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ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие выпускники!

Мы надеемся, что это пособие поможет вам успешно выполнить 27-е задание ЕГЭ 
по русскому языку: написать сочинение-рассуждение по тексту, представленному в 
экзаменационных контрольно-измерительных материалах, и получить высший балл 
за выполнение второй части экзаменационной работы (24 из 24-х возможных). Для 
этого вам необходимо внимательно изучить предлагаемый вашему вниманию мате-
риал, пошагово освоить методические рекомендации, пройти все тренинги и попро-
бовать свои силы, выполнив задания для самостоятельной работы.

Знакомство с предложенными учебными материалами расширит ваши пред-
ставления об анализе художественного и публицистического текста: научит вас ви-
деть его структуру, правильно определять проблему, создавать комментарий с при-
влечением двух примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для по-
нимания проблемы, пояснением к двум приведённым примерам и анализом смыс-
ловой связи между ними; приводить авторскую позицию, высказывать собственное 
мнение и обосновывать его. 

«Пусть мысли, заключённые в книгах, будут вашим основным капиталом, а 
мысли, которые возникнут у вас от прочитанного, станут процентами на него» 
(Фома Аквинский).

И помните: научиться писать сочинения может лишь тот, кто их пишет, а не 
тот, кто только читает о том, как их надо писать!

Мы будем рады вашим творческим успехам!

Желаем вам удачи на экзамене!

С.В. Драбкина, Д.И. Субботин
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ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД СОЧИНЕНИЕМ ЕГЭ  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Рассмотрим основные этапы работы над сочинением второй части ЕГЭ по рус-
скому языку и их последовательность.

СОСТАВЛЯЕМ ПЛАН СОЧИНЕНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Задание ко второй части во всех вариантах ЕГЭ по русскому языку одинаково и 
сформулировано следующим образом:

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в коммента-

рий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему 
мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте чрез-
мерного цитирования). Дайте пояснение к каждому примеру иллюстрации. 
Проанализируйте смысловую связь между примерами-иллюстрациями.  

Сформулируйте позицию автора (рассказчика).  
Сформулируйте и обоснуйте своё отношение к позиции автора (рассказ-

чика) по проблеме исходного текста. 
Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тек-

сту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный 
или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было ком-
ментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

Сама формулировка задания «подсказывает» композицию экзаменационного 
сочинения и намечает количество абзацев в нём. Опираясь на текст задания, со-
ставим следующий план написания экзаменационного сочинения, каждый пункт 
которого соответствует новой красной строке.

План написания экзаменационного сочинения

1) Написать вступление.
2) Cформулировать проблему, поднимаемую автором исходного текста.
3) Прокомментировать сформулированную проблему, включив в развёрнутый 

комментарий два примера-иллюстрации из текста, важных для понимания пробле-
мы. Дать пояснение к каждому примеру-иллюстрации. Проанализировать смысло-
вую связь между примерами-иллюстрациями.

4) Определить позицию автора исходного текста по данной проблеме.
5) Сформулировать своё отношение к позиции автора.
6) Обосновать своё отношение к позиции автора, опираясь на читательский или 

жизненный опыт.
7) Написать краткий итоговый вывод (заключение).
Приведём примеры возможного начала сочинения, в котором во втором абзаце 

формулируется проблема, а первый служит вступлением – «мостиком» к её поста-
новке:
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1) Прочитав текст NN, невольно задаёшься вопросом: «Что хотел сказать 
читателям автор? К какой проблеме он стремился привлечь наше внимание?»

Ответы на эти вопросы я попытаюсь найти в своём сочинении.
В предложенном для анализа тексте ставится проблема бережного отноше-

ния к книге.
2) Упоминание о войне никого не оставляет равнодушным. Страшные испы-

тания, бедствия, гибель, ранения, страдания, разрушение – именно такие ассо-
циации вызывает это слово. О войне, о её разрушительных последствиях в судьбе 
человека говорится в приведённом отрывке из произведения замечательного рус-
ского писателя Леонида Андреева.

В предложенном для анализа тексте автор ставит проблему нравственной 
оценки факта войны и душевного состояния человека, участвующего в ней.
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ФОРМУЛИРУЕМ ПРОБЛЕМУ

Проблема – это тот вопрос, который интересует автора исходного текста и вы-
зывает его раздумья и размышления.

