
           

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

 
Мониторинговая работа по литературе состоит из двух частей.  

Часть 1 содержит два комплекса заданий.  

Первый комплекс заданий относится к фрагменту эпического (или 

лироэпического, или драматического) произведения. Прочитайте предложенный 

текст и выполните два задания: ОДНО из заданий 1.1 или 1.2, а также ОДНО из 

заданий 2.1 или 2.2. Задания 2.1/2.2 относятся к самостоятельно выбранному 

фрагменту предложенного произведения.  

Второй комплекс заданий относится к анализу стихотворения, или басни, или 

баллады. Прочитайте предложенный текст и выполните два задания: ОДНО из 

заданий 3.1 или 3.2, а также задание 4, которое предполагает не только размышление 

над предложенным текстом, но и сопоставление его с другим предложенным 

стихотворением.  

Ответы на задания 1.1/1.2, 2.1/2.2, 3.1/3.2 давайте в примерном объѐме 3–5 

предложений, на задание 4 – в примерном объѐме 5–8 предложений (указание на 

объѐм ответов условно, оценка ответа зависит от его содержательности).  

Выполняя задания части 1, постарайтесь сформулировать прямые связные 

ответы с опорой на текст, соблюдением логики и норм речи.  

Часть 2 содержит пять тем сочинений, требующих развѐрнутого письменного 

рассуждения. Выберите ОДНУ из предложенных Вам тем и напишите сочинение 

объѐмом не менее 200 слов (если объѐм сочинения менее 150 слов, то оно 

оценивается 0 баллов). Раскрывая тему, аргументируйте свои суждения и ссылайтесь 

на текст художественного произведения.  

При выполнении всех заданий опирайтесь на авторскую позицию, 

формулируйте свою точку зрения, используйте теоретико-литературные понятия для 

анализа произведения.  

Во время экзамена разрешается пользоваться орфографическим словарѐм, 

полными текстами художественных произведений, а также сборниками лирики.  

На выполнение работы даѐтся 235 минут. Рекомендуем 2 часа выделить на 

выполнение заданий части 1, а оставшееся время отвести на написание сочинения 

(часть 2).  

Все бланки заполняются яркими чѐрными чернилами. Допускается 

использование гелевой или капиллярной ручки.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не 

учитываются при оценивании работы.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

Желаем успеха! 

  



           

Часть 1 

Прочитайте приведѐнный ниже фрагмент произведения и выполните задания 1.1 или 1.2, 

2.1 или 2.2. 

При выполнении заданий не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и 

логических ошибок. 

Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте ответы аккуратно и 

разборчиво. 

–– Красавец так красавец, да не в том дело. А дело в том, что во время этой моей самой 

сильной любви к ней был я в последний день масленицы на бале у губернского предводителя, 

добродушного старичка, богача-хлебосола и камергера. Принимала такая же добродушная, как и он, 

жена его в бархатном пюсовом платье, в брильянтовой фероньерке на голове и с открытыми 

старыми, пухлыми, белыми плечами и грудью, как портреты Елизаветы Петровны. Бал был 

чудесный: зала прекрасная, с хорами, музыканты –– знаменитые в то время крепостные помещика-

любителя, буфет великолепный и разливанное море шампанского. Хоть я и охотник был до 

шампанского, но не пил, потому что без вина был пьян любовью, но зато танцевал до упаду, 

танцевал и кадрили, и вальсы, и польки, разумеется, насколько возможно было, всѐ с Варенькой. 

Она была в белом платье с розовым поясом и в белых лайковых перчатках, немного не доходивших 

до худых, острых локтей, и в белых атласных башмачках. Мазурку отбили у меня; препротивный 

инженер Анисимов –– я до сих пор не могу простить это ему –– пригласил еѐ, только она вошла, а я 

заезжал к парикмахеру и за перчатками и опоздал. Так что мазурку я танцевал не с ней, а с одной 

немочкой, за которой я немножко ухаживал прежде. Но, боюсь, в этот вечер был очень неучтив с 

ней, не говорил с ней, не смотрел на неѐ, а видел только высокую, стройную фигуру в белом платье 

с розовым поясом, еѐ сияющее, зарумянившееся с ямочками лицо и ласковые, милые глаза. Не я 

