
Подготовка к ЕГЭ  по русскому 
языку

Работа над сочинением – рассуждением
(задание 25)



Кстати,
Аристотель считал, что эффектное речевое 

выступление должно соответствовать определенным 
правилам:

- Говори то, что важно.

- Говори правду.

- Говори ясно.



Средства художественной выразительности
(изобразительно-выразительные средства)

Придают речи яркость, усиливают ее эмоциональное воздействие, 
привлекают внимание читателя и слушателя к высказыванию

Тропы
(художественно
-выразительные 

средства)

Синтаксические  
конструкции и 
фигуры речи

Лексические 
средства



Лексические средства выразительности
(лексика – это словарный запас)

синонимы (контекстные, языковые) – 

близкие по смыслу слова
скоро – вскорости – на днях – не 

сегодня-завтра, в недалеком будущем
антонимы (контекстные, языковые) – 

противоположные по смыслу слова
они никогда не говорили друг другу ты, 

а всегда вы
фразеологизмы – устойчивые 

сочетания слов, близких по 

лексическому значению одному слову

на краю света (= «далеко»), зуб на зуб 

не попадает (= «замерз»)

архаизмы – устаревшие слова дружина, губерния, очи
диалектизм – лексика, 

распространенная на определенной 

территории

курень, гутарить

книжная,

научная,

разговорная лексика

дерзновенный, сподвижник;

коррозия, менеджмент;

просадить деньги, глубинка



Синтаксические  конструкции и фигуры речи 

 необычные обороты речи, служащие  ее украшению, придающие 
повышенную эмоциональную окраску в тексту.

 Анафора  Риторическое обращение или 

восклицание 

Эпифора  Риторический вопрос 

 Антитеза  Парцелляция 

 Градация  Лексический повтор

 Предложения с вводными словами, 

обращениями, обособленными 

членами

 Инверсия

Синтаксический параллелизм  



Анафора – повторение слов в начале предложения Клянусь я первым днем творенья,

Клянусь его последним днем…
Эпифора – повторение слов в конце предложения Струится нетихнущий дождь, томительный дождь

Антитеза выявляет контраст между явлениями или 

предметами.

Когда все спокойно, ты шумишь; когда все 

волнуются, ты спокоен; ... если надо молчать — ты 

кричишь; когда следует говорить— ты молчишь;

Градация - риторическая фигура, суть которой 

состоит в расположении перечисляемых элементов 

(слов, словосочетаний, фраз) в порядке возрастания 

их значения (“восходящей градации”) или в порядке 

убывания значений (“нисходящей градации”). 

Полная жизнь русской классики в школе — это 

условие существования нашего народа, нашего 

государства; это, как принято сейчас говорить, 

вопрос национальной безопасности

Предложения с вводными словами, обращениями, 

обособленными членами
Конечно, ты всегда прав! Я тебя всегда рада видеть, 

мой дорогой друг!
Синтаксический параллелизм - повтор 

синтаксических конструкций, с однотипным порядком 

слов, однотипными сказуемыми

Мне не хватает дедушкиного дома с его большим 

зеленым двором... Мне не хватает просторной кухни 

в дедушкином доме с ее земляным полом... Мне не 

хватает вечерней переклички женщин с холма на 

холм…



Риторическое обращение или восклицание 

используется не столько для называния адресата, 

сколько для привлечения внимания.

Русь! Русь! Куда стремишься ты? 

Риторический вопрос служит для эмоционального 

выделения смысловых центров текста, для 

формирования эмоционально-оценочного 

отношения адресата к предмету речи.

Что такое культура, зачем она нужна? Что такое 

культура как система ценностей? Какова цель того 

гуманитарного образования, которое всегда было у 

нас в традиции?

Парцелляция - такое членение предложения, при 

котором содержание высказывания реализуется не 

в одной, а в двух или нескольких интонационно-

смысловых речевых единиц, следующих одна за 

другой после разделительной паузы.

