


Предисловие. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Особенности КИМ для проведения 

Инструкция по выполнению 
экзаменационной работы  . . . . . . . . . . . . . . . 17р

Вариант 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Вариант 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

Вариант 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Вариант 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Вариант 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Вариант 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Вариант 7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Вариант 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Вариант 11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Вариант 12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Вариант 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Вариант 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Вариант 15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Вариант 16  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Вариант 17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Вариант 18  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Вариант 19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Вариант 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Демонстрационный вариант 
контрольных измерительных материалов 
основного государственного экзамена 
по ЛИТЕРАТУРЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Система оценивания экзаменационной 
работы по литературе  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Вариант 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Вариант 10  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

СОДЕРЖАНИЕ

9

10

14

18

22

28

33

38

46

52

60

64

67

72

76

80

84

89

94

98

103

109

114

основного государственного экзамена



ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый сборник включает 20 тренировочных вариантов экзаменационной

работы для подготовки к ОГЭ и Демонстрационный вариант контрольных измери-

тельных материалов основного государственного экзамена по литературе.

Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования и элементов содержания для

проведения основного государственного экзамена по литературе позволит составить

представление о том предметном содержании, на базе которого создаются реальные

КИМ.

Инструкция по выполнению работы, являющаяся общей для всех вариантов,

даётся перед тренировочными вариантами в начале пособия.

В конце пособия размещены критерии проверки и оценивания выполнения зада-

ний различных типов.

Следует обратить внимание на то, что тренировочные варианты, разработанные

для пособия, созданы по аналогии с реальными экзаменационными материалами, но

имеют и некоторые отличия от них. Во-первых, в пособие включены не только произ-

ведения, названные в кодификаторе, но и произведения, которые в нём не указаны.

Такие произведения отмечены специальной сноской «Произведение не включено в

КИМ для проведения ОГЭ, в пособии даётся для тренировки». Выполнение заданий

по произведениям, не включённым в кодификатор, служит не только задачам тре-

нинга. Содействуя расширению литературного кругозора, этот материал поможет

участникам экзамена выстроить уместное сопоставление при написании сочинения

части 2. Во-вторых, приведённые для анализа тексты могут быть больше или меньше

того объёма художественных текстов, который принят для экзамена. В-третьих, ва-

рианты отличаются по уровню сложности (для экзамена ставится задача их выравни-

вания по этому параметру). Эти отличия не мешают организации подготовки к экза-

мену по предлагаемому пособию.

Пособие будет полезно как учащимся для самоподготовки, так и учителям для ор-

ганизации текущего контроля уровня общеобразовательной подготовки по литерату-

ре выпускников IX классов и для подготовки их к сдаче экзамена.

В связи с возможными изменениями в формате и количестве заданий рекоменду-

ем в процессе подготовки к экзамену обращаться к материалам сайта официального

разработчика экзаменационных заданий — Федерального института педагогичес-

ких измерений: www.fipi.ru.



ОСОБЕННОСТИ КИМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

ПО ЛИТЕРАТУРЕ

Экзаменационная работа рассчитана на выпускников IX классов образовательных

организаций разных типов (школ, гимназий, лицеев), включая классы с углублён-

ным изучением литературы.

Содержание и структура экзаменационной работы дают возможность, во-первых,

проверить знание экзаменуемым содержательной стороны курса: образной природы

словесного искусства, теоретико-литературных понятий, содержания изученных ли-

тературных произведений, во-вторых, выявить уровень владения специальными

умениями по предмету, названными в федеральном государственном стандарте ос-

новного общего образования по литературе:

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоа-

спектного диалога;

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных цен-

ностей народа, как особого способа познания жизни;

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эсте-

тических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведе-

ний российской и мировой культуры;

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим

вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его в устных и пись-

менных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания ана-

литического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитан-

ного, сознательно планировать своё досуговое чтение;

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,

отражающие разные этнокультурные традиции;

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от на-

учного, делового, публицистического и т.п.; формирование умений воспринимать,

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Экзаменационная работа для проведения ОГЭ по литературе состоит из двух час-

тей.

