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Содружество искусств  
в теории и практике  
итоговой аттестации по литературе
Аннотация. В статье,�знакомящей�с особенностями�обновленной�модели�единого�государ-
ственного�экзамена�по литературе,�раскрывается�специфика�контрольных�измерительных�
материалов� 2022  г.,� содержащих� установку� на  реализацию� принципа� диалога� искусств�
при�выполнении�заданий�с развернутым�ответом.�Речь,�в частности,�идет�о новом�задании�
12.5,�носящем�ярко�выраженный�творческий�характер�и актуализирующем�метод�претво-
рения�литературного�произведения�в других�видах�искусства�(требование�к формирова-
нию� соответствующего� умения� содержится� в  Федеральном� государственном� образова-
тельном� стандарте� среднего� общего� образования,� принятом� в  2012  г.).� Автором� сделан�
экскурс�в историю�вопроса,�раскрывающий�основные�этапы�развития�идеи�содружества�
искусств�и ее воплощения�в практике�преподавания�предмета.�Особо�отмечена�роль�выда-
ющихся�современных�ученых�в реализации�данного�направления�в методике�преподава-
ния�литературы�(труды�В.Г. Маранцмана,�М.Г. Качурина,�Е.Н. Колокольцева,�Р.Р. Маймана,�
Т.Г. Браже,�Л.В. Шамрей),�а также�классиков�методической�науки�В.В. Голубкова,�М.А. Рыб-
никовой,�Н.М. Соколова.�Представлен�необходимый�практический�материал,�раскрываю-
щий�особенности�подготовки�и написания� сочинения�по  литературе�на межпредметной�
основе.�Примеры�работ,� написанных� участниками� экзамена,� дают� возможность� оценить�
уровень� их  подготовки� и  степень� понимания� задач,� поставленных� перед� ними� темой�
сочинения.� Статья� содержит� анализ� типичных� ошибок,� допускаемых� выпускниками� при�
выполнении�задания�данного�типа,�рекомендации�по�их предупреждению,�а также�сове-
ты�по подготовке�к этой�части�контрольных�измерительных�материалов�в доэкзаменаци-
онный�период.�В статье,�отражающей�опыт�работы�комиссии�разработчиков�контрольных�
измерительных� материалов� по  литературе,� делается� акцент� на  обратную� связь� между�
системой�итогового�контроля�и практикой�преподавания�предмета�в средней�общеобра-
зовательной�школе.�
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Harmony of arts  
in theory and practice  
of final assessment in literature
Abstract.� The  article,� which� introduces� the  features� of  the  updated� model� of  the  unified�
state� exam� in  literature,� reveals� the  specifics� of  the  control� measuring�materials� in  2022�
containing�the goal�on implementing�the principle�of the dialogue�of arts�when�completing�
tasks�with�a detailed�answer.�We�are talking,�in particular,�about�the new�task 12.5,�which�is�
of a pronounced�creative�nature�and�actualizes�the method�of translating�a literary�work�into�
other�types�of art�(the requirement�for�the development�of an appropriate�skill�is contained�
in the Federal�State�Educational�Standard�of Secondary�General�Education,�adopted�in 2012).�
The  author� made� an  excursion� into� the  history� of  the  issue� revealing� the  main� stages�
in the development�of the idea�of the harmony�of arts�and�its�implementation�in the practice�
of  teaching� the  subject.� The  role� of  outstanding�modern� scientists� in  the  implementation�
of  this� direction� in  the  methodology� of  teaching� literature� was� especially� noted� (works�
by V.G. Marantsman,�M.G. Kachurin,�E.N. Kolokoltsev,�R.R. Maiman,�T.G. Brazhe,�L.V. Shamrey),�
as well�as the classics�of methodological�science�V.V. Golubkov,�M.A. Rybnikova,�N.M. Sokolov.�
The  author� also� presents� the  necessary� practical� material,� which� reveals� the  features�
of preparing�and�writing�essays�in literature�on the interdisciplinary�basis.�Examples�of papers�
written�by the participants�of the exam�make�it possible�to assess�the level�of their�preparation�
and� the  degree� of  understanding� the  tasks� assigned� to  them� by  the  topic� of  the  essay.�
The article�contains�analysis�of typical�mistakes�made�by graduates�when�completing�a task�
of this�type,�recommendations�how�to prevent�them,�as well�as tips�for�preparing�the control�
measuring�materials� for� this�part� in  the pre-examination�period.�The article,�which� reflects�
the experience�of the commission�of developers�of control�measuring�materials�in literature,�
focuses� on  the  feedback� between� the  system�of  final� control� and� the  practice� of  teaching�
a subject�in a secondary�general�education�school.
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Реализация межпредметных свя-
зей в  обучении, принцип диалога 
искусств, технология «содружества 
искусств», метод претворения литера-
турного произведения в других видах 
искусства давно уже стали неотъем-
лемой частью современной методи-
ки преподавания литературы . Если 
анализировать историю вопроса, то 
в первую очередь методическая наука 
обратилась к  возможностям взаимо-
действия литературы и  живописи . 
Ученые-методисты ХIХ  в . придавали 
большое значение работе с  нагляд-
ностью, справедливо полагая, что 
литература и изобразительное искус-
ство, используя присущие им  специ- 
фические способы изображения, соз-
дают зримую картину жизни . Напри-
мер, В .И .  Водовозов рекомендовал 
при обращении к  художественным 
текстам привлекать различный иллю-
стративный материал как вспомога-
тельное средство развития читатель-
ского и  зрительского воображения1 . 
Вслед за  ним представители совет-
ской методической школы, прежде 
всего М .А .  Рыбникова, Н .М .  Соколов 
и  В .В .  Голубков, особое внимание 
уделяли межпредметным связям при 
изучении литературы, в  том числе 

