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     Интерпретация художественного произведения 

     Проблемно-тематическое сопоставление литературных            

явлений и фактов 

   Написание сочинения-рассуждения на литературную тему 

Разноаспектный анализ художественного произведения 

    Владение литературоведческими терминами    

    Знание текстов художественных произведений 



    Изменение спецификации 

 
Изменение кодификатора 

 

    Изменение демоверсии 



 (Спецификация  КИМ  ЕГЭ 2024) 







 1) указан писатель и конкретное(-ые) 

произведение(-ия);  

 2) указан писатель и произведение с информацией в 

скобках (избранные главы);  

 3) указан писатель, творчество которого 

обязательно для изучения, но не названы 

конкретные произведения;  

 4) предложен список имён писателей.  



    «Здесь и далее: полужирным шрифтом выделены 

эпические, или лироэпические, или драматические 

произведения, фрагменты которых могут быть 

включены в часть 1 КИМ и по которым может быть 

сформулирована тема сочинения в части 2. 

Остальные произведения участники могут 

привлекать по своему желанию при написании 

сочинения (часть 2) или при ответе на задания 5 и 

10 с учётом формулировки задания».  

(Кодификатор ЕГЭ 2024 г.) 

 



 А.Н. Островский. Драма «Гроза» 

 И.А. Гончаров. Роман «Обломов» 

 И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 

 Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

 Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и 

наказание» 

 Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 

 

 



 А.П. Чехов. Пьеса «Вишнёвый сад» 

 М. Горький. Пьеса «На дне» 

 А.А. Блок. Поэма «Двенадцать» 

 В.В. Маяковский. Поэма «Облако в штанах» 

 М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» 

 А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана 

Денисовича» 

 



  «Здесь и далее: элементы 

содержания, отмеченные 

знаком «–», не будут 

представлены в заданиях ЕГЭ 

2024 г.» 
(Кодификатор ЕГЭ 2024 г.) 



  «Для заданий 6–10 привлекаются тексты 

стихотворений из отечественной и зарубежной 

поэзии второй половины XIX – XXI вв.» 

 

 (Спецификация КИМ ЕГЭ 2024 г.) 



 1. Их тексты привлекаются для выполнения заданий 

5 и 10. 

 Задания 10, 11, 4 могут быть сформулированы 

именно по произведениям этих авторов. 



  Пояснения к спецификации   
  «В формулировке тем сочинения 11.4 

включаются имена трёх писателей, из которых 

требуется выбрать одного. В их число могут быть 

включены следующие писатели, творчество которых 

было изучено по программе основного общего 

образования: Д.И.Фонвизин, В.А.Жуковский, 

А.С.Грибоедов, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, 

Н.В.Гоголь». 
 



  Назовите произведение отечественной или 

зарубежной литературы (с указанием автора), в 

котором представлен образ купца. В чём схожи 

(или чем различаются) персонаж выбранного Вами 

произведении и Савёл Прокофьевич Дикой? 



  Назовите произведение отечественной поэзии 

первой половины XIX в. (с указанием автора), в 

котором картины природы отражают внутренние 

переживания лирического героя. В чём схожи (или 

различны) выбранное произведение и приведённое 

стихотворение Н.А. Заболоцкого? 



  Страницы истории в отечественной литературе. 

(На примере произведения одного из писателей: 

А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, М.А. Шолохова) 



 Конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное 

в творчестве писателя; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; традиция и новаторство; аллюзия; 

миф и литература; историзм, народность. 

 Авангард. Литературный манифест; беллетристика, массовая 

литература, сетевая литература. 

 Стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест). 

 Стилизация. 

 Интертекст, гипертекст. 



   

 Нет задания, проверяющего понятия «род», 

«жанр», «литературное течение/направление».  

 Снижение базовой стоимости заданий 4.1, 4.2, 9.1, 

9.2.  

 

 

 

 Снижение первичного балла с 48 до 53. 