Часть 1 экзаменационной работы включает в себя два комплекса заданий.

Первый комплекс ориентирован на анализ фрагмента эпического (или драмати-

ческого, или лироэпического) произведения. Предлагается выбрать одно из заданий:

1.1 или 1.2 (задание 1.1 направлено в первую очередь на анализ содержания приве-

дённого фрагмента; задание 1.2 — на анализ элементов формы). Также предлагается

выбрать одно из заданий: 2.1 или 2.2, которые относятся к самостоятельно выбранно-

му фрагменту предложенного произведения. Задания 2.1/2.2 требуют анализа вы-

бранного фрагмента в указанном направлении и не предполагают целостного анализа

этого фрагмента или сопоставления его с приведённым фрагментом.
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Второй комплекс заданий отнесён к стихотворению, или басне, или балладе. Экза-

менуемым предлагается выбрать одно из заданий к приведённому тексту: 3.1 или

3.2. Требуется провести анализ произведения с точки зрения его содержания или

формы. Задание 4 предполагает сопоставление исходного текста с другим произведе-

нием, текст которого также приведён в экзаменационной работе.

Рекомендуемый примерный объём каждого ответа на задания части 1 составляет

3–5 предложений, максимальный балл за каждый ответ — 6. Исключение составляет

задание 4: рекомендуемый объём ответа — 5–8 предложений; максимальный балл — 8.

При разработке экзаменационного материала части 1 учитываются требования к

отбору фрагмента текста или стихотворения.

Отобранный фрагмент эпического (или драматического, или лироэпического) про-

изведения должен:

— обладать смысловой завершённостью;

— сохранять целостность текста (в ряде случаев всё же возможны купюры, свя-

занные с оправданным сокращением объёма текста);

— быть корректным и адекватным ситуации экзамена (не включаются фрагмен-

ты, содержащие психологически травмирующие натуралистические подробности,

большое количество диалектизмов, иноязычные тексты с переводом, многочислен-

ные комментирующие ссылки, требующие дополнительного времени для полноцен-

ного восприятия текста, и проч.);

— быть репрезентативным в отношении средств художественной изобразитель-

ности, что позволяет формулировать задания, требующие анализа изобразительно-

выразительных средств, элементов художественной формы;

— быть значимым для понимания идейно-художественных особенностей произве-

дения, содержать комплекс важных для автора проблем, что позволяет сформулиро-

вать задания, требующие анализа содержательных элементов текста, рассуждений

о тематике и проблематике фрагмента и произведения в целом;

— содержать основание для актуализации внутрипредметных связей, что позво-

ляет сформулировать задание сопоставительного характера.

Требования к отбору текста лирического стихотворения (или басни) не столь мно-

гочисленны. Помимо точного соответствия стихотворения нормативным документам

по предмету, поэтический текст должен позволять экзаменуемому: выявлять харак-

терные особенности поэтики автора, виды и функции изобразительно-выразитель-

ных средств, элементов художественной формы; строить развёрнутое рассуждение

применительно к содержательной основе стихотворения (тематика, проблематика,

лирический герой), особенностям образно-эмоционального воздействия поэтического

текста, проблемно-тематическим связям данного стихотворения с произведениями

других отечественных писателей-классиков.

Часть 2 экзаменационной работы содержит пять тем сочинений (5.1–5.5), требую-

щих развёрнутого письменного рассуждения. Предлагается выбрать одну из предло-

женных тем и написать сочинение (рекомендуемый объём 200—250 слов, но не менее

150 слов), аргументируя свои суждения и ссылаясь на текст художественного произ-

ведения; максимальный балл — 16.

