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Критерии оценивания 

Максимальный балл – 100 
1. Аналитическое задание  

1. Понимание произведения как «сложно построенного смысла» (Ю.М. Лотман), 

последовательное и адекватное раскрытие этого смысла в динамике, в «лабиринте 

сцеплений», через конкретные наблюдения, сделанные по тексту.  

Максимально 30 баллов. Шкала оценок: 0 – 10 – 20 – 30  

 2. Композиционная стройность работы и её стилистическая однородность.  

Точность  формулировок, уместность цитат и отсылок к тексту произведения.  

Максимально 15 баллов. Шкала оценок: 0 – 5 – 10 – 15  

3. Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и умение 

использовать термины корректно, точно и только в тех случаях, когда это 

необходимо, без искусственного усложнения текста работы.  

Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10  

4. Историко-литературная эрудиция, отсутствие фактических ошибок, уместность 

использования фонового материала из области культуры и литературы. 

Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10 

5. Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие языковых, речевых, 

грамматических ошибок).  

Примечание 1: сплошная проверка работы по привычным школьным критериям 

грамотности с полным подсчетом ошибок не предусматривается.  

Примечание 2: при наличии в работе речевых, грамматических, а также 

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих чтение и понимание 

текста, обращающих на себя внимание и отвлекающих от чтения (в среднем более 

трёх ошибок на страницу текста), работа по этому критерию получает ноль баллов.  

Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 1 – 3 – 5  

Итого: максимальный балл – 70 баллов 

 

Комментарий для членов жюри 

Анализ прозаического текста 

 Рассказ А.П. Чехова «Гриша» передаёт особенности детской психологии и 

мировоззрения. Он  об открытии маленьким человеком большого мира. Гриша так мал, 

что ещё не говорит, поэтому не может объяснить свои впечатления от прогулки с няней 

по бульвару. До этого маленький герой знал только «четырёхугольный мир» своей 

детской. 

Новый и неведомый мир оказывает на Гришу глубокое впечатление, он бросает 

взгляд во все стороны, стараясь увидеть всё сразу и за всем успеть. Прогулка настолько 

потрясла его, что вечером он не может уснуть и плачет. 

Чутко и тонко подходит автор к описанию восприятия героем этого мира. Чехов 

словно отождествляет себя с ребёнком, вживается в его образ. Изображая мир в рассказе, 

автор выбирает детскую точку зрения, описывает его глазами ребёнка. Так, например, 

при описании дома каждая комната сначала называется на языке маленького Гриши, и 

только потом появляется привычное нам название. Чехов использует на протяжении 

всего рассказа приём отстранения, который имеет своей целью «вывод вещи из 



автоматизма восприятия» (В.Б. Шкловский). Это представление известного предмета как 

незнакомого, странного, что позволяет нам воспринимать его заново, как бы впервые. 

В этом мире у Гриши есть всё, что нужно ребёнку: мама, папа, няня, кошка, 

кукла… Но нет главного: любви родных и близких, которая рождает понимание того, 

что и мама, и папа – это особенные, единственные на всём свете («В этом же новом 

мире, где солнце режет глаза, столько пап, мам и теть, что не знаешь, к кому и 

подбежать»).  Может быть, поэтому и одет он не по погоде, поэтому и ругают за пятно 

на ковре, поэтому не понимают, что жар не от печки и не из-за болезни. Как горько в 

финальных строчках рассказа звучит авторская ирония («И Гриша, распираемый 

впечатлениями новой, только что изведанной жизни, получает от мамы ложку 

касторки»).  

Чехов подчёркивает, как важно родителям, взрослым понимать, что происходит с 

детьми, быть внимательными к  ним, к их познанию окружающей действительности, к 

их внутреннему миру. А нужно для этого всего лишь  постараться увидеть этот мир 

глазами ребёнка. Именно это делает и предлагает сделать нам Антон Павлович Чехов.  

 

Анализ поэтического текста 
Стихотворение Яниса Грантса (род. в 1968 г.) «Вернётся ли дядя Янис в детство?» 

написано для детей и входит в поэтический сборник «Стихи на вырост» (Янис Грантс, 

Дмитрий Сиротин). Ключевой в стихотворении является тема детства. Лирический герой с 

ностальгией вспоминает своё счастливое детство, которое ассоциируется у него с 

конкретными предметами: синей шапочкой, яблочным пирогом, варежками на резинке. 

Эти предметы – приметы времени, вещный мир, который дорог лирическому герою. 

Стихотворение проникнуто  лирической интонацией, передающей, с одной стороны, 

ностальгию по детству, с другой стороны, – светлую грусть от того, что детские годы не 

вернутся, нельзя перемотать время назад и снова стать ребёнком, которому ещё неведомы 

взрослые проблемы. Интересно с этой точки зрения название стихотворения. В нём 

содержится вопрос, ответ на который для лирического героя однозначен: нет, не вернётся. 

