высокий статус в обществе. Жена же 

закрывала глаза на его «шалости» с крепостными девушками. Аркадий не усвоил 

жизненного урока и продолжил развратничать. Он насиловал и совращал тех, кто не мог 

ему отказать в силу зависимого положения. Дуня Раскольникова тоже пожалела Аркадия, 

поверила ему, а он и тут воспользовался чужим сочувствием и едва не сделал героиню 

своей любовницей. Все шансы, подаренные добрыми людьми, Свидригайлов воспринимал 

как поощрение своей дурной натуры. Милосердие вновь и вновь давало ему возможности 
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развратничать. Стоит признать, что преступники не заслуживают снисхождения, ведь 

пользуются им для совершения новых «подвигов».  

4.К.Г. Паустовский, «Телеграмма». Настоящее раскаяние почувствовала Настя, когда с 

опозданием открыла телеграмму от матери. Девушка уехала в большой город делать 

карьеру и редко навещала старушку. Катерина Петровна с пониманием относилась к 

желаниям своей дочери и старалась не мешать ей своими жалобами и просьбами. А Настя 

была сильно занята и не могла даже поговорить с матерью по телефону лишний раз. Ей 

казалось, что нужно просто узнать, есть ли у старушки все необходимое, и на этом 

разговор можно заканчивать. Поэтому когда Катерина Петровна умирала, и сосед 

отправил ее дочери телеграмму, Настя не обратила внимания на это сообщение, ведь 

ничего срочного там быть не могло. Но было. Девушка не успеха даже на похороны 

матери и не попрощалась с ней. Из села она уезжала так, будто своровала кусок хлеба на 

базаре. Ей было очень стыдно. Она сильно раскаивалась в своем равнодушии и жалела о 

том, что единственный родной человек ушел из жизни, так и не дождавшись ее. 

5. А.И. Куприн, «Гранатовый браслет». Муки совести — это нравственные страдания 

человека, признающего свою вину. Например, Вера испытывала раскаяние, когда узнала, 

что из-за нее Желтков совершил самоубийство. Чувство вины мучило ее из-за 

телефонного разговора, в котором она холодно и безразлично попросила героя закончить 

«эту историю». Она ощущала ответственность за то, что ее отказ в такой форме был 

главной причиной этой трагедии. После сообщения в газете Вера даже сама отправилась в 

квартиру Желткова и получила его предсмертное письмо. Дома она  плакала и слушала 

сонату Бетховена, которую он так рекомендовал в этом послании. Веру тяготили муки 

совести и смутное осознание того, что мимо нее прошла великая любовь. И это чувство 

ослабело только тогда, когда она поняла сердцем, что Желтков простил ее. 

6.Н.В. Гоголь, «Мертвые души». Многие знают о планируемой авантюре Чичикова, 

который скупал крестьян только на бумаге. Но не все понимают, какие последствия имела 

бы его махинация для общества. Он же никого не убивает, не калечит, а если и 

обманывает, то государственное учреждение, а не вдов и сирот. Но так ли? Чичиков 

собирался заложить несуществующие души в Опекунский совет. Это ведомство давало 

людям ссуды за ценности под проценты. Именно там А.С. Пушкин заложил имение в 

Болдино. Но куда государство девало проценты по кредитам? Ими оно обеспечивало 

сиротские приюты и дома малютки. Эти деньги шли на финансирование богоугодных 

заведений. Получается, что Чичиков своим обманом хотел нажиться на обездоленных. 

Именно они бы недополучили то, что им причитается по закону. В приюте дети получали 

образование и даже небольшое приданое для начала самостоятельной жизни.  Но такие, 

как Чичиков, брали ссуду под то, чего не было, а значит, учреждение терпело убытки и не 

могло помочь всем нуждающимся сиротам. Таковы негативные социальные последствия 

«безобидной» аферы героя.  