Темы 5.1–5.5 формулируются по творчеству тех писателей, чьи произведения не

были включены в часть 1, что обеспечивает более широкий охват элементов проверя-

емого содержания. В сочинении по поэзии экзаменуемый должен проанализировать

не менее двух произведений.
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Предложенные задания призваны выявить особенности восприятия текста экза-

менуемым, а также проверить его умение высказывать краткие оценочные суждения

о прочитанном, самостоятельно привлекать текст для анализа. Задания позволяют

участнику проявить различные читательские компетенции.

Содержание КИМ определяется на основе федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России от

17.12.2010 № 1897) с учётом Примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования (одобрена решением Федерального учебно-методическо-

го объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)).

В КИМ обеспечена преемственность проверяемого содержания с федеральным

компонентом государственного стандарта основного общего образования по литера-

туре (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении феде-

рального компонента государственных образовательных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) общего образования»).

Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования и элементов содержания для

проведения основного государственного экзамена по литературе (далее — кодифика-

тор) является одним из документов, определяющих структуру и содержание конт-

рольных измерительных материалов (далее — КИМ).

Кодификатор является важнейшим ориентиром при подготовке к экзамену, по-

скольку в нём указано содержание литературного образования, выносимое на го-

сударственную (итоговую) аттестацию. Кодификатор размещён на сайте ФИПИ

http://www.fipi.ru и включён в данное пособие. Именно в этом документе определён

тот литературный материал, на котором создаются контрольные измерительные ма-

териалы.

В данное пособие включены не только произведения, названные в кодификаторе,

но и другие художественные тексты, которые не могут встретиться на экзамене. Они

использованы в данном пособии в целях формирования необходимых умений и рас-

ширения читательского кругозора. Произведения, не включённые в кодификатор,

имеют в пособии особую маркировку.

Оценивание выполнения заданий экзаменационной работы производится на осно-

ве специальных критериев, разработанных для трёх указанных типов заданий, тре-

бующих развёрнутых ответов разного объёма. Ответы на задания 1.1/1.2, 3.1/3.2

проверяются по трём критериям: критерий 1 «Соответствие ответа заданию», крите-

рий 2 «Привлечение приведённого в задании текста для аргументации», критерий 3

«Логичность и соблюдение речевых норм». Выполнение задания 2.1/2.2 оценивается

по трём критериям: критерий 1 «Соответствие ответа заданию», критерий 2 «При-

влечение текста выбранного фрагмента для аргументации», критерий 3 «Логичность

и соблюдение речевых норм».

Максимально за выполнение заданий 1.1/1.2, 2.1/2.2, 3.1/3.2 выставляется по

6 баллов (по каждому критерию — максимально 2 балла). Если по критерию 1 ста-

вится 0 баллов, то задание считается невыполненным и дальше не проверяется. По

другим критериям выставляется 0 баллов. Если по критерию 1 ставится 1 балл, то по

критерию 2 за ответ не может быть поставлено более 1 балла. Если по критерию 2 за

ответ ставится 0 баллов, то по критерию 1 не может быть поставлено более 1 балла,

а по критерию 3 выставляется 0 баллов.

лён тот литературный материал, на котором создаются контрольные измерительные 

материалы.

не включён в данное пособие. Именно в этом документе опреде -
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Выполнение сопоставительного задания 4 оценивается по трём критериям:

критерий 1 «Сопоставление произведений», критерий 2 «Привлечение текста произ-

ведения при сопоставлении для аргументации», критерий 3 «Логичность и соблюде-

ние речевых норм». Максимально за выполнение задания 4 выставляется 8 баллов

(по критериям 1, 3 — максимально по 2 балла; по критерию 2 — 4 балла). Если по

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

проверяется. По другим критериям выставляется 0 баллов. Если по критерию 2 ста-

вится 0 баллов, то по критерию 3 выставляется 0 баллов.

