
Демоверсия экзаменационной работы по литературе в 10 классе 

 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания 1–9. 
  

В каморку постучалися. 

Макар ушёл... Сидела я. 

Ждала, ждала, соскучилась, 

Приотворила дверь. 

К крыльцу карету подали. 

– «Сам едет?» – Губернаторша! – 

Ответил мне Макар 

И бросился на лестницу. 

По лестнице спускалася 

В собольей шубе барыня, 

Чиновничек при ней. 

  

Не знала я, что делала 

(Да, видно, надоумила 

Владычица!).. Как брошусь я 

Ей в ноги: «Заступись! 

Обманом, не по-божески 

Кормильца и родителя 

У деточек берут!» 

  

– Откуда ты, голубушка? 

Впопад ли я ответила – 

Не знаю... Мука смертная 

Под сердце подошла... 

  

Очнулась я, молодчики, 

В богатой, светлой горнице. 

Под пологом лежу; 

Против меня – кормилица, 

Нарядная, в кокошнике, 

С ребёночком сидит: 

«Чьё дитятко, красавица?» 

– Твоё! – Поцеловала я 

Рожоное дитя... 

  

Как в ноги губернаторше 

Я пала, как заплакала, 

Как стала говорить, 

Сказалась усталь долгая, 

Истома непомерная, 

Упередилось времечко – 

Пришла моя пора! 

  

Спасибо губернаторше, 

Елене Александровне, 

Я столько благодарна ей, 

Как матери родной! 

Сама крестила мальчика 



И имя Лиодорушка – 

Младенцу избрала... 

  

– «А что же с мужем сталося?» 

– Послали в Клин нарочного, 

Всю истину доведали – 

Филиппушку спасли. 

Елена Александровна 

Ко мне его, голубчика, 

Сама – дай Бог ей счастие!– 

За ручку подвела. 

Добра была, умна была, 

Красивая, здоровая. 

А деток не дал Бог! 

Пока у ней гостила я, 

Всё время с Лиодорушкой 

Носилась, как с родным. 

  

Весна уж начиналася, 

Берёзка распускалася, 

Как мы домой пошли... 

Хорошо, светло 

В мире Божием! 

Хорошо, легко, 

Ясно на  сердце. 

Мы идём, идём – 

Остановимся, 

На леса, луга 

Полюбуемся, 

Полюбуемся 

Да послушаем, 

Как шумят-бегут 

Воды вешние, 

Как поёт-звенит 

Жавороночек! 

 

  

(Н. А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо») 

1.Укажите род литературы, к которому относится произведение Н. А. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо». 

 

 

2.  Назовите жанр, к которому принадлежит произведение «Кому на Руси жить хорошо». 

 

3. Укажите имя и отчество героини, от лица которой ведётся повествование. 

 

4.  Установите соответствие между тремя персонажами, так же, как и героиня фрагмента, 

принадлежащими к крестьянскому миру, и их поступками. К каждой позиции первого столб-

ца подберите соответствующую позицию из второго столбца. Ответ запишите цифрами в 

таблице. 

  



ПЕРСОНАЖИ   ПОСТУПКИ 

А) Ермил Гирин 

Б) Дед Савелий 

В) Яким Нагой 

  

1) вынес из пожара лубочные картинки 

2) произнёс гневную отповедь в адрес князя 

Утятина 

3) расправился с ненавистным управляющим 

Фогелем 

4) при поддержке простого люда купил сирот-

скую мельницу 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В 

      

 

5.  Как называется приём, основанный на употреблении одинаковых слов в художественном 

тексте: «Мы идём, идём – / Остановимся…»)? 

 

6.  Укажите термин, которым обозначается нарушение обычного порядка слов в фразе 

(«Мука смертная под сердце подошла»). 

 

7.В приведённом фрагменте речь идёт о важном, поворотном событии в жизни героини. 

Каким термином обозначается последовательность событий в художественном 

произведении? 

 

8.  Какие черты некрасовских женщин воплотились в образе героини-рассказчицы? 

 

9.  В каких произведениях русской литературы изображены яркие женские характеры и в чём 

их можно сопоставить с характером некрасовской героини? 

 

Прочитайте приведённое ниже лирическое произведение и выполните задания 10-

14; 15-16. 
  

 

Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали 

Лучи у наших ног в гостиной без огней. 

Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали, 

Как и сердца у нас за песнею твоей. 

Ты пела до зари, в слезах изнемогая, 

Что ты одна - любовь, что нет любви иной, 

И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя, 

Тебя любить, обнять и плакать над тобой. 

И много лет прошло, томительных и скучных, 

И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь, 

И веет, как тогда, во вздохах этих звучных, 

Что ты одна - вся жизнь, что ты одна - любовь, 

Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки, 

А жизни нет конца, и цели нет иной, 

Как только веровать в рыдающие звуки, 



Тебя любить, обнять и плакать над тобой! 