1 Водовозов В.И . Избранные педагогические 
сочинения / cост . B .C . Аранский . М ., 1986 .

связям словесного искусства с други-
ми видами искусств2 .

Данное направление в  методике 
получило свое развитие в  последую-
щие десятилетия в работах М .Г . Качу-
рина, Р .Р .  Маймана, Е .Н .  Коло-
кольцева, Г .Н .  Ионина, Т .Г .  Браже, 
Л .В .  Шамрей и  др . Значительный 
вклад в  развитие концепции диало-
га искусств внесли труды выдающе-
гося ученого-методиста В .Г .  Маран-
цмана, 90-летие со  дня рождения 
которого отмечается в  этом году . 
В  своей программной статье «Содру-
жество искусств на  уроках литерату-
ры» ученый высказал мысль о  взаи-
мовлиянии смежных видов искусств 
и  необходимости их  активного вза-
имодействия в  процессе анализа 
художественного текста [6] . В  главе 
учебника по  методике преподава-
ния литературы, посвященной той же 
проблеме, ученый говорит о  методе 
претворения литературных произ-
ведений в  других видах искусства: 
«Насыщение уроков литературы худо-
жественными интерпретациями тек-
ста <…> дает ученикам как бы модель 

2 Рыбникова М.А .  Очерки по  методике 
литературного чтения: пособие для учителя . 
Изд . 4-е, испр . М ., 1985; Соколов Н.М . Изучение 
литературных произведений в  школе . М .-Л ., 
1928; Голубков В.В . Методика преподавания 
литературы . М ., 1962 . 
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претворения и  вместе с  изучением 
других искусств (музыки, живопи-
си, театра, кино) готовит учеников 
к  творческому осуществлению мето-
да претворения» [7, с . 178–179] . Цен-
ность и  эффективность указанного 
метода состоит в том, что в процессе 
его реализации вступают в  творче-
ское взаимодействие субъективное 
начало личностного восприятия худо-
жественного произведения и  объек-
тивное звучание текста, обусловлен-
ное авторским замыслом . 