Флеров—все умет. И дядя Гриша Дунаев. И доктор 

тоже.

Лексический повтор— повторение одного и того 

же слова или словосочетания с небольшим 

вариациями

Перед глазами уходил океан, и колыхался, и 

гремел, и сверкал, и угасал, и светился, и уходил 

куда-то в бесконечность.

Инверсия – непрямой порядок слов с целью 

усиления выразительности
За теми деревнями леса, леса, леса. Зимы ждала, 

ждала природа.



Тропы 
(художественно-выразительные средства)

такие обороты (образы), которые основаны на употреблении 
слов (сочетания слов) в переносном значении  

используются для усиления изобразительности и выразительности 
речи



Эпитет - художественное определение Железная выдержка, серебряный голосок

Сравнение – изображаемое явление 

уподобляется другому по какому-либо 

признаку

Был голос, как крик ястребиный.

Метафора ( скрытое сравнение) – 

художественный прием, при котором перенос 

значения происходит по сходству

Пустых небес прозрачное стекло…

Олицетворение ( разновидность метафоры) 

– прием, состоящий из перенесения свойств 

человека на неодушевленные предметы, 

явления природы или животных

Пели пули, били пулеметы, ветер упирал 

ладони в грудь…

Ирония – тонкая, скрытая насмешка Отколе, умная, бредешь ты, голова?

Гипербола – художественное 

преувеличение
Поэзия –  та же добыча радия.

Литота – преуменьшение признаков 

предмета, явления, действия
«мальчик с пальчик», «мужичок с ноготок»



Комментарий

Позиция 
автора

Аргументы

Проблемы

Анализ 
текста



Текст для 
анализа №1



(1) В те времена домик — старенький, чёрный, скособоченный, под 
ржавой крышей — торчал среди новеньких пятиэтажек. (2)С каждым 
месяцем всё ближе и ближе подбирались к нему строители и в конце 
концов зажали с трёх сторон. (З)Кто-то уже свалил забор, кто-то спалил 
его на весёлом костре, кто-то случайно сгрузил возле входной двери 
бетонные плиты, а домик стоял упрямо и несокрушимо, и хозяева его по-
прежнему упорно отказывались переезжать куда бы то ни было. (4)
Впрочем, хозяев не было, была хозяйка — Мария Тихоновна Лукошина.
 (5)До той поры Семён Митрофанович как-то мало с ней встречался. (6)
Раз он к ней официально ходил, как представитель, поскольку от 
строителей поступила жалоба, что старуха уезжать не хочет, домишко 
ломать не даёт и вообще всячески мешает прогрессу на данной улице. 
(7)Но и в тот день Семёна Митрофановича пустили не дальше порога, и 
разговор поэтому получился на сквозняке.
— (в)Отказываетесь, значит, гражданка Лукошина Мария Тихоновна?
— (9)Дайте помереть спокойно.



—(10) Но ведь вам, Мария Тихоновна, предлагается отдельная 
однокомнатная квартира в новом доме со всеми удобствами. (11)Вы 
подумайте только: вам, одинокому человеку, наше государство даёт 
целую квартиру!
— (12)Дайте помереть спокойно.
— (13)Выселим, гражданка Лукошина, силой ведь придётся...
(14) До сих пор он того разговора простить себе не мог.
(15) Вот на следующий день утром всё и случилось. (16)Получил 
бульдозерист наряд, подогнал машину к дому, постучал вежливо:
— Эй, хозяева, вытряхайтесь! (17)Полчаса на сборы — и вонзаюсь я в 
вашу трухлявую жизнь!..
(18)Не отвечали в доме. (19) Стучали, кричали — молчал дом. (20)Молчал, 
пока прораб не приказал двери выломать. (21)Только взялись за них: 
распахнулись эти двери, как в сказке.
(22) И Баба-яга на пороге. (23)Молча крик весь выслушала и вроде не 
поняла: смотрела спокойно, за вещи не хваталась и даже не плакала.
— (24)Ломать вас буду, бабуся, — сказал бульдозерист.



