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по литературе 

 
1. Назначение диагностической работы 

Диагностическая работа по литературе проводится в 10-х классах с целью 
определения уровня освоения обучающимися предмета литературы и выделения
 группы предметных умений, требующих коррекции. Выявляется уровень 
предметных умений, освоенных в 10-м классе. 

Период проведения – май. 

2. Документы, определяющие содержание и характеристики диагностической 

работы 

Содержание КИМ ЕГЭ определяется на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее – ФГОС): 

1) приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
 12.08.2022      № 732 «О      внесении изменений в      

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»; 

2) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями 2014–2020 гг.). 

Детализированные требования к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, проверяемые на 



основе изменѐнного в 2022 г. ФГОС, являются преемственными по 

отношению к требованиям ФГОС 2012 г. 

При разработке КИМ ЕГЭ учитывается содержание федеральной 

образовательной программы среднего общего
 образования (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы среднего общего образования»). 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ ЕГЭ 

            Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

обучающимися (на основе изменѐнного в 2022 г. ФГОС) отражают готовность и 
способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 
внутренних      убеждений, соответствующих      традиционным      ценностям 
российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности. 
Содержание и результаты выполнения заданий ЕГЭ связаны в том числе с 

достижением личностных результатов освоения основной образовательной 
программы по изменѐнному в 2022 г. ФГОС в части гражданского (осознание 
своих конституционных      прав      и обязанностей, уважение

 закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, 
общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей и др.), 

патриотического (сформированность российской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и 
настоящее многонационального народа России и др.), духовно-нравственного 
(осознание духовных ценностей российского народа и др.), эстетического 

(способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 
своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства и 

др.), физического (сформированность здорового и безопасного образа жизни, 
ответственного отношения к своему здоровью и др.), трудового (интерес к 

различным сферам профессиональной деятельности и др.), экологического 
(сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем и др.) воспитания, а 
также      принятия      ценности      научного познания      (сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, совершенствование языковой и читательской 
культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира и др.). 

Подробная информация о личностных результатах освоения основной 
образовательной программы по     ФГОС     2012 г. и преемственных 

детализированных требованиях к личностным результатам в изменѐнном 
ФГОС 2022 г. приведена в разделе 3 кодификатора. 

Включѐнные в КИМ ЕГЭ задания выявляют достижение метапредметных      
и      предметных      результатов      освоения      основной образовательной 

программы среднего общего образования. При выполнении заданий, помимо 

предметных знаний, умений, навыков и способов познавательной 
деятельности, востребованы также универсальные учебные познавательные,     

коммуникативные     и     регулятивные (самоорганизация и самоконтроль) 

действия. 

Принципы отбора содержания и разработки структуры КИМ ЕГЭ по 



литературе соответствуют цели получения объективных и достоверных 

сведений о готовности выпускника к продолжению образования в организациях 
высшего профессионального образования по гуманитарным специальностям. 

В каждый вариант КИМ включены различные как по форме 
предъявления, так и по уровню сложности задания, выполнение которых 

выявляет     уровень     усвоения     участниками     ЕГЭ     основных     элементов 
содержания разных разделов курса. Содержание и структура 
экзаменационной работы дают возможность проверить знание выпускниками 

содержательной стороны курса (истории и теории литературы), а также 
необходимый комплекс умений по предмету (см. п. 5). 

При сдаче ЕГЭ по литературе от экзаменуемого требуется активизация наиболее 
значимых для предмета видов познавательной деятельности: аналитического 

осмысления художественного текста, его интерпретации, поиска оснований 
для сопоставления литературных явлений и фактов, написания 
аргументированного ответа на проблемный вопрос, соблюдения норм русского 

литературного языка и т.п. 

 
4. Структура варианта КИМ ЕГЭ 

Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включает в себя 11 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. 

В части 1 предлагается выполнение заданий, содержащих вопросы к анализу 
литературных произведений. Проверяется умение участника экзамена 

определять основные элементы содержания и художественной структуры 

изученных произведений (тематика и проблематика, герои и события, 

художественные приѐмы, различные виды тропов и т.п.), а также умение
 рассматривать конкретные литературные произведения во 

взаимосвязи с материалом курса. 

Часть 1 включает в себя два комплекса заданий (1–10). 