В современной методической науке 
принцип содружества искусств полу-
чает свое дальнейшее развитие . В дис-
сертационном исследовании Г .Л . Ачка-
совой он  рассматривается не  только 
как инструмент проникновения в глу-
бинные смыслы текста произведе-
ния, но и как средство формирования 
художественной культуры учащихся, 
их  способности оперировать эстети-
ческими категориями в  оценке явле-
ний искусства [1] . Овладение данны-
ми категориями будет способствовать, 
по словам В .А . Доманского, «воспита-
нию человека культуры, т .е . человека, 
живущего в культуре и оперирующего 
ее знаками, кодами и универсалиями» 
[3, с . 59] . 

В практическом плане опыт обра-
щения к  смежным видам искусств 
в  обучении литературе богат и  раз-
нообразен . В частности, на страницах 
журнала «Литература в школе» только 
за  последние три года опубликова-
но множество интересных и содержа-
тельных статей по названной пробле-
ме . В одной из них автор, известный 
ученый-методист Е .Н .  Колокольцев, 
размышляет о  поэтике описаний 
в  романе М .Ю .  Лермонтова «Герой 
нашего времени», привлекая разно-
образный наглядно-изобразитель-
ный материал [5] . Другая публикация 

(автор М .Ю .  Борщевская) посвящена 
литературе и  театру [2] . О  возмож-
ностях сопоставления литературно-
го произведения и  его экранизации 
говорится в статье Е .А . Елясиной [4] . 

Примеры можно множить, наша же 
задача  – рассмотреть данную мето-
дическую проблему в  новом для нее 
ракурсе, связанном с теорией и прак-
тикой итоговой аттестации по  лите-
ратуре .

Единый государственный экза-
мен по  литературе в  2022  г . прово-
дился по  обновленной модели . Она 
опирается на  вариативный подход 
к  предъявлению заданий и  включа-
ет в  себя анализ произведений зару-
бежной литературы, а  также шире 
представляет типологию сочинения 
на  литературном материале . Так, 
часть вторая экзаменационной рабо-
ты (в  прошлые годы была представ-
лена заданиями 12 .1–12 .4) дополнена 
заданием  12 .5, носящим творческий 
характер и  нацеливающим на  уста-
новление связей литературы с други-
ми видами искусства . Целесообраз-
ность включения соответствующей 
темы сочинения в  КИМ по  литерату-
ре обусловлена требованием ФГОС, 
указывающим на  важность форми-
рования в  процессе обучения «уме-
ния оценивать художественную 
интерпретацию литературного про-
изведения в  произведениях других 
видов искусств (графика и  живо-
пись, театр, кино, музыка)» (http://
www .consultant .ru/document/cons_
doc_LAW_131131/f09facf766fbeec182d 
89af9e7628dab70844966/) .

Как это следует из краткого мето-
дического экскурса, включение в экза-
менационную модель по  литературе 
задания, требующего от  выпускника 
анализа художественного произве-
дения с  выходом в  межпредметное 
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пространство, опирается на  суще-
ствующую практику преподавания 
предмета и  учитывает достижения 
современной методической науки . 
С этих позиций рассмотрим уже упо-
мянутое задание  12 .5, успешно про-
шедшее апробацию и  включенное 
в  экзаменационные варианты ЕГЭ 
по литературе 2022 г . 

Следует отметить, что формат 
экзамена и  его технические воз-
можности не  позволяют, к  примеру, 
включить в  соответствующую тему 
сочинения установку на  обращение 
к  музыкальной интерпретации худо-
жественного текста . Речь пойдет 
об изобразительном искусстве, театре 
и кино в их взаимодействии с литера-
турным материалом . Ниже приводят-
ся некоторые образцы формулировок 
тем, дающие представление о специ- 
фике задания 12 .5  из  второй части 
экзаменационной работы:
 • Какие решения Вы  бы предложили 
для театральной или кинопоста-
новки одной из  ключевых сцен пьесы 
А .Н . Островского «Гроза»? (С опорой 
на текст произведения .)