(25) Поглядела на него угольями своими.
— (26)Не бабуся я, — сказала. — (27)Не бабуся, не мамаша, не 
свекровь — просто старая женщина.
— (28)Ломай! — закричал прораб. — (29)И так полдня потеряли!
— (30) Как же можно так! — зашумели девчонки-маляры. — (31)Права 
не имеете ломать! (32)Перевезти сначала человека надо!.. (ЗЗ)Давайте, 
бабушка, мы вам поможем...
— (34)Не надо, — сказала Баба-яга. — (35)Ничего не надо.
(36)И ушла в дом. (37)И пропала. (38)Прораб, плюнув, к себе пошёл, 
маляры на обеденный перерыв, а бригадир сказал бульдозеристу:
— Встряхни домишко — она враз выскочит.
(39)Однако старуха сама вышла.(40)Вышла, как давеча: в домашнем 
халате, только портреты в руках. (41)В рамках портреты, четыре штуки.
— (42)Ломайте.
— (43)А вещи? — закричал бульдозерист.



—(44) Какие вещи? (45)Глупости вы говорите. (46)Ломайте, и всё. (47)
Только я погляжу.
(48)Села на плиты и портреты рядом сложила.
— (49)Иконы, что ли, спасаешь, бабка?
— (50)Иконы, — сказала. — (51)Святые мученики великорусские: святой 
Владимир, святой Юрий, святой Николай и святой Олег. (52)Живыми 
сгорели под деревней Константиновкой двадцать девятого июля сорок 
третьего года.
— (53)Сыновья? — только и спросил бригадир.
—(54) Сыновья, — ответила, — экипаж машины боевой.
(55)Тихо вдруг стало: бульдозерист двигатель выключил. (56)И сказал тихо:
— В дом идите, бабушка. (57)Пожалуйста.



(58)А сам — в отделение, где всё, как было, и рассказал. (59)Вот тогда-то 
и включился Семён Митрофанович на последнем, так сказать, этапе. (60)
Восемь раз в Архитектурное управление он наведывался; просил, умолял, 
доказывал. (61)Школу нашёл, где танкисты эти учились, музей там 
организовал. (62)С частью списался, с деревней Константиновкой: и из 
части, и из деревни в назначенный день делегации приехали. (бЗ) Матери 
альбом от части преподнесли и модель «тридцатьчетвёрки», а от деревни 
четыре урны с землёй. (64)С могилы земля, где все четверо её сыновей, 
все её внуки и все правнуки лежали.
(65) А стройдетали на другую ночь в иное место перевезли, и забор новый 
поставили. (66)Это всё просто было, это сами строители сделали.
(По Б. Васильеву)
Борис Львович Васильев (1924-2013 гг.) — русский писатель, фронтовик, 
автор военной прозы.
 



Примерный круг проблем
1. Проблема внимательного отношения к пожилым людям. (В чём 

нуждаются одинокие пожилые люди, чьи дети погибли в годы Великой 

Отечественной войны? Какого отношения заслуживают пожилые люди со 

стороны молодого поколения?)

2. Проблема отношения к павшим в годы Великой Отечественной войны. 

(Как необходимо относиться к героям, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны?)
3. Проблема исторической памяти. (Как должно относиться новое 

поколение к истории своей страны, к людям, которые свершали эту 

историю?)

Анализ 1 текста



Авторская позиция
1. Пожилые одинокие люди нуждаются во внимании, в помощи, в 

проявлении интереса к тому, что ими сделано в жизни. Они заслуживают 

уважительного отношения к себе, так как ими воспитаны люди, 

защищавшие страну в годы Великой Отечественной войны.

2. Каждый человек должен помнить о том подвиге, который совершили 

погибшие на войне во имя жизни, и осознавать, что находится в 

неоплатном долгу перед этими людьми.
3. Новое поколение должно осознавать свой долг и свою 

ответственность перед людьми, которые вершили историю страны в 

трудные военные годы.