7. И.А. Бунин, «Легкое дыхание». К сожалению, преступники далеко не всегда 

раскаиваются в том, что сделали. Напротив, многие из них пытаются оправдаться и 

выставить себя жертвами злого рока, сняв с себя ответственность. Например, офицер, 

убивший Олю Мещерскую, повел себя на суде вызывающе и подло. Мужчина винил саму 

девочку в том, что она его соблазнила и обманула. По его словам, Оля была его невестой, 

но для девушки это обещание было игрой. На вокзале она посмеялась над любовью 

офицера и дала ему свой дневник, где был описан ее опыт общения с другим мужчиной. 

Оказывается, гимназистку уже соблазнил друг отца. Офицер же считал себя жертвой лжи, 

что, по его мнению, оправдало его преступление. Оля сама была виновата, она его 

спровоцировала — такова логика обвиняемого. Никакого раскаяния в его словах не было. 

Он и вправду полагал, что имел право отомстить женщине, которую возомнил своей 

собственностью. 

8.М. Горький, «На дне». Если грех — это морально-нравственное понятие религиозного 

характера, то преступление — это его правовой эквивалент, закреплённый в 
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соответствующих нормативно-правовых актах. Так, в пьесе «На дне» убийство по 

неосторожности совершает Васька Пепел. Формально он виноват и пойдет под суд. Ему 

грозит каторга. Но настоящий грех совершила Василиса — жена Костылева. Она давно 

планировала убийство мужа и даже просила своего любовника совершить это деяние. 

Васька отказался, он не хотел брать грех на душу. Но Василиса подстроила все так, что 

завязалась драка, и в ней Пепел случайно ударил Костылева. Настоящей виновницей 

случившегося была именно она, с нравственной точки зрения. Это грех. А Пепел осужден 

за преступление, ведь именно от его руки погиб Костылев. Его поступок — преступления, 

с правовой точки зрения. Значит, грех в данном случае стал причиной убийства. 

 

Произведения, герои. 
Преступление героев. 

 

Наказание. 

            А.С. Пушкин. «Капитанская дочка» 

Алексей Иванович Швабрин. 
Нарушение офицерской присяги, переход на 

строну бунтовщиков. 

Жестокое отношение к Маше Мироновой, 

стремление насильно заставить её выйти 

замуж за него. 

Арест за измену. 

Осуждение со стороны окружающих, 

презрение к данному человеку о стороны 

читателей, 

           Н.В. Гоголь. «Господа Головлёвы». 

Порфирий Головлёв Иудушка. 
Моральное опустошение, скупость, 

безжалостное отношение к родным, к своей 

матери, отсутствие каких-либо моральных 

принципов, эгоизм – в общем, жизнь не 

по   совести. 

Наказание героя – в одиночестве, в 

осознании ужаса своего поведения по 

отношению к матери, стремление 

вымолить у неё прощение, то есть 

запоздалое прозрение. 

  Н.В. Гоголь. «Мёртвые души». 

Почти все герои повести совершают 

«преступление» — помещики – живут за счёт 

непосильного труда крестьян, чиновники – не 

выполняют свои должностные обязанности. 

Один из героев — Плюшкин. Деньги, 

желание обогащения стали главной целью 

героя. У него исчезли отцовские чувства. Он 

отвернулся ото всех близких. 

Наказание Плюшкина – в одиночестве, в 

ужасном образе жизни, похожем на 

жизнь нищего, потеря человеческого 

образа. Страшно, что до Плюшкина ещё 

не дошло осознание ужаса его 

положения. 

       Н.В. Гоголь. «Ревизор». 

Все чиновники комедии Н.В. Гоголя 

переступили черту дозволенного. Они 

безответственно относятся к своим 

служебным обязанностям, стремятся уйти от 

наказания, от проверки ревизора, используя 

свой способ — взятки. А ведь именно им 

доверена судьба горожан. 

Наказание чиновников, на первый 

взгляд, произошло – они поняли, что 

ошиблись в Хлестакове, приняв его за 

ревизора, приехал настоящий ревизор. 