Первый комплекс заданий (1–5) относится к фрагменту эпического, или 

лироэпического, или драматического произведения. Задания 1–3 требуют краткого 

ответа (одного или двух слов или последовательности цифр). Задания 4.1/4.2 
(необходимо выполнить ОДНО из них) и 5 требуют развѐрнутого ответа в 

объѐме 5–10 предложений. 

Второй комплекс заданий (6–10) относится к анализу стихотворения, басни, 
баллады. Задания 6–8 требуют краткого ответа (одного или двух слов или 

последовательности цифр). Задания 9.1/9.2 (необходимо выполнить ОДНО из 
них) и 10 требуют развѐрнутого ответа в объѐме 5–10 предложений. Общая 

структура части 1 подчинена задаче широкого содержательного охвата 
литературного материала. Художественные тексты, предложенные для 
анализа, позволяют проверить не только знание выпускниками 

конкретных произведений, но и способность анализировать текст с учѐтом его 
жанровой принадлежности; два задания предполагают выход в широкий 

литературный контекст (обоснование связи данного художественного текста с 
другим произведением по указанным в заданиях аспектам сопоставления). Таким 

образом, опора на внутрипредметные связи изученного курса позволяет 
обеспечить дополнительный охват содержания проверяемого литературного 
материала. Следование предложенному алгоритму работы позволяет 

экзаменуемым выявить место и роль эпизода (сцены) в общей структуре 



произведения (анализ фрагмента), раскрыть сюжетно-композиционные, 

образно-тематические и стилистические особенности анализируемого текста, 
обобщить свои наблюдения с выходом в литературный контекст. 

 

 

 

Часть 1 

Прочитайте приведѐнный ниже фрагмент произведения и выполните задания 
1–3, 4.1 или 4.2 (на выбор) и задание 5. 

 
Явление второе Те же, Дикой и Борис. 

Д и к о й. Баклуши ты, что ль, бить сюда приехал! Дармоед! Пропади ты 

пропадом! 

Б о р и с. Праздник; что дома-то делать! 

Д и к о й. Найдѐшь дело, как захочешь. Раз тебе сказал, два тебе сказал: «Не 

смей мне навстречу попадаться»; тебе всѐ неймется! Мало тебе места-то? Куда ни 

поди, тут ты и есть! Тьфу ты, проклятый! Что ты как столб стоишь-то! Тебе 

говорят аль нет? 

Б о р и с. Я и слушаю, что ж мне делать ещѐ! 

Д и к о й (посмотрев на Бориса). Провались ты! Я с тобой и говорить-то не 

хочу, с езуитом. (Уходя.) Вот навязался! (Плюѐт и уходит.) 

Явление третье Кулигин, Борис, Кудряш и Шапкин. 

К у л и г и н. Что у вас, сударь, за дела с ним? Не поймѐм мы никак. Охота 

вам жить у него да брань переносить. 

Б о р и с. Уж какая охота, Кулигин! Неволя. 

К у л и г и н. Да какая же неволя, сударь, позвольте вас спросить. Коли 

можно, сударь, так скажите нам. 

Б о р и с. Отчего ж не сказать? Знали бабушку нашу, Анфису 

Михайловну? 

К у л и г и н. Ну, как не знать! К у д р я ш. Как не 

знать! 

Б о р и с. Батюшку она ведь невзлюбила за то, что он женился на 

благородной. По этому-то случаю батюшка с матушкой и жили в Москве. 

Матушка рассказывала, что она трѐх дней не могла ужиться с родней, уж 

очень ей дико казалось. 

К у л и г и н. Еще бы не дико! Уж что говорить! Большую привычку нужно, 

сударь, иметь. 

Б о р и с. Воспитывали нас родители в Москве хорошо, ничего для нас не 

жалели. Меня отдали в Коммерческую академию, а сестру в пансион, да оба 

вдруг и умерли в холеру; мы с сестрой сиротами и остались. Потом мы слышим, 

что и бабушка здесь умерла и оставила завещание, чтобы дядя нам заплатил 



часть, какую следует, когда мы придѐм в совершеннолетие, только с условием. 

К у л и г и н. С каким же, сударь? 

Б о р и с. Если мы будем к нему почтительны. 

К у л и г и н. Это значит, сударь, что вам наследства вашего не видать никогда. 