Анализ 1 текста



Текст для 
анализа №2



 (1)По возвращении из краёв далёких засаживал я свой огород в деревне 
всякой древесной разностью, рябинами и калинами. (2)Одну рябинку, 
угнездившуюся возле обочины современной бетонной дороги, на 
крутом заносе давило колёсами машин, царапало, мяло. (З)Решил я 
её выкопать и увезти в свой одичавший огород.
(4)Осенью дело было. (5)На рябине уцелело несколько пыльных 
листочков и две мятые розетки ягод. (б)Посаженная во дворе, под окном, 
рябинка приободрилась, летом зацвела уже четырьмя розетками. (7)И 
каждое лето, каждую осень украшалась одной-двумя розетками, и 
такая яркая, такая нарядная и уверенная в себе сделалась — глаз не 
оторвать! (8) А коли осень тёплая выпадала, рябинка пробовала цвести 
по второму разу.
(9)Два года спустя привезли саженцы из городского питомника, на 
свободном месте я посадил ещё четыре рябинки. (10)Эти пошли вширь. 
(11)Едва одну-две розетки ягод вымучат, зато уж зелень пышна на них, 
зато уж листья роями, этакие вальяжные барышни с городских угодий.



(12)А дичка моя совсем взрослая и весёлая сделалась. (13)Одной 
осенью особенно уж яркая на ней ягода выросла. (14)И вдруг стая 
свиристелей на неё сверху свалилась, дружно начали птицы 
лакомиться ягодой. (15)И переговариваются, переговариваются: вот 
какую рябину мы сыскали, экую вкуснятину нам лето припасло. (16)
Минут за десять хохлатые нарядные работницы обчистили деревце, а на 
те, что из питомника, даже и не присели.
(17)Думал я, потом, когда корма меньше по лесам и садам останется, 
птицы непременно прилетят. (18)Нет, не прилетели. (19)В следующие 
осени, коли случалось свиристелям залетать в мой разросшийся по 
огороду лес, они уж привычно рассаживались на рябинку-дичку и по- 
прежнему на те питомниковые деревца, лениво вымучивающие по 
несколько розеток, так ни разу и не позарились.
(20)Есть, есть душа вещей, есть, есть душа растений. (21)Дикая рябинка 
со своей благодарной и тихой душой услышала, приманила и 
накормила прихотливых лакомок-птичек.



(22) Да и я однажды пощипал с розеток ярких плодов. (23)Крепки, терпки, 
тайгою отдают — не забыло деревце, где выросло, в жилах своих сок 
таёжный сохранило.
(24) А вокруг рябины и под нею Цветы растут — медуница-веснянка. (25)
На голой ещё земле, после долгой зимы радует глаз. (26)Первое время 
густо её цвело по огороду, даже из гряд кое-где выпрастываются 
бархатные листья — и сразу цвесть, стебли множить. (27)Следом 
календула выходит и всё-то лето светится горячими угольями там и сям, 
овощи негде растить. (28)Тётка моя невоздержанна на слово была, 
взялась полоть в огороде и ну по-чёрному бранить медуницу с 
календулой. (29)Я — доблестный хозяин — к тётке присоединился.
(ЗО)Приезжаю следующей весной — в огороде у меня пусто и голо, 
скорбная земля в прошлогодней траве и плесени, ни медуницы, ни 
календулы нет, и другие растения как-то испуганно растут, к забору 
жмутся, под строениями прячутся. (31)Поскучнел мой огород, впору его 
уж участком назвать. 