один, все смотрели на неѐ и любовались ею, любовались и мужчины и женщины, несмотря на то 

что она затмила их всех. Нельзя было не любоваться. <…> 

–– Да. Так вот танцевал я больше с нею и не видал, как прошло время. Музыканты уж с 

каким-то отчаянием усталости, знаете, как бывает в конце бала, подхватывали всѐ тот же мотив 

мазурки, из гостиных поднялись уже от карточных столов папаши и мамаши, ожидая ужина, лакеи 

чаще забегали, пронося что-то. Был третий час. Надо было пользоваться последними минутами. Я 

ещѐ раз выбрал еѐ, и мы в сотый раз прошли вдоль залы. 

–– Так после ужина кадриль моя? –– сказал я ей, отводя еѐ к еѐ месту. 

–– Разумеется, если меня не увезут, –– сказала она, улыбаясь. 

–– Я не дам, –– сказал я. 

–– Дайте же веер, –– сказала она. 

–– Жалко отдавать, –– сказал я, подавая ей белый дешѐвенький веер. 

–– Так вот вам, чтоб вы не жалели, –– сказала она, оторвала пѐрышко от веера и дала мне. 

Я взял пѐрышко и только взглядом мог выразить весь свой восторг и благодарность. Я был 

не только весел и доволен, я был счастлив, блажен, я был добр, я был не я, а какое-то неземное 

существо, не знающее зла и способное на одно добро. Я спрятал пѐрышко в перчатку и стоял, не в 

силах отойти от неѐ. 

–– Смотрите, папа просят танцевать, –– сказала она мне, указывая на высокую статную 

фигуру еѐ отца, полковника с серебряными эполетами, стоявшего в дверях с хозяйкой и другими 

дамами. 

–– Варенька, подите сюда, –– услышали мы громкий голос хозяйки в брильянтовой 

фероньерке и с елисаветинскими плечами. 

Варенька подошла к двери, и я за ней. 

–– Уговорите, ma chère*, отца пройтись с вами. Ну, пожалуйста, Пѐтр Владиславич, ––

 обратилась хозяйка к полковнику. 

Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было 

очень румяное, с белыми a la Nicolas I** подвитыми усами, белыми же, подведѐнными к усам 

бакенбардами и с зачѐсанными вперѐд височками, и та же ласковая, радостная улыбка, как и у 

дочери, была в его блестящих глазах и губах. Сложен он был прекрасно, с широкой, небогато 

украшенной орденами, выпячивающейся по-военному грудью, с сильными плечами и длинными, 

стройными ногами. Он был воинский начальник типа старого служаки николаевской выправки. 



           

Когда мы подошли к дверям, полковник отказывался, говоря, что он разучился танцевать, но 

всѐ-таки, улыбаясь, закинув на левую сторону руку, вынул шпагу из портупеи, отдал еѐ 

услужливому молодому человеку и, натянув замшевую перчатку на правую руку –– «надо всѐ по 

закону», –– улыбаясь, сказал он, взял руку дочери и стал в четверть оборота, выжидая такт. 

Дождавшись начала мазурочного мотива, он бойко топнул одной ногой, выкинул другую, и 

высокая, грузная фигура его то тихо и плавно, то шумно и бурно, топотом подошв и ноги об ногу, 

задвигалась вокруг залы. Грациозная фигура Вареньки плыла около него, незаметно, вовремя 

укорачивая или удлиняя шаги своих маленьких белых атласных ножек. Вся зала следила за каждым 

движением пары. Я же не только любовался, но с восторженным умилением смотрел на них. 