Проблема чаще всего связана с каким-то негативным явлением, которое автор 
находит в действительности и которое требует своего устранения.

Довольно часто в тексте затрагивается сразу несколько проблем. Возникает во-
прос: какую из них выбрать для комментария и положить в основу экзаменацион-
ного сочинения?

Рекомендуем сосредоточиться на проблеме, которая
– находится в центре внимания автора, а не упоминается вскользь, то есть яв-

ляется главной, а не второстепенной (по поводу именно главной проблемы отчётли-
во высказывает свою позицию автор исходного текста, так что на это тоже можно 
ориентироваться, начиная работу над сочинением);

– даёт выпускнику большой простор для выражения собственных мыслей, то 
есть соответствует его жизненному и читательскому опыту (ученик твёрдо знает, 
какие аргументы приведёт в доказательство своей точки зрения).

Таким образом, выбирать проблему для комментирования лучше всего, 
•  задавая себе вопрос: по поводу какой проблемы автор отчётливо выражает 

свою позицию в тексте;
• опираясь на остальные смысловые части сочинения.

Сформулировать проблему можно двумя способами: вопросительным предло-
жением или повествовательным.

В формулировке задания 27 выделено слово «поставленных»: «Напишите со-
чинение по прочитанному тексту. Сформулируйте одну из проблем, поставленных 
автором текста...» Это изменение должно ещё раз конкретизировать коммуника-
тивную задачу, стоящую перед участником экзамена.

В толковых словарях русского языка под ред. Д.Н. Ушакова и С.И. Ожегова 
даётся следующее толкование словам:

Ставить – предлагать для решения, выполнения, обсуждения; выдвигать. Ста-
вить серьёзно задачу перед кем-нибудь. Ставить твёрдые сроки. Правильно ста-
вить вопрос. Правильно ставить вопрос. Ставить новую тему, задачу. Ставить 
новую проблему на обсуждение.

Затронуть – перен. Излагая, обратить мимоходом внимание на что-нибудь, слег-
ка коснуться чего-нибудь в речи. (книжн.). Затронуть вопрос. Затронуть старую 
тему.

Упомянуть – 1. о ком-чём. Коснуться кого-, чего-н. в речи, рассказе. Он обещал 
при случае упомянуть о моей просьбе. 2. кого-что. Вскользь, к случаю, между про-
чим назвать кого- или что-нибудь в речи. Рассказчик упомянул имя человека, хо-
рошо всем известного. 3. кого-что. Назвать, перечислить. Упомянутые выше лица 
зачислены на службу.

В методических рекомендациях ФИПИ говорится о том, что необходимо при 
формулировке проблемы употреблять глагол «ставить».
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Способы формулировки проблемы Примеры
1. В виде вопроса (проблема 

и есть вопрос, над которым рас-
суждает автор исходного текста 
и который требует решения), по-
сле которого делается отсылка к 
исходному тексту.

Как найти пути взаимопонимания 
между людьми разных поколений и мировоз-
зренческих позиций? Именно эту сложную 
проблему ставит в данном тексте NN.

Как влияет на жизнь человека облада-
ние способностью к сочувствию или от-
сутствие у него такой способности? Имен-
но эту сложную проблему ставит в своём  
тексте 

2. Сочетанием слова пробле-
ма с именем существительным, 
употреблённым в родительном 
падеже: проблема (чего?) 

В предложенном для анализа тексте 
автор ставит проблему (чего?) отцов и де-
тей.

Автор данного текста привлекает вни-
мание читателей к проблеме (чего?) роли 
книги в жизни человека.

В тексте NN ставится проблема  
(чего?) одиночества.

Примечания. 
1) Формулируя проблему, если вы не уверены в правильном определении вами 

жанра, нежелательно использовать слова «статья», «очерк», «рассказ», напри-
мер: «В статье NN ставится проблема роли книги в жизни человека», «В предло-
женном для анализа очерке автор ставит проблему одиночества», «Именно этой 
сложной проблеме посвящён рассказ писателя NN».

Лучше употреблять слово «текст». Хотя если вы уверены в правильном опре-
делении вами жанра предлагаемого текста, то это замечание не для вас.