Но о чём свидетельствует немая цена в 

конце комедии? Автор словно намекает, 

что это своеобразная пауза перед 

дальнейшими действиями чиновников. 

Они смогут выйти из положения, только 

взятки будут значительно большими. 

Наказание власть имущих произойдёт в 

недалёком будущем. В это верит 
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писатель. Справедливость должна 

установиться в обществе. 

       Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание». 

Преступление Р.Раскольникова. 
Убийство старухи-процентщицы и её сестры 

Лизаветы. 

Поступок героя принёс горе матери и сестре 

героя. 

Наказание – арест, суд и каторга. 

Смерть матери, не пережившей 

поведение сына, горе Дуняши, сестры. 

Изменение жизни Сони, вынужденной 

целых 8 лет жить в далёкой Сибири, 

рядом с ним. 

Нравственные мучения героя: сознание 

того, что он не является сильной 

личностью, имеющей право на 

преступление; осознание ужаса 

содеянного. 

Преступление Аркадия Ивановича 
Свидригайлова. 
Обвинение Дуняши в краже (а сначала 

домогательства её), а позже – шантаж Дуни.- 

На его совести самоубийство слуги, 14-летней 

девочки, возможно, отравление 

жены.развратный образ жить, шулерство. 

Осознание ужаса своих поступков, 

нравственное прозрение, желание 

сделать хоть что-то хорошее в жизни 

(помощь детям Мармеладовых). 

Плачевный конец жизни – самоубийство. 

Преступление Петра Петровича 
Лужина. Герой живёт не по совести. Он 

эгоистичен, главная его ценность в жизни – 

это деньги. Хочет жениться на Дуняше, 

понимая, что такая красивая жена будет 

способствовать его карьере. Ни о какой 

любви нет и речи. Он способен на подлость 

(подкладывает деньги в карман Сони. чтобы 

её обвинили в воровстве). Аморальный тип. 

Наказание Лужина в том, что не 

осуществилось его желание жениться на 

Дуне, что его разоблачили с мнимым 

воровством Сони, презрение 

окружающих. Хотя на данном этапе 

жизни Лужин вряд ли расстроился из-за 

этих неудач. Он продолжит идти по пути 

накопительства, продолжит своё 

служение главному «кумиру» — 

деньгам. 

Преступление старухи-процентщицы, Алёны 
Ивановны. Наживается за счёт несчастья 

других, даёт деньги под залог под огромные 

проценты. Жестока по отношению к сестре 

Лизавете, держит её как рабыню, даже 

позволяет себе бить сестру. Живёт не по 

законам нравственности. 

Наказание Алёны Ивановны – в 

ненависти со стороны окружающих, в 

проклятиях, которые шлют в её адрес. Да 

сама жизнь героини – это вечный страх 

за своё «богатство», выглядывание «в 

дверную щёлочку», чтобы рассмотреть 

своего очередного посетителя. Деньги 

ради денег, подчинение своей жизни им, 

в сущности, её одиночество. И страшный 

конец – смерть от руки убийцы. 

          А.М. Горький. «Старуха Изергиль». Легенда о Ларре. 

Герой легенды – Ларра, сын девушки и орла. 

Он пренебрегает законами общества, не 

уважает старейших, эгоистичен. Он привык 

считать себя самым лучшим. 

Он убивает девушку за то, что она 

оттолкнула его. 

Наказание Ларры – в его изгнании из 

общества, в вечной жизни, в которой нет 

покоя его душе. 