(32)Лишь поздней порой где-то в борозде, под забором, увидел я 
униженно прячущуюся, сморщенно синеющую медуничку.
(ЗЗ)Встал на колени, разгрёб мусор и старую траву вокруг цветка, 
взрыхлил пальцами землю и попросил у растения прощения за бранные 
слова. (34)Медуничка имела милостивую душу, простила хозяина и 
растёт ныне по всему огороду, невестится каждую весну свободно и 
привольно.(35)Но календулы, уголёчков этих радостных, нигде нет... (Зб)
Пробовал посадить — одно лето поцветут, но уж не вольничают, 
самосевом нигде не всходят.
(37)Вот тут и гляди вокруг, думай, прежде чем худое слово уронить на 
землю, прежде чем оскорбить Богом тебе подаренное растение и 
благодать всякую.
(По В. Астафьеву)
Виктор Петрович Астафьев (1924-2001 гг.) — российский писатель, видный 
представитель «деревенской прозы», участник Великой Отечественной 
войны.



Примерный круг проблем
1. Проблема необходимости бережного и уважительного отношения человека к 

природе.(Как должен человек воспринимать природу и вести себя по отношению 

к ней?)

2. Проблема влияния природы на душу человека.(Как влияет природа — деревья, 

травы, птицы — на душу человека, его качества?)

3. Проблема отклика природы на отношение к ней человека. (Как реагирует 

природа на отношение к ней человека?)

Анализ 2 текста



Авторская позиция
1. Мир живой природы, окружающей человека, нуждается в защите, 

бережном и уважительном отношении; человек должен видеть в природе 

живую душу.

2. Наблюдение за жизнью природы рождает ощущение полноты жизни, 

пробуждает в человеке доброту, способность к состраданию, желание 

сделать окружающий мир прекрасным. у
3. Природа всегда откликается на проявление человеком доброты и 

заботы: она расцветает и щедро дарит человеку плоды его трудов, как 

рябинка, которую спас рассказчик. В то же время природа остро 

воспринимает любое негативное отношение, например бранные слова, 

произнесённые в адрес растений, могут погубить их.

Анализ 2 текста



Текст для 
анализа №3



(1)Когда шла Великая Отечественная война, мою родную деревеньку 
Ивановку не бомбили, не жгли, из пушек не обстреливали. (2)Немцы по 
ней проходили, но уже пленными, с печально опущенными головами. (3)
Я знал, что они наши враги, что они убили моего отца. (4)Но мне всё 
равно почему-то было их жалко. (5)Может быть, потому, что их вели под 
конвоем и конвоиры сурово на них покрикивали, прикладами 
подталкивали отстающих...
(б)Накануне войны в одном из пахнущих свежей смолой домов с 
недостроенным высоким крыльцом поселилась наша семья. (7)Из этого 
дома, так и не успев его достроить, ушёл на войну отец. (8)С тех пор 
минуло много лет. (9)А я как сейчас вижу его, светловолосого, 
стройного, с печальным скуластым лицом. (Ю)Ранним июльским утром 
он усаживает нас с братом на дроги, а сам идёт пешком. (11)3а 
деревней по его команде мы спрыгиваем с дрог и с криками «Папа, 
папа!» бежим за подводой. (12)0н машет нам рукой и велит 
возвращаться домой. (13)Мы останавливаемся и тоже машем ему.



 (14)А дроги, на которых, как думаем мы, отец едет на войну, убегают 
вдаль. (15)На самом деле отец едет пока в райцентр на призывной пункт, 
а уже оттуда его должны отправить на фронт.
(16)На другой день после проводов отца в райцентр напротив нашего 
дома посреди дороги остановился грузовик, в кузове которого, 
сгрудившись, стояли молодые парни. (17)Из кузова спешно выпрыгнул 
отец и устремился к нам. (18)Навстречу ему с плачем рванулась мама, 
а за ней и мы с братом.(19)Парни сначала что-то кричали, смеялись, 
давая советы отцу, но, увидев нас, притихли. (20)Шофёр, высунувшись из 
кабины, торопил отца. (21)Но на улицу высыпали все жители нашей 
деревеньки, и каждый хотел с ним попрощаться, кто-то наказывал 
передать поклон родному человеку, будто отец обязательно должен был 
встретить его.
(22)Когда машина тронулась, заголосили бабы, мама зарыдала, брат 
Генка тоже заплакал. (23)А я, предупреждённый отцом, что мужику 
реветь не положено, молча сглатывал слёзы...