2) Нельзя формулировать проблему следующим образом: «Проблема этого тек-
ста в том, что…». Это грубая речевая ошибка, которая, к сожалению, часто встре-
чается в экзаменационных сочинениях выпускников.

3) Помните о том, что предлог «ПО» перед фамилией автора означает, что текст 
приводится в сокращении, с изменениями: «По С.Л. Львову». Поэтому при обозна-
чении проблемы можно допустить серьёзную грамматическую ошибку, построив 
предложение следующим образом: «В тексте по С.Л. Львову поднимается пробле-
ма равнодушия». Следует писать так: «В тексте (КОГО?) С.Л. Львова поднимает-
ся проблема равнодушия».

4) При формулировке проблемы не стоит использовать синтаксические кон-
струкции, представляющие собой несколько подряд идущих имён существитель-
ных, употреблённых в родительном падеже: «В тексте В. Никляев ставит про-
блему (ЧЕГО?) отсутствия (ЧЕГО?) способности (ЧЕГО?) радостного восприя-
тия (ЧЕГО?) окружающего мира». 

Такое построение предложения затрудняет чтение. Поэтому в этом случае про-
блему лучше сформулировать в виде вопроса: «Почему у некоторых людей от-
сутствует способность радостного восприятия окружающего мира? Именно эту 
сложную проблему поднимает в предложенном для анализа тексте NN».

5) Грамматической ошибкой при формулировке проблемы является указание 
имени и отчества автора исходного текста после его фамилии: «В тексте Львова 
Сергея Львовича поднимается проблема равнодушия». Эта распространённая не-
точность вызвана тем, что из информации об авторе текста, которая начинается 
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традиционным для энциклопедической справки образом (сначала фамилия, затем 
имя и отчество), эта формула без изменений попадает в сочинение. Однако в отли-
чие от справки, выполненной в научном стиле,  в сочинении публицистического ха-
рактера имя и отчество автора (его инициалы) должны предшествовать фамилии: 
«В тексте Сергея Львовича Львова ставится проблема равнодушия».

6) Некорректно указывать фамилию автора без инициалов: «В тексте Львов 
поднимает проблему равнодушия». Если в сочинении вы впервые упоминаете ав-
тора, то лучше сначала указать его инициалы и фамилию, а затем в следующем 
предложении во избежание неоправданного лексического повтора использовать 
контекстный синоним «автор».

7) Необходимо избегать фамильярности, упоминая об авторе исходного текста: 
не стоит употреблять его имя и отчество без фамилии: «В предложенном для анали-
за тексте автор задаётся вопросом: «Что произойдёт, если сострадание уйдёт 
из жизни современного общества?» Сергей Львович затрагивает проблему равно-
душия».

Запомните!

Проблема (ЧЕГО?)
Вопрос (О ЧЁМ?)

Приведём часто встречающиеся в экзаменационных сочинениях выпускников 
варианты формулировки проблемы исходного текста и рассмотрим типовые рече-
вые конструкции, которые используются для этого.

Фразы которые можно  использовать при формулировке проблемы в виде  
ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОГО предложения

В предложенном для анализа тексте NN ставит проблему (чего?).
В своём тексте NN выдвигает на всеобщее обсуждение проблему  (чего?).
В данном тексте NN ставит проблему (чего?).
В своём тексте NN обращает внимание читателей на проблему (чего?).
Текст NN заставил меня задуматься над проблемой (чего?).
Предложенный для анализа текст NN посвящён проблеме (чего?).
В тексте NN ставится проблема (чего?).
В тексте NN поднимается проблема (чего?).
В тексте NN рассматривается проблема (чего?).

Фразы, используемые при формулировке проблемы в виде ВОПРОСИТЕЛЬНО-
ГО предложения

Как (зачем, почему, какую роль, какова роль, можно ли, нужно ли, на чём, кого 
и т.д.)? Этой сложной проблеме посвящён текст NN.

Как (зачем, почему, какую роль, какова роль, можно ли, нужно ли, на чём, кого 
и т.д.)? Эту сложную проблему ставит в своём тексте NN.

Как (зачем, почему, какую роль, какова роль, можно ли, нужно ли, на чём, кого 
и т.д.)? Такова проблема, поднятая в тексте NN.