Особенно умилили меня его сапоги, обтянутые штрипками, –– хорошие опойковые сапоги, но не 

модные, с острыми, а старинные, с четвероугольными носками и без каблуков. Очевидно, сапоги 

были построены батальонным сапожником. «Чтобы вывозить и одевать любимую дочь, он не 

покупает модных сапог, а носит домодельные», –– думал я, и эти четвероугольные носки сапог 

особенно умиляли меня. Видно было, что он когда-то танцевал прекрасно, но теперь был грузен, и 

ноги уже не были достаточно упруги для всех тех красивых быстрых па, которые он старался 

выделывать. Но он всѐ-таки ловко прошѐл два круга. Когда же он, быстро оставив ноги, опять 

соединил их и, хотя и несколько тяжело, упал на одно колено, а она, улыбаясь и поправляя юбку, 

которую он зацепил, плавно прошла вокруг него, все громко зааплодировали. С некоторым усилием 

приподнявшись, он нежно, мило обхватил дочь руками за уши и, поцеловав в лоб, подвѐл еѐ ко мне, 

думая, что я танцую с ней. Я сказал, что не я еѐ кавалер. 

–– Ну, всѐ равно, пройдитесь теперь вы с ней, –– сказал он, ласково улыбаясь и вдевая шпагу 

в портупею. Как бывает, что вслед за одной вылившейся из бутылки каплей содержимое еѐ 

выливается большими струями, так и в моей душе любовь к Вареньке освободила всю скрытую в 

моей душе способность любви. Я обнимал в то время весь мир своей любовью. Я любил и хозяйку в 

фероньерке, с еѐ елисаветинским бюстом, и еѐ мужа, и еѐ гостей, и еѐ лакеев, и даже дувшегося на 

меня инженера Анисимова. К отцу же еѐ, с его домашними сапогами и ласковой, похожей на неѐ 

улыбкой, я испытывал в то время какое-то восторженно-нежное чувство. 

(Л.Н. Толстой. «После бала») 

_______________________ 

* Ma chère –– дорогая (фр.) 

** A la Nicolas I –– как у Николая I (фр.) 

 

Выполните ОДНО из заданий: 1.1 или 1.2.  

В бланк ответов № 2 запишите номер выбранного задания и сформулируйте прямой 

связный ответ (3–5 предложений) на вопрос.  

Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ приведѐнного фрагмента. 

1.1. Каким образом писатель передаѐт искренность чувства Ивана Васильевича? 

1.2. Как в приведѐнном фрагменте проявилось мастерство Л.Н. Толстого-портретиста? 

Выполните ОДНО из заданий: 2.1 или 2.2.  

В бланк ответов № 2 запишите номер выбранного задания.  

Выберите другой фрагмент предложенного произведения и проанализируйте его в 

соответствии с заданием, формулируя прямой связный ответ (3–5 предложений). 

Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ выбранного фрагмента. 

2.1. Выберите другой фрагмент рассказа, в котором описано поведение отца Вареньки. 

Проанализируйте внутреннее состояние рассказчика, наблюдающего за полковником в выбранном 

фрагменте. 

2.2. Выберите другой фрагмент рассказа, в котором упоминается художественная деталь –  

замшевая перчатка полковника. Какую роль эта деталь играет в выбранном фрагменте? 

Прочитайте приведѐнное ниже произведение и выполните задание 3.1 

или 3.2, а также задание 4. 

Не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических и логических ошибок. 

Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте ответы аккуратно и 

разборчиво. 



           

 

 

** 

 

А мы с тобой, брат, из пехоты. 

А летом лучше, чем зимой. 

С войной покончили мы счѐты... 

Бери шинель – 

 пошли домой. 

 

Война нас гнула и косила. 

Пришѐл конец и ей самой. 

Четыре года мать без сына... 

Бери шинель – 

пошли домой. 

 

Мы все – 

 войны шальные дети: 

И генерал, и рядовой. 

Опять весна на белом свете... 

Бери шинель – 

 пошли домой… 

 

 

К золе и пеплу наших улиц 

опять, опять, товарищ мой, 

скворцы пропавшие вернулись... 

Бери шинель – 

 пошли домой… 

 

 

А ты с закрытыми очами 

спишь под фанерною звездой. 

Вставай, вставай, однополчанин, 

бери шинель – 

 пошли домой. 

 

Что я скажу твоим домашним? 

Как встану я перед вдовой? 

Неужто клясться днѐм вчерашним?.. 

Бери шинель – 

 пошли домой. 

 

 (Б.Ш. Окуджава, 1975) 

 

3.1. Какие чувства определяют общее эмоциональное звучание приведѐнного стихотворения 

Б.Ш. Окуджавы? 

3.2.  Какую роль в стихотворении играет контраст? 