   ( Из «Методических рекомендаций для учителей, 

подготовленных на основе анализа типичных ошибок  

участников ЕГЭ 2023 года по литературе») 



(Из «Методических рекомендаций для учителей, 

подготовленных на основе анализа типичных 

ошибок  участников ЕГЭ 2023 года 

 по литературе») 



  Часть 2 работы требует от участников ЕГЭ 

написания развёрнутого сочинения на 

литературную тему объёмом не менее 250 слов. 

Участнику экзамена предлагается на выбор пять 

тем сочинений (12.1–12.5). 



 Имеют литературоведческий характер (на первый 

план выдвигается литературоведческое понятие);  

 требуют размышления над тематикой и 

проблематикой произведения(-ий) конкретного 

автора;  

 ориентированы на литературный обзор;  

 ориентированы на связь литературы с другими 

видами искусства. 





Пособие издательства «Легион» в помощь 
учителю и ученику 



 
20 вариантов по новой демоверсии 

 (с ответами) 

Модели сочинений к заданиям  

4.1, 4.2, 5, 9.1, 9.2, 10, 11.1-11.5 

Словарь литературоведческих терминов 



   4.2. Литературовед О.Л. Чернорицкая утверждает, что произведение             
А.А. Блока «Двенадцать» полифонично, так как «голоса раздваиваются и 
сливаются». Опираясь на приведённый фрагмент, докажите или опровергните 
эту точку зрения.  

  О полифонизме поэмы А.А. Блока «Двенадцать» свидетельствует то, что мы 
слышим голоса представителей разных социальных классов. Например, восклицания 
мещанки-старухи: «Ох, Матушка-Заступница! // — Ох, большевики загонят в гроб!» 
Становится понятно, что героиня не принимает революцию и боится её последствий. 
Реплики писателя («— Предатели! — // Погибла Россия!») свидетельствуют о том, 
что интеллигенция считает революционные события несущими исключительно 
разруху для страны. Голос барыни в каракуле звучит обречённо: «Уж мы плакали, 
плакали…» В то же время мы слышим уверенные голоса тех, кто поддерживает 
революцию: «…Обсудили  — // Постановили // На время — десять, на ночь — 
двадцать пять… // И меньше ни с кого не брать… // Пойдём спать…» Такие голоса 
звучат отрывисто и безапелляционно, что свидетельствует об убеждённости 
говорящих в своей правоте. Кроме того, мы слышим реплики, не принадлежащие 
конкретным персонажам: «Хлеба! // Что впереди? // Проходи!» Благодаря этому Блок 
передаёт общее настроение толпы. Таким образом, в поэме Блока «Двенадцать» 
представлены как голоса отдельных персонажей, так и крики людей, находящихся 
на улице..  

 



   10. Назовите произведение отечественной поэзии (с указанием автора), 
посвящённое теме любви, которая сопряжена с любовью к родине. В чём 
сходно (или различно) звучание темы любви, которая сопряжена с любовью 
к родине, в выбранном произведении и в приведённом стихотворении 
В.Маяковского «Письмо Татьяне Яковлевой»?  

  Любовное чувство, сопряжённое с любовью к родине, встречается 
в различных произведениях русских поэтов.  

              Интересно, например, сопоставить стихотворение А.А. Блока «Река 
раскинулась…» со стихотворением В.В.Маяковского «Письмо Татьяне 
Яковлевой». Укажите, что в  обоих стихотворениях лирический герой переживает 
о судьбе своей страны, его чувства к родине сродни чувству к возлюбленной. Так, 
А.А. Блок, в стихотворении обращаясь к России, восклицает: «О, Русь моя! Жена 
моя!» Чувство лирического героя к родине почти интимное. В стихотворении 
«Письмо Татьяне Яковлевой» поцелуи губ возлюбленной напоминают красный 
цвет советских республик. Стихотворения схожи ещё и тем, что в них показаны 
переломные, трудные времена в судьбе страны: А.А. Блок вспоминает 
героическую победу на Куликовом поле, В.В. Маяковский, обращаясь к Татьяне 
Яковлевой, говорит, что она прошла с родиной период революции и Гражданской 
войны. В заключение сделайте вывод о том, что стихотворения схожи тем, что 
в них любовь к женщине неотделима от любви к родине. 