 

                                                                                         А. А. Фет, 1877 

 

10.  Назовите художественный прием, использованный Фетом во второй и четвертой строфах 

для выражения состояния лирического героя. 

 

 

11.  В третьей строфе стихотворения противопоставляется поэтический мир «томительных и 

скучных лет» и мир «звучных вздохов». Как называется этот художественный прием? 

 

12.  Как называется композиционный элемент произведения, изображающий картины приро-

ды («Сияла ночь. Луной был полон сад...»)? 

 

13.  Из приведённого ниже перечня выберите три названия художественных средств и 

приёмов, использованных поэтом в третьей строфе данного стихотворения (цифры укажите в 

порядке возрастания). 

  

1) гипербола 

2) анафора 

3) олицетворение 

4) эпитет 

5) звукопись 

 

14.  Определите размер, которым написано стихотворение. 

15.  Как различные поэтические приемы помогают автору передать ведущее настроение 

стихотворения? 

16.  В чем особенности поэтического решения темы любви Фетом и в каких стихотворениях 

русских поэтов встречаются те же особенности? 

 

17.  Для выполнения задания выберите только ОДНУ из четырёх предложенных тем 

сочинений (17.1—17.4). Напишите сочинение на эту тему в объёме не менее 200 слов (при 

объёме менее 150 слов сочинение оценивается 0 баллов). 

Раскрывайте тему сочинения полно и многоаспектно. 

Аргументируйте свои тезисы анализом элементов текста произведения (в сочинении по 

лирике необходимо проанализировать не менее трёх стихотворений). 

Выявляйте роль художественных средств, важную для раскрытия темы сочинения. 

Продумывайте композицию сочинения. 

Избегайте фактических, логических, речевых ошибок. 

Сочинение пишите чётко и разборчиво, соблюдая нормы письменной речи. 

  

17.1.Как вы понимаете явление «обломовщины»? (По роману И.А.Гончарова «Обломов») 

17.2. Как встреча с Платоном Каратаевым повлияла на мировоззрение Пьера Безухова? 

(По роману Л.Н.Толстого «Война и мир»). 

17.3.Что послужило причиной расставания Базарова и Аркадия Кирсанова? (по роману 

И.С.Тургенева «Отцы и дети»). 

17.4. В чем своеобразие любовной лирики Ф.И.Тютчева. 

 



Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения  экзамена по 

ЛИТЕРАТУРЕ в 10 классе (углубленный уровень)  

Назначение КИМ – проверить и оценить знания учащихся 10 класса по литературе, 

изучающих предмет на углубленном уровне.  

Документы, определяющие содержание КИМ. Содержание КИМ определяется на 

основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, базовый и профильный уровни (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089). Некоторые позиции данного документа конкретизированы с опорой 

на Обязательные минимумы содержания основного общего и среднего (полного) 

общего образования по литературе, утверждённые приказами Минобразования России 

от 19.05.1998 № 1236 и от 30.06.1999 № 56 (обоснование приводится в пояснительной 

записке к кодификатору элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных организаций для проведения единого 

государственного экзамена по литературе).  

 Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ Содержание и 

структура экзаменационной работы дают возможность проверить знание  

содержательной стороны курса (истории и теории литературы), а также необходимый 

комплекс умений по предмету. Таким образом, при сдаче экзамена  по литературе 

требуется активизация наиболее значимых для предмета видов учебной деятельности: 

аналитического осмысления художественного текста, его интерпретации, поиска 

оснований для сопоставления литературных явлений и фактов, написания 

аргументированного ответа на проблемный вопрос и т.п.  

 Структура КИМ  В экзаменационной работе выделены две части и принята сквозная 

нумерация заданий. КИМ включает в себя 17 заданий, различающихся формой и уровнем 

сложности. В части 1 предлагается выполнение заданий, содержащих вопросы к анализу 

литературных произведений. Проверяется умение  определять основные элементы 

содержания и художественной структуры изученных произведений (тематика и 

проблематика, герои и события, художественные приёмы, различные виды тропов и т.п.), а 

также рассматривать конкретные литературные произведения во взаимосвязи с материалом 

курса.  

Часть 1 включает в себя два комплекса заданий. Первый комплекс заданий относится к 

фрагменту эпического, или лироэпического, или драматического произведения: 7 заданий с 

кратким ответом (1–7), требующих написания слóва, или словосочетания, или 

последовательности цифр, и 2 задания с развёрнутым ответом в объёме 5–10 предложений 

(8, 9). Второй комплекс заданий относится к лирическому произведению: 5 заданий с 

кратким ответом (10–14) и 2 задания с развёрнутым ответом в объёме 5–10 предложений 

(15, 16).  