 



7 

 

 
 
ЦИТАТЫ 

• Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. (Евангелие от Марка) 

• Гораздо легче погасить в себе свет, чем рассеять тьму вокруг. (С. В. Лукьяненко) 

• Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если 

бы с неё исчезли тени? (М. А. Булгаков) 

• На свете можно ли безгрешного найти? (Омар Хайям) 

• Мы живем, умереть не готовясь, забываем поэтому стыд, но мадонной невидимой 

совесть на любых перекрестках стоит. (Е. А. Евтушенко) 

• Какие б ни грозили горести 

И где бы ни ждала беда, 

Не поступайся только совестью 

Ни днем, ни ночью, никогда! (Э. А. Асадов) 

• Я всё простил, что испытал когда-то, 

И ты прости, — взаимная расплата! (У. Шекспир) 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВСТУПЛЕНИЮ В ИТОГОВОМ СОЧИНЕНИИ 

 Не стоит начинать сочинения с «атаки вопросами». (Пр. Что такое верность? Какую роль 

играет верность в отношениях? Что значит быть по-настоящему верным?) При таком 

подходе даются общие ответы обо всем и ни о чем. Дайте ответ на вопрос, 

сформулированный в теме сочинения, этого будет достаточно. 

 Во вступлении часто используются определения из словаря. Необходимо использовать их 

с умом. Они должны быть мотивированы темой. 

 Не увеличивайте объем вступления. Вступление должно составлять не более 15 % от 

всего сочинения. 

 Во вступлении должен быть обозначен проблемный вопрос  (это сама тема) и 

формулировка ключевого тезиса, который будете доказывать  

  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ РАСКРЫВАЕТ ИДЕЮ СОЧИНЕНИЯ И СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ 
ВОПРОСЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕТ СИСТЕМУ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ВЫДВИНУТЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ. 
Основная часть = Тезис + Аргументы 

Тезис — это основная мысль сочинения, которую нужно аргументировано доказывать. 

Формулировка тезиса зависит от темы сочинения. 

Помни!!! 

 По oбъeму oснoвнaя чaсть дoлжнa быть бoльшe, чeм вступлeниe и зaключeниe, вмeстe 

взятыe. 

 Тeзис, пoдкpeплeнный apгумeнтoм, мoжeт быть всeгo oдин. 

 Оптимaльнoe кoличeствo литературных аргументов – 2. 

 Кaждoму тeзису – свoй apгумeнт! 

 Связка - это переход от одной мысли к другой. Нужно плавно переходить от тезиса к 

аргументации. 

АРГУМЕНТ НУЖНО: 
 привести из литературных источников. 

 выделить в отдельный абзац. 

 в конце каждого аргумента написать микровывод. 

 к одному тезису привести один литературный аргумент, но лучше, чтобы аргументов 

было два. 

 если тезисов несколько, то к каждому из них приводится свой аргумент! 

АРГУМЕНТ СОСТОИТ ИЗ 3 ЭЛЕМЕНТОВ: 
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1.     Обращение к литературному произведению - называем автора и произведение, его 

жанр (если знаем; если не знаем, то так и пишем — произведение», чтобы избежать 

фактических ошибок). 

2.     Его интерпретацию - здесь мы обращаемся к сюжету произведения или конкретному 

эпизоду, характеризуем героя(-ев). Желательно несколько раз упомянуть автора, 

используя речевые клише типа «автор повествует», «автор описывает», «писатель 

рассуждает», «поэт показывает», «автор считает» и т. п. Почему нельзя просто написать: 

«герой пошёл туда-то, сделал то-то» ? А потому что это будет уже не анализ, а простой 

пересказ. 

3.     Микровывод (он завершает только одну из микротем, а не всё сочинение в целом; 

нужен для логичности и связности текста): в этой части мы, как правило, формулируем 

основную мысль всего упомянутого произведения или авторскую позицию по конкретной 

проблеме. Используем клише типа «писатель приходит к выводу... » и т. п. 