 • Какие рекомендации Вы  дадите 
исполнителю роли Штольца в  экра-
низации романа И .А .  Гончарова 
«Обломов»? (С опорой на текст про-
изведения .)

 • Ваши рекомендации художнику-ил-
люстратору романа И .С .  Тургенева 
«Отцы и  дети» . (С  опорой на  текст 
произведения .)

 • На  какие детали Вы  бы обратили 
внимание, создавая иллюстрации 
к  первым главам романа Л .Н .  Тол-
стого «Война и  мир»? (С  опорой 
на текст произведения .)

 • Мои рекомендации к  театральному 
воплощению (или экранизации) одной 
из  ключевых сцен пьесы М .  Горького 
«На дне» . (С опорой на текст произ-
ведения .)

Как это явствует из  приведенных 
примеров, экзаменуемому предложе-
но оценить возможности какого-ли-
бо из  видов искусств применитель-
но к интерпретации художественного 
произведения . Выбирая данный тип 
сочинения, выпускник должен быть 
уверен в  знании основных законов 
того искусства, которое заявлено 
в теме, а также во владении соответ-
ствующей терминологией . В  обрат-
ном случае работа сведется к  ком-
ментированию текста литературного 
произведения без учета поставлен-
ной перед автором сочинения зада-
чи . Возможен перекос другого рода, 
когда все рассуждение сведет-
ся к  деталям спектакля или худо-
жественной иллюстрации без опоры 
на содержание и проблематику лите-
ратурного источника . С  целью пре-
дотвращения «отчуждения» от  лите-
ратурной составляющей темы в  ней 
дано пояснение (в  скобках), напо-
минающее о  необходимости исхо-
дить в своих рассуждениях из специ- 
фики конкретного произведения . 
При условии соблюдения разумно-
го баланса между объективной дан-
ностью творения писателя и  твор-
ческим его осмысливанием цель 
сочинения будет достигнута . С  этих 
позиций рассмотрим ряд примеров, 
взятых из материалов апробации .

Первая работа, фрагмент которой 
приводится ниже, написана на тему: 
«Какие рекомендации Вы  бы дали 
художнику-иллюстратору при соз-
дании портретной галереи персо-
нажей поэмы Н .В .  Гоголя “Мертвые 
души”»? (С  опорой на  текст произ-
ведения .)

Я  бы дала художнику-иллюстрато-
ру при создании портретной галереи 
персонажей поэмы Н .В . Гоголя «Мерт-
вые души» конкретные советы . 
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Первым советом я  бы дала, чтобы 
художник сделал опору на  внеш-
ние образы персонажей, на  их  одежду 
и мимику . Дело в том, что в произведе-
нии Н .В . Гоголя «Мертвые души» дела-
ется огромный акцент на внутренний 
мир персонажей . Как правило, они опи-
саны внутри и  в  них нет ничего чело-
веческого и светлого, из-за чего Гоголь 
и назвал произведение подобным обра-
зом: «Мертвые души» .

Одежда героев должна быть тем-
ной и  безрадостной, как темна душа 
этих людей . Мимика резкой и  непри-
ятной, чтобы зритель не  испытывал 
симпатию . 

Во-вторых, сама внешность персо-
нажей должна быть отталкивающей, 
некрасивой, возможно даже уродливой, 
чтобы передать их столь же отврати-
тельный внутренний мир .

Некоторые персонажи должны быть 
привлекательны читателю, даже вызы-
вать у  него сочувствие, однако таких 
персонажей в  самой поэме очень мало, 
и они не обладают совершенством, поэ-
тому можно сделать акцент на одном 
выразительном красивом лице, оставив 
неприятную одежду .