Как (зачем, почему, какую роль, какова роль, можно ли, нужно ли, на чём, кого 
и т.д.)? Ответ на этот вопрос даёт в своём тексте NN.



10

Естественно, способы формулировки проблемы исходного текста и начала экза-
менационного сочинения не исчерпываются приведёнными выше предложениями. 
Могут быть и другие варианты. Рассмотрим их.

Возможные способы формулировки проблемы исходного текста и начала 
экзаменационного сочинения, также часто встречающиеся в работах выпуск-
ников

1. Сочинение можно начать, задав 2–3 вопроса по содержанию исходного текста 
с последующей формулировкой проблемы, выбранной пишущим для комментария.

Переход от серии вопросов к формулировке проблемы можно осуществить, ис-
пользуя следующие фразы:

«Эти и другие вопросы ставятся в тексте известного писателя NN. Однако 
наиболее детально автором рассматривается проблема (чего?)…»

Пример формулировки проблемы исходного текста, которой предшествует се-
рия вопросов, заданных пишущим по содержанию прочитанного:

Что такое война? Как военные действия и связанные с ними человеческие 
трагедии влияют на душевное состояние людей, на их способность чувство-
вать, сострадать? Как долго мы храним память о прошедших трагических со-
бытиях? Эти и другие вопросы ставит в своём тексте писатель Л. Андреев. 
Однако наиболее детально автор рассматривает проблему отношения челове-
ка к войне.

2. Сочинение можно начать с назывного предложения, содержащего ключевое 
понятие исходного текста, а затем в виде вопроса сформулировать проблему, вы-
бранную для дальнейшего комментария:

Пример формулировки проблемы исходного текста, которая начинается Име-
нительным темы в сочетании с вопросительным предложением:

Жадность. Как этот один из самых отвратительных нравственных по-
роков влияет на души людей? Именно такую проблему ставит В. Солоухин  
в предложенном для анализа тексте.

Каждый год ФИПИ включает в состав КИМов ЕГЭ по русскому языку новые 
тексты. Они разнообразны по своему содержанию, однако затронутые в них про-
блемы нередко повторяются. 

На экзамене в предлагаемых для анализа текстах чаще всего рассматриваются 
следующие виды проблем:

– нравственные;
– философские;
– социальные;
– экологические;
– научные.
Приведённый ниже перечень  проблем, часто предлагаемых для анализа в сочи-

нении-рассуждении на ЕГЭ и сгруппированных в несколько тематических блоков, 
поможет научиться самостоятельно формулировать проблему исходного текста.
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Наиболее часто встречающиеся проблемы текстов сочинений ЕГЭ  
по русскому языку

1. Взаимоотношения отцов и детей. 
– Проблема нахождения путей взаимопонимания между людьми разных поко-

лений (Как представителям разных поколений научиться уважать взгляды друг 
друга?);

– проблема самоотверженной и всепрощающей родительской любви (Почему 
истинная родительская любовь носит самоотверженный и всепрощающий харак-
тер?);

– проблема предательства детьми своих родителей (Почему предательство 
детьми своих родителей – страшный грех, которому нет прощения?).

2. Роль детства в становлении личности человека, его нравственных ориентиров.
– Проблема влияния детства на формирование жизненной позиции человека, 

а также на становление системы его нравственных ориентиров (Какова роль дет-
ства в формировании личности человека?);

– проблема влияния событий детства, детских и юношеских переживаний на 
формирование характера человека, его дальнейшую судьбу (Какое влияние оказы-
вают на формирование характера человека события, которые произошли в дет-
стве?);

– проблема восприятия мира детства взрослыми людьми (Почему взрослые тра-
диционно называют детство «золотой порой»?).

3. Роль классической литературы в духовном развитии современного общества. 
– Проблема роли книги в интеллектуальном, духовном, нравственном развитии 

человека (Какую роль книга играет в формировании человеческой личности?);
– проблема снижения уровня читательской активности в современном обществе 

(Почему современная молодёжь стала меньше читать? Может ли телевидение 
стать альтернативой книге?);

– проблема понимания важности и необходимости изучения литературы в шко-
ле (Нужно ли изучать литературу современным школьникам?);

– проблема роли книги в жизни человека в век развития современных информа-
ционных технологий, Интернета (Сохранит ли литература в привычном формате 
книги своё влияние на человека?).