Выполнение задания части 2 (5.1–5.5) оценивается по восьми критериям: крите-

рию 1 «Соответствие сочинения теме и её раскрытие», критерию 2 «Привлечение

текста  произведения для аргументации», критерию 3 «Опора на теоретико-литера-

турные понятия», критерию 4 «Композиционная цельность и логичность», критерию 5

«Соблюдение речевых норм», критерию 6 «Соблюдение орфографических норм»,

критерию 7 «Соблюдение пунктуационных норм», критерию 8 «Соблюдение грамма-

тических норм». Максимально за выполнение задания 2 выставляется 16 баллов (по

каждому из критериев 1, 2, 4 — максимально по 3 балла; по каждому из критериев

3,  5  —  максимально по 2 балла и по каждому из критериев 6–8 — максимально

1 балл). Если при проверке работы эксперт по критерию 1 ставит 0 баллов, то задание

части 2 считается невыполненным, и сочинение дальше не проверяется (по другим

критериям оценивания ответа выставляется 0 баллов). Экзаменуемым рекомендован

объём 200–250 слов. Если в сочинении менее 150 слов (в подсчёт слов включаются

все слова, в том числе служебные), то задание считается невыполненным и сочинение

оценивается 0 баллов.

Максимальный балл за всю работу — 42 балла.

8



ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей (участник должен

выполнить 5 заданий).

Часть 1 включает в себя два комплекса заданий (1–4).

Первый комплекс заданий (1, 2) относится к фрагменту эпического, или лироэпи-

ческого, или драматического произведения. Прочитайте предложенный текст и вы-

полните 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 предло-

женного произведения.

Второй комплекс заданий (3, 4) 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 размышле-

ние над предложенным текстом, но и сопоставление его с другим предложенным сти-

хотворением.

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

ложений, на задание 4 – в примерном объёме 5–8 предложений (указание на объём

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 включает в себя пять заданий (5.1–5.5), из которых нужно выбрать только

ОДНО и дать развёрнутый аргументированный ответ в жанре сочинения на литера-

турную тему объёмом 200–250 слов (если объём сочинения менее 150 слов, то оно

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

на текст художественного произведения. Сочинение оценивается по различным кри-

териям, в том числе по критериям грамотности.

При выполнении всех заданий опирайтесь на авторскую позицию, формулируйте

свою точку зрения, используйте теоретико-литературные понятия для анализа про-

изведения.

Во время экзамена разрешается пользоваться орфографическим словарём, полны-

ми текстами художественных произведений, а также сборниками лирики.

На выполнение экзаменационной работы по литературе отводится 3 часа 55 минут

(235 минут). Рекомендуется 2 часа отвести на выполнение заданий части 1, а осталь-

ное время – на выполнение задания части 2).

Все бланки ОГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использо-

вание гелевой или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а

также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оце-

нивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Желаем успеха!



ВАРИАНТ 1

ЧАСТЬ 1

Журнал Печорина

Предисловие

Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие

меня очень обрадовало: оно давало мне право печатать эти записки, и я вос-

пользовался случаем поставить имя над чужим произведением. Дай Бог, чтоб

читатели меня не наказали за такой невинный подлог!

Теперь я должен несколько объяснить причины, побудившие меня предать

публике сердечные тайны человека, которого я никогда не знал. Добро бы я

был ещё его другом: коварная нескромность истинного друга понятна каждо-

му; но я видел его только раз в моей жизни на большой дороге, следовательно,

не могу питать к нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь под ли-

чиною дружбы, ожидает только смерти или несчастия любимого предмета,

чтоб разразиться над его головою градом упрёков, советов, насмешек и со-

жалений.

Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспо-

щадно выставлял наружу собственные слабости и пороки. История души че-

ловеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее

истории целого народа, особенно когда она — следствие наблюдений ума зре-

лого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить

участие или удивление. Исповедь Руссо имеет уже недостаток, что он читал её

своим друзьям.