Приведенную работу старше-
классницы нельзя признать удачной . 
Рекомендации по  созданию портре-
тов персонажей гоголевской поэмы 
отчуждены от  ее  текста . Ни  один 
из  героев произведения не  назван 
и  не  конкретизирован в  описаниях: 
все они выстроены в  некий обезли-
ченный ряд людей с уродливой внеш-
ностью, облаченных в  темные одеж-
ды . Исключение сделано для одного 
из  «выразительных красивых лиц», 
но все в той же «неприятной одежде» . 
Остается лишь догадываться, о каком 
герое (или героине) идет речь . Авто-
ру сочинения вряд  ли знаком текст 

«Мертвых душ», что нашло свое выра-
жение в  крайне поверхностных пор-
третных комментариях . В работе явно 
нарушена логика: говоря об  «огром-
ном акценте на внутренний мир пер-
сонажей» в произведении, выпускни-
ца не  пытается спроецировать этот 
внутренний мир на  детали портрета 
(можно было  бы вспомнить слаща-
вую, «сахарную» внешность Манило-
ва, «медвежью стать» Собакевича или 
«расчеловеченный» облик Плюшки-
на) . Таким образом, автор сочинения 
не  решает ни  одну из  поставленных 
перед ним задач: в работе отсутству-
ет как опора на  текст произведения 
(не  говоря уже о  его анализе), так 
и  полноценные рекомендации к  соз-
данию соответствующего иллюстра-
тивного ряда . 

Важно отметить, что задание  12 .5 
оценивается по  тем  же критериям, 
что и  остальные сочинения, входя-
щие во  вторую часть экзаменацион-
ной работы («Соответствие сочинения 
теме и  ее  раскрытие», «Привлечение 
текста произведения для аргумента-
ции», «Опора на  теоретико-литера-
турные понятия», «Композиционная 
цельность и  логичность», «Соблю-
дение речевых норм», «Соблюде-
ние грамматических норм») . Оце-
нивание приведенной выше работы 
по данным критериям выявляет низ-
кое содержательное качество текста, 
которое усугубляется его речевым 
несовершенством («Первым советом 
я бы дала, чтобы художник…», «внеш-
ние образы персонажей», «делает-
ся огромный акцент», «они описаны 
внутри» и т .п .) . 

Таким образом, можно выделить 
две главные причины, по  которым 
данная работа оказалась несостоя-
тельной . Во-первых, налицо непони-
мание автором специфики выбранной  
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темы, а  во-вторых  – незнание им 
самого литературного материала . 
В  связи с  этим еще раз важно под-
черкнуть, что выбор темы сочине-
ния данного типа на экзамене должен 
быть подкреплен хорошей подго-
товкой не  только на  предметном, но 
и на межпредметном уровне, т .к . речь 
должна идти о диалоге искусств, специ- 
фика которого была раскрыта выше .

Анализ сочинений, связанных 
с  «диалогом искусств», позволил 
выявить типичные ошибки, которые 
делают выпускники в ходе раскрытия 
тем 12 .5 . 

1 . Перечисление эпизодов для 
иллюстрирования без опоры на текст 
произведения .
 • Интересно будет проиллюстриро-
вать первый эпизод романа «Отцы 
и  дети», передать ощущение ожи-
дания, какого-то затишья перед 
началом самого действия, для этого 
можно использовать статичную 
композицию, детали;

 • Поскольку это одно из  самых глав-
ных мест действия, оно может пред-
ставлять интерес для художника, 
чтобы читатель хорошо предста-
вил окружающие героев места . Сле-
дующим моментом, который должен 
быть запечатлен, является работа 
Базарова . Поскольку такой эпизод 
позволит многое рассказать о  его 
психологическом портрете, а  База-
ров является одним из ключевых пер-
сонажей, это может быть интерес-
ным для художника и  полезным для 
читателя, так как помогает рас-
крыть его характер . 