 

В бланк ответов № 2 запишите номер задания 4. 

Сопоставьте произведения в заданном направлении анализа и сформулируйте прямой 

связный ответ (5–8 предложений) на вопрос. 

Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ двух текстов. 



           

 

4. Сопоставьте стихотворение Б.Ш. Окуджавы с приведѐнным ниже фрагментом стихотворения 

А.Т. Твардовского «Я убит подо Ржевом». В чѐм состоит близость тематики и образов двух 

стихотворений? 

 

  
 

Я убит подо Ржевом, 

В безыменном болоте, 

В пятой роте, 

На левом, 

При жестоком налѐте. 

 

Я не слышал разрыва, 

Я не видел той вспышки, –  

Точно в пропасть с обрыва –  

И ни дна, ни покрышки. 

 

И во всѐм этом мире, 

До конца его дней, 

Ни петлички, ни лычки 

С гимнастѐрки моей. 

 

Я – где корни слепые 

Ищут корма во тьме; 

Я – где с облачком пыли 

Ходит рожь на холме; 

 

Я – где крик петушиный 

На заре по росе; 

Я – где ваши машины 

Воздух рвут на шоссе; 

 

Где травинку к травинке 

Речка травы прядѐт, 

Там, куда на поминки 

Даже мать не придѐт. 

 

Подсчитайте, живые, 

Сколько сроку назад 

Был на фронте впервые 

Назван вдруг Сталинград. 

 

Фронт горел, не стихая, 

Как на теле рубец. 

Я убит и не знаю: 

Наш ли Ржев, наконец? 

 



           

Удержались ли наши 

Там, на Среднем Дону?.. 

Этот месяц был страшен. 

Было всѐ на кону. 

 

Неужели до осени 

Был за ним уже Дон, 

И хотя бы колѐсами 

К Волге вырвался он? 

 

Нет, неправда. Задачи 

Той не выиграл враг! 

Нет же, нет! А иначе 

Даже мѐртвому – как? 

 

И у мѐртвых, безгласных, 

Есть отрада одна: 

Мы за Родину пали. 

Но она – спасена. 

 

Наши очи померкли, 

Пламень сердца погас, 

На земле на поверке 

Выкликают не нас. 

 

Нам свои боевые 

Не носить ордена. 

Вам – всѐ это, живые. 

Нам – отрада одна: 

 

Что недаром боролись 

Мы за Родину-мать. 

Пусть не слышен наш голос, – 

Вы должны его знать. 

 

Вы должны были, братья, 

Устоять, как стена, 

Ибо мѐртвых проклятье –  

Эта кара страшна. 

  

                                   (А.Т. Твардовский, 1946) 

 

Часть 2 

 

Выберите только ОДНУ из пяти предложенных тем сочинений (5.1–5.5) и укажите еѐ номер в 



           

бланке ответов № 2. 

Напишите сочинение объѐмом не меньше 200 слов (при объѐме меньше 150 слов за сочинение 

выставляется 0 баллов). 

Раскройте тему сочинения полно и многосторонне. 

Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста произведения(-ий). 

Не искажайте авторской позиции, не допускайте фактических ошибок. 

Используйте теоретико-литературные понятия для анализа произведения(-ий). 

Продумайте композицию сочинения, не нарушайте логики изложения. 

Соблюдайте нормы литературной письменной речи, пишите сочинение аккуратно и 

разборчиво. 

 

5.1. Как Вы понимаете слова историка В.О. Ключевского о комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»: 

«Еѐ лица комичны, но не смешны, комичны как роли и вовсе не смешны как люди»? 

5.2. В чѐм Чацкий принципиально противоположен Молчалину? (По комедии А.С. Грибоедова 

«Горе от ума») 

5.3. Чем, по Вашему мнению, может быть интересна современному читателю сказка М.Е. 

Салтыкова-Щедрина «Премудрый пискарь»? 

5.4. В чѐм особенности изображения природы в лирике С.А. Есенина? (На примере не менее двух 

произведений по Вашему выбору) 

5.5. Какие сюжеты из произведений отечественной и зарубежной литературы являются для Вас 

актуальными и почему? (На основе анализа одного-двух произведений.) 