Задание №4. Представьте систему доказательств к сочинению на тему 
       Какие преступления нельзя простить? 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОДВОДИТ ИТОГИ, СОДЕРЖИТ КОНЕЧНЫЕ ВЫВОДЫ И 
ОЦЕНКИ. 
Заключение должно соответствовать  вступлению / теме / основному тексту сочинения по 

содержанию. 
Перед написанием заключения нужно перечитать вступление, вспомнив проблемы, 

поставленные в нем, и сделать так, чтобы заключение обязательно перекликалось со 

вступлением, так как отсутствие связи между вступлением и заключением является одной 

из самых распространенных содержательно-композиционных ошибок. 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ МОЖНО: 
 подвести итог всего рассуждения 

 использовать уместную цитату, содержащую суть главной мысли сочинения 

 дать краткий и точный ответ на вопрос темы. 

Объем заключения: не более 15% от всего сочинения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЕ 
Существует несколько стандартных способов закончить сочинение: 

  ВЫВОД. 
Обычно принято завершать сочинение выводом из всего вышесказанного. Это, наверное, 

самый распространенный способ закончить сочинение. Однако одновременно это и самый 

трудный способ, т.к. сложно, с одной стороны, не продублировать в выводе то, о чем уже 

было сказано, и, с другой стороны, не уйти в сторону от темы сочинения. 

 ПРИЗЫВ. 
Это еще один достаточно распространенный вариант концовки. Здесь желательно НЕ 

использовать глаголы 2 лица типа «берегите», «уважайте», «помните». Почему? Да все 

очень просто: каждое сочинение имеет адресата – того, кто его прочитает и к кому будут 

обращены призывы. В нашем случае это учитель, который будет проверять работу. 

Получается, что именно его мы и призываем беречь, помнить и т.д. Честно сказать, не 

очень-то это этично. Поэтому лучше использовать слово «давайте»: «давайте беречь 

природу», «давайте помнить о ветеранах» и т.д. 

 ВЫРАЖЕНИЕ НАДЕЖДЫ. 
Это один из самых выигрышных вариантов заключительной части, т.к. позволяет 

избежать дублирования мысли, этических и логических ошибок. Важно: выражать 

надежду нужно на что-нибудь позитивное. Писать: «Хочется надеяться, что природа 

отомстит за себя и все люди умрут», - не стоит, сами понимаете. 

ВАРИАНТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 ВЫВОД 
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Итак, чем же живы люди? Я думаю, любовью. Люди живы любовью к своим близким и 

друзьям, любовью к родной земле и природе. Их ведет по жизни мечта, надежда на 

лучшее, вера в свои силы. А помогают идти по жизни добрые чувства: сочувствие, 

милосердие, чуткость, отзывчивость. Это и есть то, без чего немыслима наша жизнь. 

 ПРИЗЫВ 

В заключение хочется призвать людей не забывать о том, что природа - наша мать, 

которая дает нам все необходимое для жизни. Без нее мы не смогли бы существовать. И 

поэтому наш долг - отвечать ей добром на добро. Давайте заботиться о ее сохранении, 

бережно относиться ко всему, что нас окружает. 

 ВЫРАЖЕНИЕ НАДЕЖДЫ 

Подводя итоги сказанному, хочется выразить надежду на то, что в каждой семье будут 

царить гармония и взаимопонимание. Хочется верить, что любовь, забота, чуткость станут 

главными в отношениях поколений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ 
Цитата, подходящая по смыслу. Можно запастись заранее цитатами по всем тематическим 

направлениям, может случиться, какая-нибудь подойдет. Важно: смысл цитаты 

обязательно должен соответствовать главной мысли сочинения. Нельзя использовать 

цитату только потому, что в ней встречается ключевое слово, (например, в сочинении о 

природе цитата со словом «природа») и не учитывать ее общий смысл. 

 ЗАРИСОВКА, КОТОРАЯ ВОЗВРАЩАЕТ К ВСТУПЛЕНИЮ 

Я смотрю на освещенные окна домов и думаю о том, как было бы хорошо, если бы за 

ними не было одиночества, если бы каждый, кто живет там, был окружен заботой. 

Перебирая старые фронтовые письма, я мечтаю о том, чтобы в мире никогда не было 

больше войн, разлучающих семьи. 