4. Сложность и противоречивость человеческих поступков. 
– Проблема предательства, ставшего причиной разрушения дружеских отноше-

ний (Возможно ли продолжение дружбы после предательства?);
– проблема нравственного выбора человека в экстремальной жизненной ситуа-

ции (От чего зависит поведение человека в экстремальной жизненной ситуации?);
– проблема отличия истинного героизма от лжегероизма, связанного с бессмыс-

ленным риском собственной жизнью (Что отличает истинный героизм?).

5. Человеческое благородство и честь. 
– Проблема чести как одного из важных факторов, влияющих на нравственный 

выбор человека (Как взаимосвязаны нравственный выбор человека и понятие че-
сти, которым он руководствуется в своих поступках?);

– проблема совести и ответственности человека за свои поступки (К чему мо-
жет привести халатное, равнодушное отношение человека к своему делу?); 

– проблема человеческого благородства (В чём заключается истинное величие 
человека?);
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– проблема утраты моральных ценностей (К чему приводит утрата моральных 
ценностей?); 

– проблема защиты чести и собственного достоинства (Почему необходима за-
щита собственной чести?);

– проблема истинных и ложных жизненных ценностей и отношения к ним (Ка-
кие жизненные ценности следует считать истинными?);

– проблема подлинной интеллигентности (Кого можно считать подлинным ин-
теллигентом?).

6. Отношения человека с другими людьми.
– Проблема преодоления эгоизма в отношениях с другими людьми (Чем опасен 

эгоизм и как его можно преодолеть?);
– проблема истинной дружбы (Какую дружбу можно считать истинной?);
– проблема проявления грубости людей по отношению друг к другу (Как дей-

ствуют на людей проявления грубости? Можно ли противостоять её проявле-
нию?);

– проблема отношения к пожилым людям (Что нужно сделать, чтобы пожи-
лой человек почувствовал себя необходимым своим близким и был счастлив?);

– проблема помощи отчаявшемуся человеку обрести веру в себя (Как помочь 
отчаявшемуся человеку обрести веру в себя?). 

7. Восприятие человеком окружающего мира.
– Проблема утраты современным человеком способности радоваться жизни из-

за мелких бытовых неурядиц (Чем опасна утрата современным человеком способ-
ности радоваться жизни?); 

– проблема обретения радостного мировосприятия (Почему нужно учиться 
культуре радости?).

8. Одиночество человека.
– Проблема одиночества человека (Когда и почему человек чувствует себя оди-

ноким? Как можно помочь ему избавиться от этого чувства?);
– проблема одиночества ребёнка в мире взрослых людей (Почему недопустимо, 

чтобы ребёнок ощущал себя одиноким?);
– проблема одинокой старости (Почему недопустимо, чтобы пожилой человек 

чувствовал себя одиноким?).

9. Человек и искусство.
– Проблема неоднозначного восприятия искусства разными людьми (Почему од-

ни люди погружаются в мир, созданный художником, а другие остаются глухи к 
прекрасному?);

– проблема назначения подлинного искусства (Какое искусство необходимо об-
ществу?);

– проблема восприятия музыки человеком (Как музыка влияет на душу челове-
ка, его внутренний мир?). 

10. Отношение человека к миру природы.
– Проблема бездушного, потребительского, безжалостного отношения человека 

к миру природы (Чем опасно потребительское отношение человека к миру при-
роды?);

– проблема восприимчивости или невосприимчивости человека к красоте при-
роды (Как каждый человек воспринимает красоту окружающего мира?);
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– проблема влияния красоты природы на настроение и образ мыслей человека 
(Как влияет созерцание красоты природы на настроение и образ мыслей челове-
ка?);

– проблема негативного воздействия научно-технического процесса на взаимо-
отношения человека и природы (В чём проявляется негативное влияние цивилиза-
ции на жизнь человека, его взаимоотношения с природой?); 

– проблема бездомных животных (Обязан ли человек помогать бездомным жи-
вотным?);

– проблема взаимоотношений между человеком и животными (На чём должны 
строиться взаимоотношения человека и его «братьев меньших»?).