. Часть 2 работы требует  написания полноформатного развёрнутого сочинения на 

литературную тему  

Экзаменационная работа по литературе требует владения следующими видами 

деятельности: 



 • осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров (все типы 

заданий); 

 • различные виды пересказа (17.1–17.4); 

 • определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру (1–7, 10–14);  

• анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта (все типы заданий);  

• письменные интерпретации художественного произведения (8, 9, 15, 16, 17.1–17.4); 

 • выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения (все типы заданий); 

 • самостоятельный поиск ответа на вопрос, комментирование художественного текста (8, 9, 

15, 16, 17.1–17.4); 

 • написание развёрнутых ответов, в том числе в жанре сочинения, на основе литературных 

произведений (17.1–17.4);  

• сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное определение 

оснований для сопоставления и аргументация позиций сопоставления (9, 16) 

 В экзаменационную работу включены задания базового, повышенного и высокого уровней 

сложности (табл. 3). Часть 1 содержит 12 заданий базового уровня (1–7, 10–14) и 4 задания 

повышенного уровня сложности (8, 9, 15, 16). Часть 2 содержит 1 задание высокого уровня 

сложности (экзаменуемому предложен выбор из четырёх заданий: 17.1–17.4), которое 

требует от участника экзамена написания самостоятельного полноформатного текста на 

литературную тему. 

  Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной работы в 

целом.  

За каждый верный ответ при выполнении заданий с кратким ответом части 1 

экзаменационной работы участник экзамена получает 1 балл. Оценка выполнения заданий, 

требующих написания развёрнутого ответа, определяется экспертным путём. Выполнение 

заданий 8 и 15 оценивается по трём критериям: критерий 1 «Соответствие ответа 

заданию», критерий 2 «Привлечение текста произведения для аргументации», критерий 3 

«Логичность и соблюдение речевых норм». Максимально за выполнение каждого из 

заданий (8, 15) выставляется 6 баллов (по каждому критерию – максимально 2 балла). Если 

по критерию 1 ставится 0 баллов, то задание считается невыполненным и дальше не 

проверяется.  

Выполнение заданий 9 и 16 оценивается по четырём критериям: критерий 1 

«Сопоставление первого выбранного произведения с предложенным текстом», критерий 2 

«Сопоставление второго выбранного произведения с предложенным текстом», критерий 3 

«Привлечение текста произведения для аргументации», критерий 4 «Логичность и 



соблюдение речевых норм». Максимально за выполнение каждого из заданий (9, 16) 

выставляется 10 баллов (по критериям 1, 2, 4 – максимально по 2 балла; по критерию 3 – 4 

балла). Критерии 1 и 2 являются основными. Если по ним ставится 0 баллов, то задание 

считается невыполненным и дальше не проверяется. По другим критериям в «Протокол 

проверки развернутых ответов» выставляется 0 баллов. Если по критерию 3 ставится 0 

баллов, то по критерию 4 работа не оценивается, в «Протокол проверки развернутых 

ответов» по критерию 4 выставляется 0 баллов. 

 Выполнение задания части 2 (17.1–17.4) оценивается по пяти критериям: критерий 1 

«Соответствие сочинения теме и её раскрытие», критерий 2 «Привлечение текста 

произведения для аргументации», критерий 3 «Опора на теоретико-литературные понятия», 

критерий 4 «Композиционная цельность и логичность», критерий 5 «Соблюдение речевых 

норм». Максимально за выполнение задания 17 выставляется 14 баллов (по критериям 1, 2, 

4, 5 – максимально по 3 балла; по критерию 3 – 2 балла). Критерий 1 является главным. 

Если при проверке работы эксперт по критерию 1 ставит 0 баллов, задание части 2 

считается невыполненным и дальше не проверяется. По другим критериям в «Протокол 

проверки развернутых ответов» выставляется 0 баллов. При оценке выполнения задания 

части 2 следует учитывать объём написанного сочинения. Экзаменуемым рекомендован 

объём не менее 200 слов. Если в сочинении менее 150 слов (в подсчёт слов включаются все 

слова, в том числе служебные), то такая работа считается невыполненной и оценивается 0 

баллов. Максимальный первичный балл за всю работу – 58.  

Всего заданий – 17; из них по типу заданий: с кратким ответом – 12; с развёрнутым ответом 

– 5; по уровню сложности: Б – 12; П – 4; В – 1. 

 Максимальный балл за работу – 58.  

Общее время выполнения работы – 235 мин. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

0-14- «2», 15-33 – «3», 34-44 – «4», 45-58 – «5» 

 

 

 

 

 