 ЦИТАТА 

Таким образом, дружба имеет огромное значение в жизни человека. Недаром Цицерон 

утверждал: «В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы; исключить из жизни дружбу — 

все равно что лишить мир солнечного света». 

 

РЕЧЕВЫЕ КЛИШЕ К ИТОГОВОМУ СОЧИНЕНИЮ 
  
ПЕРЕХОД К ОСНОВНОЙ ЧАСТИ. 
1. В правильности такой точки зрения меня убеждает художественная литература 

2. Давайте вспомним произведения художественной литературы, в которых раскрывается 

тема... 

3. Правильность своей точки зрения могу доказать, обратившись к ... 

4. Обратимся к произведениям художественной литературы 

5. За примерами давайте обратимся к произведениям художественной литературы 

6. Размышляя о ..., я не могу не обратиться к произведению ФИО, в котором... 

7. Размышляя над этими вопросами, нельзя не прийти к ответу: ...(ответ на вопрос, 

заданный во вступлении) 

  

ОБРАЩЕНИЕ К ПРОИЗВЕДЕНИЮ. 
1. Так, в лирическом стихотворении (название) поэт (имя) обращается к теме... 

2. Тема (природы и т.п.) затрагивается в романе...(автор, название). 

3. Тема (страдания народа во время войны и т.п.) раскрывается в произведении... (автор, 

название). 

4. Проблема (варварского отношения к природе и т.п.) волновала многих писателей. 

Обращается к ней и ...(имя писателя) в...(название произведения). 

5. Идея (единства природы человека и т.п.) выражена в стихотворении...(автор, название). 

6. Мысль о необходимости (защищать природу и т.п.) выражена и в романе... (автор, 

название). 
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7. Вспомним героя повести... (автор, название). 

8. Обратимся к роману... (автор, название). 

9. Лирический герой стихотворения ... (автор, название) тоже размышляет об этом. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЛИ ЕГО ФРАГМЕНТА. 
1. Автор повествует о... 

2. Автор описывает... 

3. Автор подчеркивает... 

4. Поэт показывает... 

5. Писатель размышляет о... 

6. Писатель обращает наше внимание на... 

7. Он ставит нам в пример... 

8. Он осуждает... 

9. Он акцентирует внимание читателя на... 

10. Он утверждает... 

  
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
  

Промежуточный вывод 

1. Писатель считает, что... 

2. Таким образом, автор хочет донести до нас мысль о.... 

  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Подводя итоги сказанному, можно сделать вывод... 

2. Невольно напрашивается вывод... 

3. Обобщая сказанное, хочу сказать, что... 

4. Все приведенные мной аргументы, основанные на читательском опыте, убеждают нас в 

том, что... 5. 

6. Заканчивая рассуждение на тему «...», нельзя не сказать, что люди должны... 

7. (Цитата)«...,» - писал .... В этих словах выражена мысль о .... Автор текста тоже считает, 

что .... 

8. В заключение хочется выразить надежду на то, что... 

9. Итак, можно сделать вывод, что... 

10. В заключение хочется призвать людей к... Так давайте не забывать о ...! Будем 

помнить о...! 

11. К какому же выводу я пришёл, размышляя над темой «...»? Думаю, надо... 

  
ИМЕЙТЕ В ВИДУ!   
1.     Критерии №1 и № 2 являются основными. 

2.     Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо получить «зачет» по 

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

автоматически ведет к «незачету» за работу в целом), а также дополнительно «зачет» хотя 

бы по одному из других критериев (№ 3-№ 5). 

3.     При выставлении оценки учитывается объем сочинения. Рекомендуемое количество 
слов – 350. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчет включаются все слова, в том 

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

4.     Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. 

5.     На всю работу отводится 3 часа 55 минут. 

6.     Если сочинение списано из какого-либо источника, включая интернет, то за такую 

работу ставится «незачет». 

7.     Участнику разрешается пользоваться орфографическим словарем. 
 