Б о р и с. Да нет, этого мало, Кулигин! Он прежде наломается над нами, наругается 

всячески, как его душе угодно, а кончит всѐ-таки тем, что не даст ничего или так, 

какую-нибудь малость. Да ещѐ станет рассказывать, что из милости дал, что и 

этого бы не следовало. 

К у д р я ш. Уж это у нас в купечестве такое заведение. Опять же, хоть бы вы и 

были к нему почтительны, нешто кто ему запретит сказать-то, что вы 

непочтительны? 

Б о р и с. Ну да. Уж он и теперь поговаривает иногда: «У меня свои дети, за что 

я чужим деньги отдам? Чрез это я своих обидеть должен!» 

К у л и г и н. Значит, сударь, плохо ваше дело. 

(А.Н. Островский, «Гроза») 

 
Ответами       к       заданиям       1–3 являются       одно-два       слова       или 
последовательность цифр. Сначала укажите ответы в тексте работы, 

а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов. Каждую букву (цифру) 

пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведѐнными в бланке 
образцами. 

 

1 Укажите прозвище героини, близкой по духу Дикому. 

 
Ответ: ________________ 

2 Установите соответствие между персонажами, участвующими в данном 

фрагменте, и их репликами: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

ПЕРСОНАЖИ РЕПЛИКИ 

А) Кулигин 1) «Я свою голову дѐшево не продам». 

Б) Кудряш 2) «Я, маменька, из вашей воли ни на шаг». 

В) 3) «Жестокие нравы… в нашем городе». 

4) «Захочу – помилую, захочу – раздавлю». 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

 

3      Заполните пропуски в следующем тексте. В ответе запишите два термина в 
порядке их следования в тексте без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 



Авторское определение жанра «Грозы» – ____________. Чтобы 
сообщить о месте и времени действия, психологическом состоянии героев, 
их жестах, интонации и проч., автор использует ____________, то есть 
сопроводительные замечания к тексту пьесы, дающиеся, как правило, 
в скобках. 

Ответ: ____________________________________________________________. 

Выберите ОДНО из заданий (4.1 или 4.2) и укажите его номер в БЛАНКЕ 
ОТВЕТОВ№ 2. 

Сформулируйте      прямой      связный      ответ      на      вопрос      в      объѐме 5–10 

предложений. 

Аргументируйте      свои      суждения, опираясь      на      анализ      текста 
произведения,     не     искажайте     авторской     позиции,     не     допускайте 
фактических и логических ошибок. 

Соблюдайте     нормы     литературной     письменной     речи, записывайте 
ответы аккуратно и разборчиво. 

 
               4.1 Как в приведѐнной сцене представлен тип героя, получивший у А.Н. 

Островского определение «самодур»? 

4.2  Критик Н.А. Добролюбов назвал город Калинов и его обитателей «тѐмным 

царством». Как эта оценка соотносится с содержанием приведѐнного 

фрагмента? 

В БЛАНК ОТВЕТОВ№ 2 запишите номер задания 5. 
Выберите ОДНО произведение для сопоставления (не допускается 
обращение к другому произведению того автора, которому принадлежит 
предложенный текст). Сформулируйте прямой связный ответ на вопрос 
в объѐме 5–10 предложений. 
Укажите     название     выбранного     произведения     и     фамилию     автора 
и сопоставьте это произведение с предложенным текстом в заданном 
направлении анализа (по своему усмотрению выявите либо черты 
сходства, либо черты различия обоих произведений). 

Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текстов выбранного и 
предложенного произведений, не искажайте авторской позиции, 

не допускайте фактических и логических ошибок. 
Соблюдайте     нормы     литературной     письменной     речи, записывайте 
ответы аккуратно и разборчиво. 
Не допускается обращение к другому произведению того автора, 

которому принадлежит предложенный текст, а также обращение 
к такимжанрам, как комикс, манга, фанфик, графический роман.   

 
          5 Назовите произведение отечественной или зарубежной

 литературы (с указанием автора), в котором представлен 
герой с деспотичным характером. В чѐм схожи (или чем различаются) персонаж 
выбранного Вами произведения и Савѐл Прокофьевич Дикой? 

Прочитайте приведѐнное ниже произведение и выполните задания 6–8, 

 9.1 или 9.2 (на выбор) и задание 10.  