11. Бережное отношение человека к языку.
– Проблема экологии языка (Почему необходимо предпринимать экстренные 

меры по сохранению и поддержанию чистоты и правильности русской речи?).

12. Сострадание окружающим.
– Проблема наличия или отсутствия у человека способности к сочувствию (Как 

влияет на жизнь человека обладание способностью к сочувствию или отсутствие 
у него такой способности? Нужно ли воспитывать у человека чувство сострада-
ния?);

– проблема действенного сострадания (Каким должно быть истинное состра-
дание?);

– проблема человеческого равнодушия (Может ли человек позволить себе быть 
равнодушным и не сострадать окружающим?).

13. Человек и война.
– Проблема отношения человека к войне (Почему человеческое сознание не мо-

жет принять сам факт войны?);
– проблема душевного состояния человека в условиях войны (Как влияют во-

енные события и связанные с ними человеческие трагедии на душевное состояние 
людей, на их способность сострадать?);

– проблема поведения человека на войне (Как война заставляла человека ве-
сти себя?);

– проблема героизма и стойкости перед лицом суровых военных испытаний 
(Что делает обыкновенных людей мужественными и стойкими в годы войны?);

– проблема проявления гуманизма в тяжёлых военных условиях (Есть ли ме-
сто гуманизму в тяжёлых условиях военного времени?). 

14. Смысл жизни.
– Проблема поиска смысла жизни (В чём смысл жизни человека?).

15. Познание мира.
– Проблема определения целей процесса учения (Какова цель учения? Чему 

должно служить познание?).
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Запомните!

Проблема роли (ЧЕГО-ТО или КОГО-ТО) в жизни человека

Проблема влияния (ЧЕГО-ТО или КОГО-ТО) на человека

Проблема вытеснения (ЧЕГО-ТО) (ЧЕМ-ТО)

Проблема восприятия (ЧЕГО-ТО) (КЕМ-ТО)

Проблема проявления (ЧЕГО-ТО) (В КАКИХ-ТО УСЛОВИЯХ)

Рассмотрим, как оценивается формулировка учащимся одной из проблем ис-
ходного текста в критериях проверки и оценки задания с развёрнутым ответом ЕГЭ 
по русскому языку.

К1 Формулировка проблем исходного текста

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочине-
ния) верно сформулировал одну из проблем исходного текста.
Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 
проблемы, нет.

1

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из проблем 
исходного текста.
***Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал не-
верно (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

Если вы не укажете проблему или неверно её сформулируете, то можете поте-
рять 8 баллов. Произойдёт снижение по следующим критериям:

К1 – 1 балл, К2 – 5 балла, К3 – 1 балл, К4 – 1 балл.

Избегайте типичных ошибок, которые нередко допускаются при формулировке 
проблемы, выбранной для комментирования:

1) Помните о том, что термины «проблема» и «тема» не являются синонимами. 
Поэтому нельзя, подразумевая проблему, использовать в сочинении вместо слова 
«проблема» слово «тема»: эксперты при проверке вашего сочинения подобное не-
различение терминов квалифицируют как фактическую ошибку в фоновом матери-
але и снимут один балл по критерию К12: 

«Автор данного текста затрагивает актуальную проблему. Это тема нрав-
ственного выбора человека в той или иной жизненной ситуации, особенно если 
она связана с риском для собственной жизни».

Тема (от греч. thema) – это то, о чём пишет автор, что положено в основу описа-
ния, изображения, исследования, дискуссии. 

Проблема (от греч. πρόβλημα) – это сложный вопрос, требующий изучения и се-
рьёзного решения. Это противоречие или конфликт, который нужно разрешить 
между теми или иными явлениями, понятиями, точками зрения. 

Конечно, тема и проблема тесно связаны между собой. Допустим, обращаясь к 
теме взросления молодого человека, к теме отрочества, автор поднимает пробле-
му нравственного становления человека в юности. Однако синонимами, даже кон-
текстными, термины «проблема» и «тема» не бывают.

2) Учитывайте то обстоятельство, что в тексте может быть затронуто несколько 
проблем, при этом достаточно выявить только одну и работать с ней, а не формули-
ровать все проблемы и в дальнейшем комментировать каждую из них.