2 . Недостаточная развернутость 
описания возможной иллюстрации .
 • В  начале романа Пьер только при-
езжает из-за границы, он  совершен-
но незнаком с  обычаями российско-

го света и  кажется чуждым в  нем . 
Непонятна Пьеру нелепость столь 
пустого и  ничего не  стоящего обще-
ния, обременённого, к тому же, мно-
жеством негласных правил . Имен-
но на  новизну (Пьера для общества 
и общества для Пьера) предложил бы 
сделать акцент . Опишу детальнее . 
Безухов приехал из  Европы, где вос-
питывался, поэтому представляет 
себе и  западную политику, и  запад-
ное общество . Он  одет по  послед-
ней парижской моде, чего нельзя 
утверждать об  остальных участни-
ках салона Анны Павловны . Во  всем 
этом заметен парадокс: свет вос-
принимает Пьера как провинциала, 
совершенно не  умеющего себя дер-
жать, а  тот хочет видеть что-
то умное и  серьезное в  разговорах 
«петербургской интеллигенции», 
хотя ситуация на самом деле обрат-
ная . Пьер гораздо умнее и  образо-
ваннее окружающих, а  европейские 
салоны гораздо интереснее и прият-
нее . Впрочем, в  утверждении о  том, 
что он  не  умеет себя держать, 
есть доля правды, так как он никог-
да не  служил . Важно передать, что 
Пьер пока настолько свободен, юн 
и  не  отягощен бессмысленным эти-
кетом, что своим поведением сму-
щает и  раздражает посетителей 
салона . Он кажется неестественным 
для этого пространства, слишком 
крупным, слишком прямым, слишком 
оживлённым . Важно жестом, мими-
кой на  рисунке передать его юно-
шескую неловкость, передать резкий 
контраст между салонной моделью 
Европы и просто человеком, прожив-
шим там очень долго . Чувствуя себя 
чужим, Пьер пытается уцепиться 
за  что-то знакомое, будь то  тема 
разговора или человек, однако делает 
это слишком пылко и  эмоционально  
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для светских мероприятий, где 
во всем царит сдержанность .

 • Эпизоды из  эпилога важны, так как 
это финал, то, чем все закончилось . 
Во  время застолья мы  видим сразу 
многих героев, видим, что жизнь идет 
после смерти Базарова, и  для этой 
жизни Базаров не  так уж  и  важен . 
Дальнейшую жизнь Павла Петрови-
ча было бы интересно проиллюстри-
ровать, так как он  изменил место 
жительства, оказался в другой среде, 
может быть, даже более ему под-
ходящей, но  сам остался прежним . 
Эпизод с  кладбищем, могилой База-
рова и  его родителями важен, так 
как могила  – это все, что оста-
лось от  Базарова, и  этот момент 
подтверждает близость Базарова 
к родителям . 

3 . Включение в  сочинение про-
странных рассуждений, которые 
нельзя подтвердить обращением 
к тексту произведения . 
 • При иллюстрировании дуэли База-
рова и  Павла Петровича нужно 
показать психологическое напряже-
ние героев, что можно интересно 
передать через пейзаж в  изображе-
нии, показать, как состояние при-
роды вторит состоянию персона-
жей, как природа сочувствует людям 
(при этом в  описании сцены дуэли 
в  романе практически нет пейзаж-
ных зарисовок, кроме краткого опи-
сания летнего утра, которое никак 
не  указывает на  состояние персо-
нажей);

 • Эпизод, в котором Базаров-младший 
говорит с  отцом важен тем, что 
в  нем Базаров говорит отцу, что 
наука уже ушла вперед, знания отца 
несовременны, неверны, говорит 
не самые приятные вещи, кроме того 
Базаров, человек идеи, нигилист, 

а его отец нет, но это все еще отец 
и сын, и они все еще любят друг друга . 
На иллюстрации можно было бы раз-
местить различные детали, упомя-
нутые в  тексте, но  более важно, 
мне кажется, показать близость 
двух Базаровых, отца и сына, вместе 
с  тем сохранив их  сильное различие 
между собой . 

4 . Некорректное описание возмож-
ной иллюстрации (невозможность 
воплотить в  рамках одного рисунка, 
выполнить средствами изобразитель-
ного искусства и т .п) .