*** 

Кто мне откликнулся в чаще лесной? 



Старый ли дуб зашептался с сосной, 

Или вдали заскрипела рябина, 

Или запела щегла окарина*, 

Или малиновка, маленький друг, 

Мне на закате ответила вдруг? 

 
Кто мне откликнулся в чаще лесной? 

Ты ли, которая снова весной Вспомнила 

наши прошедшие годы, Наши заботы и 

наши невзгоды, Наши скитанья в 

далѐком краю, – Ты, опалившая душу 

мою? 

 
Кто мне откликнулся в чаще лесной? 

Утром и вечером, в холод и зной, 

Вечно мне слышится отзвук невнятный, 

Словно дыханье любви необъятной, Ради 

которой мой трепетный стих Рвался к тебе 

из ладоней моих… 

(Н.А. Заболоцкий, 1952) * Окарина – 

духовой музыкальный инструмент, род флейты. 

Ответами       к       заданиям       6–8 являются    одно-два       слова       или 
последовательность цифр. Сначала укажите ответы в тексте работы, 

а затем перенесите их в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов. Каждую букву (цифру) 

пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведѐнными в бланке 
образцами. 

           6. Заполните пропуски в следующем предложении. В ответе запишите два 

термина в порядке их следования в предложении без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов. 

Произведение Н.А. Заболоцкого написано ____________ (трѐхсложным 
стихотворным размером) и содержит ____________, также называемую 
единоначатием. 

 
Ответ: ____________________________________________________________. 

7 Какой вид рифмовки (ААВВ) использует поэт в стихотворении? Ответ: 

___________________________. 

 
8  Из приведѐнного ниже перечня выберите все названия художественных 

средств, использованных в тексте стихотворения. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 1) 

олицетворение 

2) сатира 3) эпитет 



4) инверсия 5) сравнение 

 
Ответ: ___________________________. 

 
Выберите ОДНО из заданий (9.1 или 9.2) и укажите его номер 

в БЛАНКЕ ОТВЕТОВ№ 2. 

Сформулируйте      прямой      связный      ответ      на      вопрос      в      объѐме 5–10 

предложений. 

Аргументируйте      свои      суждения, опираясь      на      анализ      текста 
произведения,     не     искажайте  авторской     позиции,     не     
допускайте фактических и логических ошибок. 

Соблюдайте     нормы     литературной     письменной     речи, записывайте 
ответы аккуратно и разборчиво. 

              9.1 В чѐм своеобразие композиции стихотворения Н.А. Заболоцкого? 

9.2 Какую роль в стихотворении «Кто мне откликнулся в чаще лесной?» 

играют звуковые образы? 

                     10 Назовите произведение отечественной поэзии первой половины XIX в. 

(с указанием автора), в котором картины природы отражают эмоциональное 
состояние лирического героя. В чѐм схожи (или различны) выбранное 
произведение и приведѐнное стихотворение Н.А. Заболоцкого? 

Система оценивания экзаменационной работы по литературе 

Оценка выполнения заданий 1–3 и 6–8 

Правильное выполнение каждого из заданий 1–3 и 6–8 оценивается 1 баллом. 

Задание считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, 

которая указана в инструкции по выполнению задания, и совпадает с эталоном 

ответа. 

В заданиях 3 и 6 правильным считается ответ, где ОБА слова верно вписаны в 

предложенный контекст Если правильно вписано только ОДНО слово, 

то такой ответ оценивается 0 баллов. 

В ответе на задание 8 порядок записи цифр значения не имеет. 

Критерии оценивания выполнения заданий 

с развѐрнутым ответом 

Оценка выполнения заданий 4.1/4.2, 9.1/9.2, 

требующих написания развѐрнутого ответа в объѐме 5–10 предложений 

 
Указание на объѐм условно, оценка ответа зависит от его содержательности (при 

наличии глубоких знаний экзаменуемый может ответить в большем объѐме, при 

умении точно формулировать свои мысли экзаменуемый может достаточно полно 

ответить в меньшем объѐме). 

Если по критерию 1 «Понимание предложенного текста и привлечение его для 
аргументации» ставится 0 баллов, то задание считается невыполненным, и ответ 
дальше не проверяется (по критерию 2 данного задания выставляется 0 баллов). 
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