В заглавии есть указание на возраст лирического героя (= автора): это уже взрослый 

человек, «дядя Янис». Также читается и доверительность, с которой поэт общается с 

юными читателями, как будто предлагая называть себя дядей, человеком, с которым 

можно общаться не как с посторонним, незнакомцем, а как со своим взрослым.  

Школьники могут обратить внимание на выразительные средства, которые 

использует поэт, когда говорит о своих родителях. Папу называет дутым громовержцем, 

такая метафора передаёт образ строгого папы, главы семьи, однако строгость эта «дутая» 

– не соответствующая действительности, напускная. Образ мамы создаётся при помощи 

гиперболы – «лучшей из тысяч мам». С какой любовью и теплотой говорит лирический 

герой о маме! Не случайно и то, что поэт выбирает слова «мама» и «папа», а не «мать» и 

«отец». 

В целом в стихотворении создаётся мир детства, такая яркая, цветная картинка. 

Мир этот наполнен вкусами (яблочный пирог, молоко из крынки), звуками (голос мамы), 

связан с людьми, рядом с которыми прошло детство (соседями: машинистом из 3-ей и 

Розой Павловной из 8-ой). Мир этот счастливый, добрый, вызывающий приятные, светлые 

воспоминания.  

При анализе стихотворения учащиеся обратят внимание на особенности 

поэтического синтаксиса: анафоричность, инверсивность конструкции, использование 

однородных членов, противопоставление.  

Обязательно указание роли финала стихотворения: «Но: чтоб варежки на резинке и 

чтоб взрослый велосипед». В этих строках – условие, которое выдвигает лирический 

герой, своеобразный лозунг, содержащий требование.  Может встать вопрос о том, почему 

варежки на резинке, ведь обычно дети хотят, чтобы варежки были как у взрослых, т.е. без 

резинки. В финале стихотворения сформулировано желание взрослого человека,  а не 



ребёнка. Человека, который хотел бы вернуться в детство, а оно ассоциируется именно с 

варежками на резинке. Это такая важная деталь, которая может связать два мира: 

взрослый и детский. И чтобы вернуться в детский мир, нужно, чтобы предмет был родом 

из детства, настоящий, правдивый. Если варежки как у взрослого, то это уже фальшиво, 

не так, как было, поэтому и связь с детством потеряется.  

 

2. Творческое задание 

Максимальное количество баллов – 30  

Критерии оценивания: 

Задание 1. За каждый правильный ответ по 1 баллу. Итого – 3 балла. 

Ответы: 1) в 2019 г. отмечалось 220 лет со дня рождения А.С. Пушкина; 2) 6 июня; 3) 

День русского языка 

Задание 2. За каждый правильный ответ по 1 баллу. Итого – до 10 баллов (по 1 баллу за 

указание фильма и режиссёра, снявшего данный фильм). За каждую фактическую ошибку 

снимается 1 балл. 

Варианты ответа:  

1. «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», режиссёр Александр Митта (1976 г.), 

фильм снят по мотивам произведения «Арап Петра Великого» 

2. «Маленькие трагедии», режиссёр Михаил Швейцер (1979 г.) 

3. «Выстрел», режиссёр Пётр Фоменко (1981 г.) 

4. «Барышня-крестьянка», режиссёр Алексей Сахаров (1995 г.) 

5. «Русский бунт», режиссёр Александр Прошкин (1999 г.), фильм снят по мотивам 

романа «Капитанская дочка» 

Задание 3. Сценарий  фильма 

1. За оригинальное, интересное название, соответствующее идее фильма, его 

жанру – 1 балл. За уместность выбранного жанра (драма, боевик, мелодрама и 

др.) – 1 балл. За корректность выбора того, что будет сниматься – предыстория 

или продолжение событий, описанных в произведении,  – 1 балл. Так, 

например, вряд ли есть смысл снимать фильм-предысторию героя 

«Капитанской дочки», а вот фильм, героем которого будет Евгений Онегин, 

может быть как предысторией, так и продолжением истории героя.  Итого – 3 

балла. 

2. За  логлайн (описание идеи фильма) – до 4 баллов. Оценивается 

оригинальность замысла, глубина идеи, соответствие выбранному жанру и 

заявленному формату (предыстория или продолжение событий, описанных в 

книге). 

3. За синопсис – до 10 баллов. Оценивается понимание сценаристом цели и 

мотивов героя, «прорисованность» образов героев, их характеров, 

выстроенность сюжета, наличие всех композиционных элементов (экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка и финал). При оценивании 

также учитывается речевая грамотность, богатство и выразительность речи, 

умение автора донести свою идею до читателей. 

Итого за  сценарий – 17 баллов 