Приведем несколько фрагмен-
тов сочинений, отмеченных данным 
недостатком:
 • Важно показать Кирсановых в «храме 
природы», а Базарова – в мастерской; 
изобразить все испытания, через 
которые Тургенев провел своего героя, 
и  их  результат в  одной своей кар-
тине; изобразить «идиллию» «встре-
чи родителя и  ребенка» (т .е . отца 
и  сына Кирсановах), когда «Базаров 
еще не успел внести в семью раздор»;

 • Мне кажется важным показать 
неловкость и  непонимание, вызван-
ное контрастом искренности, свобо-
ды и живости Пьера и сухости, стро-
гости и пустоты света; 

 • Интерес художнику может пред-
ставлять абсурдная сцена смерти 
Базарова . Герой умирает от  той 
самой природы, на  которую «рабо-
тал», после несчастной любви, кото-
рую отрицал . Иллюстратор спо-
собен изобразить все испытания, 
через которые Тургенев провел своего 
героя, и  их  результат в  одной своей 
картине .

5 . Указание эпизодов для иллю-
стрирования или сценического вопло-
щения без анализа текста художе-
ственного произведения (выпускник 
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упоминает о важных деталях повество-
вания, но  не  указывает точно, какие 
моменты текста стоило  бы подчер-
кнуть иллюстратору или режиссеру) . 

Например, обращая внимание 
на цвет рук Базарова, автор сочинения 
не  говорит, что руки были красные, 
а  указывая на  одежду героя  – что это 
был «балахон с кистями»; говоря о чув-
ствах отца и сына, выпускник не назы-
вает эти чувства, а упоминая о деталях 
встречи отца и сына Базаровых в каби-
нете отца, не перечисляет эти детали . 

6 . Необоснованные повторы вну-
три смысловых частей .

При описании комнат персона-
жей повторяется одна и та же мысль: 
предметы и убранство комнат харак-
теризуют героев романа, указывают 
на их прошлое и настоящее .

7 . Многократные повторы в  раз-
ных частях сочинения слов и речевых 
конструкций .

Тиражированными оказались, 
например, следующие обороты: 
«много ярких и  запоминающихся эпи-
зодов», «яркий момент», «сделать 
впечатления от  прочтения более 
яркими»; «было бы интересно проиллю-
стрировать», «мне кажется интерес-
ной возможность», «можно интересно 
передать», «я считаю интересным», 
«довольно интересный для художника» .

В качестве положительной альтер-
нативы обратимся к  другому приме-
ру реализации диалога искусств при 
выполнении задания 12 .5 .

Приведенное ниже сочинение 
написано на  тему: К  каким трем 
эпизодам Вы  бы обратились в  первую 
очередь при иллюстрировании рома-
на Гончарова «Обломов»? (С  опорой 
на текст произведения) .

Иллюстрирование романа – доволь-
но сложная задача, начиная с  выбора 

эпизодов и  заканчивая версткой непо-
средственно книги . Но, на самом деле, 
самая сложная часть – определить, для 
чего нужны иллюстрации . Это зависит 
от  аудитории будущей книги, бюдже-
та, бумаги, личности издателя и само-
го художника . Так как в данном сочине-
нии за художника и издателя выступаю 
я, то опираться буду на свой опыт про-
чтения романа «Обломов» . Мне кажет-
ся, что при чтении книги «оживлять» 
героев гораздо проще, чем простран-
ство, в  котором они живут, действу-
ют . Иллюстрации должны помогать 
читателю погружаться в  мир произ-
ведения с  помощью детально прори-
сованных и  продуманных интерьеров 
и пейзажей . 

В начале произведения Гончаров 
дает подробную зарисовку уголков 
квартиры Обломова . Тут встречает-
ся и паутина, и пыль, и зеркала, более 
напоминающие скрижали, и  забытые 
полотенца, и  остатки ужина . Мало 
что указывает на то, что в квартире 
еще кто-то обитает . Думаю, было бы 
интересно увидеть хорошую иллю-
страцию к  этому фрагменту текста . 
Но, на  самом деле, это очень сложная 
для исполнения иллюстрация . Необхо-
димо подобрать удачную композицию, 
которая гармонично смотрелась  бы 
в  книжном формате и  полно отра-
жала  бы важные детали интерьера 
(важно не  перегрузить изображение 
излишними подробностями) . 

