
Краевая диагностическая работа 

 по ЛИТЕРАТУРЕ 9 класс (15 марта 2019 г.)   

 
№ 

зада

ния 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

1. Осень в стихотворении 

Ф.И. Тютчева 

«первоначальная», «далеко 

ещё до первых зимних 

бурь». Их наступление уже 

угадывается («теперь уж 

пусто всё»), но пока не 

пугает. Читателю 

передаётся восхищение 

красотой осенней природы, 

для описания которой поэт 

использует эпитеты 

«дивная», «хрустальный»,  

«лучезарны». 

Брат главного героя 

рассказа Дмитрий говорит 

о деревенских жителях так: 

«…в деревне-то люди 

лучше, не заносистые». 

Они трудолюбивы («рано 

пошёл работать») и 

способны на настоящий 

героизм, как Степан 

Воробьёв. Диалог 

подтверждает слова 

Чудика о том, что «почти 

все знаменитые люди 

вышли из деревни». 

Им противопоставлены 

такие, как жена Дмитрия, 

агрессивно стремящаяся к 

городскому образу жизни 

и не способная ценить 

духовное богатство 

народной культуры.  

Герою рассказа А.П. 

Чехова не с кем 

поделиться болью утраты 

сына: «Глаза Ионы 

тревожно и мученически 

бегают по толпам, 

снующим по обе стороны 

улицы:  не найдется ли из 

этих тысяч людей хоть 

один, который выслушал 

бы его?» Но люди 

равнодушны к его горю – 

«и опять наступает для 

него тишина…». Ионе 

«невмоготу», но все 

проходят мимо. 

«Обращаться к людям он 

считает уже бесполезным». 

Утрата надежды ещё 

больше усиливает трагизм 

этого одиночества в толпе. 

Святослав Киевский 

изображён как храбрый 

воин:  

Был он грозен в Киеве с 

врагами 

И поганых ратей не 

щадил… 

Он сумел противостоять 

мощному врагу и «на 

Степь ногою наступил».  

Для описания Святослава 

используются эпитеты, 

подчёркивающие его силу 

(«мощною рукою», 

«грозен»), и ряд глаголов, с 

помощью которых 

раскрывается деятельная 

натура великого князя и 

значение его заслуг перед 

Родиной (зло «усыпил», 

«устрашил», «порубил» и 

др.). 

2. Эпитеты в стихотворении 

Ф.И. Тютчева создают 

картину осенней природы. 

Благодаря им мы можем 

У главного героя рассказа 

Шукшина есть имя, но 

автор называет его 

«Чудиком». Князев 

Иону можно отнести к 

типу «маленького 

человека». Он 

принадлежит к низшим 

Сыновья Святослава – вот 

кто «разбудил поганых для 

войны». Их горячности и 

непродуманным действиям 



увидеть эту «дивную» 

пору и ощутить настроение 

лирического героя. День 

«хрустальный», небо – 

«чистая и тёплая» лазурь. 

Природа находится в 

состоянии покоя после 

летних трудов («на 

праздной борозде», 

«отдыхающее поле»).  

постоянно попадает в 

неловкие ситуации, 

которые вызваны его 

стремлением помочь 

окружающим. Мотивы его 

поступков способен понять 

только брат Василий, 

который сам страдает от 

бездушия «городских». 

Шукшин показывает, что с 

разрушением деревенского 

уклада общество теряет 

способность к сочувствию, 

нарастает отчуждение 

людей друг от друга. Это 

тревожит писателя и его 

«не вписывающегося» в 

новую жизнь героя. 

социальным слоям 

(извозчик) и терпит 

унижение от людей, 

занимающих более 

высокое положение. 

Персонаж вызывает 

сочувствие: читателю жаль 

Иону, потерявшего сына и 

не находящего сочувствия 

и поддержки ни в ком из 

окружающих. 

противопоставлена мудрая 

политика Святослава, 

который «это зло великое 

грозою / Усыпил…». 

Антитеза способствует 

пониманию идейного 

смысла «Слова»: истинный 

патриотизм – в 

ответственности каждого 

из князей за свои поступки 

и в единении. 

3. Тютчевская осень светла, 

тепла, хрустально-

прозрачна: это «короткая, 

но дивная пора». Автор 

подмечает изменения 

пейзажа, но они вызывают 

только чувства 

восхищения и покоя. 

Лирический герой 

стихотворения 

И.Анненского сразу 

признаётся: «Мне 

тоскливо, мне невмочь». 

Для него осень – это 

«слёзы слепого» с 

«мутными» глазами и 

В рассказе Шукшина брат 

Чудика Дмитрий делится 

наболевшим: жена 

ненавидит всё деревенское 

и всячески демонстрирует 

свою принадлежность к 

«городским» («одного на 

пианинах замучила, 

другую в фигурное катание 

записала»).  

Подражание модным 

«образцам» воспитания 

можно увидеть и в 

приведённом фрагменте из 

комедии Д.И. Фонвизина. 

«Да ныне век другой, 

«Тоска громадная, не 

знающая границ», - в 

таком состоянии мы видим 

главного героя рассказа 

А.П. Чехова. Персонаж 

Достоевского тоже 

«бродил по городу в 

глубокой тоске». В обоих 

случаях такое настроение 

связано с одиночеством в 

толпе. Иона на наших 

глазах утрачивает веру в 

людей. Девушкин ещё 

пытается найти в 

прохожих хоть каплю 

«душевного участия», но 

В обоих фрагментах 

воинский долг заключается 

в верности и готовности 

отдать жизнь за Родину. И 

в «Слове», и в «Бородино» 

речь идёт о защите родной 

земли от врага. Святослав 

карает половцев «за обиды 

наших». В стихотворении 

Лермонтова крылатыми 

стали строки: «Ребята! Не 

Москва ль за нами?».  

Для отца Игоря и 

Всеволода воинский долг 

тесно связан с княжеским 

и заключается в 



«поблёклыми» щеками. 

Выцветшие краски 

усиливают ощущение 

осенней хандры, столь 

отличной от настроения 

произведения Ф.И. 

Тютчева. 

батюшка!», - рассказывает 

госпожа Простакова 

Стародуму. – «Последних 

крох не жалеем, лишь бы 

сына всему выучить. <…> 

Мы весь родительский 

долг исполнили, немца 

приняли…».  

В обоих фрагментах 

подчёркивается нелепость 

слепого следования чужим 

традициям и трагичность 

отказа от истинных 

ценностей родной 

культуры. 

уже со слабой надеждой, 

проявляющейся в 

ироничном описании 

встречи со старичком: 

«опомнились вовремя, 

опустили руки и с 

участием прошли друг 

подле друга».  

ответственности за родную 

землю и её людей. За эти 

ценности отдаёт жизнь 

полковник в 

стихотворении Лермонтова 

– «слуга царю, отец 

солдатам». 

 

 

 
№ 

зада

ния 

Количе- 

ство 

баллов 

1. 3 

2. 3 

3. 4 

Все

го: 

10 

 

 

 

 



Для получения положительной оценки необходимо набрать не менее           4 баллов. 

Перевод баллов в отметки 

 

Баллы 0-3 4-6 7-8 9-10 

Отметка «2» «3»  «4» «5» 
  