(24)Как бы я хотел перечитать сейчас отцовские письма, которые он 
посылал нам с фронта! (25)Они были без конвертов, написаны на 
листочках и сложены треугольником. (26)Не до конвертов было на 
фронте. (27)Нет отцовских писем. (28)Пропали при переездах. (29)
Горько и обидно. (30)Ах, если бы поаккуратнее да позаботливее 
отнестись к ним! (31)Узнал бы, о чём он тогда думал, о чём мечтал...
(32)Я не помню, о чём писал отец, хотя мать и читала нам вслух его 
письма. (ЗЗ)Но точно знаю, что о нас с братом он заботился. (34)
Однажды в одном из писем-треугольников он прислал нам с Генкой два 
малюсеньких серебристых танка. (Зб)Вероятно, это были отличительные 
знаки, которые солдаты носили на петлицах. (36)А отец был командиром 
танка, сержантом в армии генерала Катукова. (37)В деревне никаких 
игрушек тогда не водилось, а тут такие невиданные значки! (38)Мы с 
братом гордились ими, хвастались перед ребятишками, но и давали 
поиграть.
...(39)В жаркий июльский полдень, ровно через год после того как отец 
ушёл на фронт, почтальонша вручила маме необычное с виду письмо. 



. (40)В конверте! (41)Мама насторожилась, в глазах её заблестели слёзы. 
(42)Я был слишком мал, чтобы понять, что в конверте находилось 
похоронное извещение, или попросту «похоронка», и стал просить 
маму, чтобы она поскорее прочитала отцово письмо. (43)Но когда она, 
пробежав его глазами, заголосила и хлестнулась на землю, а 
зарёванные бабы, подруги матери, велели мне сбегать в поле за 
дедушкой и бабушкой, родителями отца, до меня дошло, что папу я уже 
никогда не увижу и не услышу его голоса. (44)И вот тогда на меня 
накатила такая безысходная тоска, что я всю дорогу бежал и рыдал...



(45) Тоска по отцу не отпускала долго, пока не стали приходить 
похоронки и в другие дома и моё горе не слилось с горем других 
деревенских ребятишек. (46)Слившись, оно не уменьшилось, но как бы 
перемешалось и предстало уже в ином качестве — всеобщего 
людского горя. (47)Страдать сообща всё-таки было легче. (48)
Постепенно тоска по отцу приутихла, но рана в душе так никогда и не 
зарубцевалась...
(По В. Кологриву)
Виктор Фёдорович Смирнов (Кологрив) (род. в 1936 г.) —российский 
писатель, автор книг для детей и взрослых, лауреат Международной 
литературной премии им. С. В. Михалкова.



Примерный круг проблем
1. Проблема бесчеловечности войны. (В чём проявляется 

бесчеловечность войны?)
2. Проблема всенародного горя в годы Великой Отечественной войны. 

(Какие испытания выпали на долю родных и близких фронтовиков? Как 

люди в тылу справлялись со страшным горем, которое несла война, — 

потерей самых дорогих людей?)

3. Проблема проявления милосердия по отношению к побеждённому 

врагу. (Какое чувство возникало у людей, даже потерявших близких, по 

отношению к побеждённому врагу?)

Анализ 3 текста



Авторская позиция
1. Война бесчеловечна, она грубо разрушает все мирные планы людей, 

забирает отцов у детей, мужей у женщин, несёт гибель, наносит людям 

незаживающие душевные раны.
2. На долю родных и близких многих фронтовиков выпали страшные 

испытания — получение похоронок и извещений о пропавших без вести. 

Трагедии семей, потерявших защитника, сливались в одну, представая 

как всеобщее людское горе, и страдать сообща было всё-таки легче.

3. По отношению к пленным врагам люди подчас испытывали жалость, 

видя жёсткость по отношению к ним конвоя.

Анализ 3 текста



Оцените свою работу по следующим критериям
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