Итак, одно желание пользы заставило меня напечатать отрывки из журна-

ла, доставшегося мне случайно. Хотя я переменил все собственные имена, но

те, о которых в нём говорится, вероятно себя узнают, и, может быть, они най-

дут оправдания поступкам, в которых до сей поры обвиняли человека, уже не

имеющего отныне ничего общего с здешним миром: мы почти всегда извиня-

ем то, что понимаем.

Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина

на Кавказе; в моих руках осталась ещё толстая тетрадь, где он рассказывает

всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на суд света; но теперь я не смею

взять на себя эту ответственность по многим важным причинам.

Может быть, некоторые читатели захотят узнать моё мнение о характере

Печорина? — Мой ответ — заглавие этой книги. «Да это злая ирония!» — ска-

жут они. — Не знаю.

(М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»)

Прочитайте приведённый 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 фак-
тических и логических ошибок.

Соблюдайте нормы литературной письменной речи, записывайте ответы ак-

куратно и разборчиво.



ВАРИАНТ 1 19

Как Вы понимаете финальную мысль Предисловия?

Какую роль в приведённом Предисловии играет приём иронии?

Укажите другой фрагмент романа в котором выражено отношение повество-

вателя к Печорину. Объясните, на какие черты характера Печорина обращено

внимание в выбранном Вами фрагменте.

Выберите фрагмент романа, в котором Печорин проявляет «искренность»,

выставляя «наружу собственные слабости и пороки». Объясните, какие «соб-

ственные слабости и пороки» Печорин «выставляет наружу».

* * * 1

Как сладко дремлет сад тёмно-зелёный,

Объятый негой ночи голубой!

Сквозь яблони, цветами убелённой,

Как сладко светит месяц золотой!

Таинственно, как в первый день созданья,

В бездонном небе звёздный сонм горит,

Музыки дальной слышны восклицанья,

Соседний ключ слышнее говорит...

На мир дневной спустилася завеса,

Изнемогло движенье, труд уснул...

Над спящим градом, как в вершинах леса,

Проснулся чудный еженощный гул...

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 приведённого фрагмента.

1.1

1.2

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 пред-

ложений).

Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ выбранного фрагмента.

2.1

2.2

Прочитайте приведённое 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 ак-

куратно и разборчиво.

1 Произведение не включено в КИМ для проведения ОГЭ, в пособии даётся для трени-
ровки.
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20 ЛИТЕРАТУРА: 20 ТРЕНИРОВОЧНЫХ ВАРИАНТОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ

Откуда он, сей гул непостижимый?..

Иль смертных дум, освобождённых сном,

Мир бестелесный, слышный, но незримый,

Теперь роится в хаосе ночном?..

(Ф. И. Тютчев, 1835)

Как изменяется настроение стихотворения «Как сладко дремлет сад тёмно-зе-

лёный …»?

Какие средства для создания образа ночи использует Ф.И. Тютчев в стихотво-

рении «Как сладко дремлет сад тёмно-зелёный …»?

Сопоставьте стихотворение Ф.М. Тютчева «Как сладко дремлет сад тёмно-зе-

лёный …» с приведённым ниже стихотворением А.А. Фета «На стоге сена но-

чью южной…». Что сближает оба стихотворения?

* * *

На стоге сена ночью южной

Лицом ко тверди я лежал,

И хор светил, живой и дружный,

Кругом раскинувшись, дрожал.

Земля, как смутный сон немая,

Безвестно уносилась прочь,

И я, как первый житель рая,

Один в лицо увидел ночь.

Я ль нёсся к бездне полуночной,

Иль сонмы звёзд ко мне неслись?

Казалось, будто в длани мощной

Над этой бездной я повис.

И с замираньем и смятеньем

Я взором мерил глубину,

В которой с каждым я мгновеньем

Всё невозвратнее тону.

(А.А. Фет, 1867)

Выполните ОДНО из заданий: 3.1 или 3.2. 

В бланк ответов № 2 запишите номер выбранного задания и сформулируйте

прямой связный ответ (3–5 предложений) на вопрос.
Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ текста.

3.1

3.2

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
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