  9.2. Какую роль в стихотворении А.А. Ахматовой «Мне ни к 
чему одические рати…» играют сравнения?  

  В начале своего ответа обратите внимание на  то, что такое 
художественное средство, как сравнение, позволяет лирической 
героине А.А. Ахматовой сопоставить процесс рождения 
стихотворения с самыми прозаическими, обыденными явлениями. 
Уже в первой строфе, используя отрицательное сравнение «Не так, 
как у людей», поэт пишет, что она не согласна с общепринятым 
мнением о том, что предметом изображения в поэтическом 
произведении обязательно должно быть высокое чувство. Именно 
поэтому она сопоставляет рождение своих стихотворных строк 
с появлением травы, которую считают сорной: «Как жёлтый 
одуванчик у забора, // Как лопухи и лебеда». Лирическая героиня 
гордится, что ей удаётся из «сора» создать такое стихотворение, 
которое способно будить добрые чувства в душе читателей. 
В завершение сделайте вывод о том, что сравнения помогают 
постичь тайны ремесла А.А. Ахматовой. 



◦ 11.4. Народный характер героя в отечественной литературе. (На примере произведения одного из 
писателей: Н. С. Лескова, М.А. Шолохова, А.Т. Твардовского)  

◦          Начиная сочинение, отметьте, что многие русские писатели в своих произведениях создавали образ 
народного героя, наделяя его типичными для русского человека чертами характера: стойкостью, широтой 
души, милосердием. Рассмотрите произведения Н.С. Лескова, М.А. Шолохова, А.Т. Твардовского. 
Проанализируйте образ главного героя в одном из произведений перечисленных авторов.  

◦         Приступая к написанию сочинения, вспомните о том, что А.Т. Твардовский в поэме «Василий Тёркин» 
создал собирательный образ русского воина — «труженика-солдата», скромного в своём каждодневном 
подвиге, настоящего патриота. Подчеркните мысль о том, что события поэмы разворачиваются во время 
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.), при этом образ главного героя не лишён народных, былинных 
черт — доброты, весёлости, простоты и лёгкости нрава, мудрости и терпения, необыкновенной физической 
выносливости и силы духа. Для аргументации своих суждений обратитесь к тексту поэмы, особое внимание 
уделите главам «Переправа», «Два солдата», «Поединок», «Смерть и воин», «О награде».  

◦        Вспомните, как характеризует героя автор; подумайте, почему слово «обыкновенный» в контексте 
понимания образа приобретает значение эпитета. Расскажите о том, что Василий Тёркин — рядовой 
пехотинец; он до войны работал в колхозе, как и многие миллионы советских крестьян, но, когда враг пришёл 
на родную землю, стал солдатом и с честью защитил её от фашистов. Здесь уместно подчеркнуть, что 
композиция произведения построена как рассказ о фронтовых буднях солдата, язык поэмы прост, лишён 
патетики. Обратите внимание, что за этой простотой скрыт глубокий смысл: работа Тёркина и его 
однополчан — «обычное дело» «обыкновенных» солдат. В этом и проявляется мужество и стойкость характера 
русского воина («Как ни трудно, как ни худо — // Не сдавай, вперёд гляди…»). Подтвердите данный тезис 
примерами из глав «Переправа» и «Поединок».  

◦             Продолжая сочинение, обратитесь к  анализу характера взаимоотношений Василия Тёркина с другими 
бойцами. Отметьте, что его любят в роте, так как он весельчак и балагур («Балагуру смотрят в рот, // Слово 
ловят жадно. // Хорошо, когда кто врёт // весело и складно…»). А оптимизм и вера в победу Василия Тёркина 
заражаею всех — вспомните его девиз «Не унывай». Укажите, что трудную работу герой выполняет быстро 
и не ждёт похвалы или оценки, примерами тому могут послужить главы «Переправа» и «Поединок». 
В подтверждение этой мысли укажите, что неслучайно рефреном в поэме становятся строки «Бой идёт святой 
и правый. // Смертный бой не ради славы, // Ради жизни на земле…»  

◦              Подводя итоги, ещё раз подчеркните народный характер образа Василия Тёркина.. 
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