Очень важны мечты Обломова . 
Уместна была бы иллюстрация, отра-
жающая идиллические представле-
ния героя о  жизни в  деревне, которые 
несколько лет зреют в  голове Обло-
мова . В  8  главе есть эпизод, где под-
робно описан один вечер безмятежно-
го счастья в  окружении жены, детей, 
Штольца и  других знакомых лиц . 
Иллюстрация должна запечатлеть  
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чаепитие в  летний вечер на  террасе 
под непроницаемым для солнца наве-
сом деревьев . Обломов должен быть 
изображен сидящим за  чайным сто-
лом с  длинной трубкой . Его лицо сле-
дует изобразить умиротворенным, 
задумчивым . Вдали должен виднеть-
ся густой лес . Общее впечатление 
от иллюстрации должно быть таким: 
наслаждение покоем, тишиной, вечер-
ней прохладой . 

Интересна для иллюстрирования 
сцена объяснения Обломова с  Ольгой 
Ильинской . Ее  фигуру можно было 
показать на  дальнем плане на  аллее, 
а  на  первом плане изобразить ветку 
сирени, которая является одним 
из символов несостоявшейся любви . 

Книга, в  которой встретилась  бы 
такие иллюстрации, смотрелась  бы 
выигрышно, помогала  бы глубже 
понять авторскую мысль, почувство-
вать атмосферу романа Гончаров .

В данной работе отсутствуют все 
те  недостатки, которые свели на  нет 
усилия автора предыдущего сочи-
нения . О  правильном понимании 
выпускником своей задачи свиде-
тельствует наличие в  тексте преам-
булы, в  которой звучат рассуждения 
о целях и специфике книжного иллю-
стрирования . Удачный подбор эпи-
зодов, хорошее знание текста произ-
ведения, точность и  осмысленность 
комментариев  – все это делает раз-
вернутый ответ экзаменуемого цель-
ным, логичным и  убедительным . 
Автор уместно использует литерату-
роведческую терминологию («компо-
зиция», «деталь», «символ», «эпизод», 
«сцена»), его работа написана хоро-
шим языком и  отличается высоким 
уровнем грамотности . 

Наличие подобных сочинений 
свидетельствует о  принципиальной 

выполнимости заданий этого типа 
при условии качественной подго-
товки к  экзамену . Разумеется, не  все 
выпускники будут готовы выбрать 
такую тему сочинения в силу ее спец-
ифики, предполагающей расширен-
ный круг знаний в  области смежных 
искусств . Многие предпочтут более 
традиционное сочинение, в  основе 
которого лежит анализ предложен-
ного или самостоятельно выбранного 
произведения по  заданной пробле-
матике . Очевидно одно: сочинение 
на  тему  12 .5 носит ярко выражен-
ный творческий характер и  требу-
ет от  участника экзамена наличия 
определенного культурного кругозо-
ра, выходящего за  рамки собствен-
но литературной подготовки . В связи 
с этим будет полезно учесть ряд реко-
мендаций, которые помогут подгото-
виться к сочинению с опорой на диа-
лог искусств .

Во-первых, для успешного выпол-
нения задания  12 .5 рекомендует-
ся в  период подготовки к  экзамену 
ознакомиться с театральными поста-
новками и  экранизациями класси-
ки, с иллюстрациями к классическим 
произведениям, получить представ-
ление об  основных законах сцени-
ческого воплощения произведения, 
иллюстрирования художественных 
текстов, специфике кинотекста .

Во-вторых, сформировать терми-
нологический минимум, без которого 
невозможно будет говорить на языке 
искусств, рассматриваемых в диалоге 
с литературой .

В-третьих, при перечитывании 
художественных произведений выде-
лять ключевые эпизоды, значимые 
диалоги, символические детали, пор-
третные характеристики, пейзажные 
зарисовки и  проч ., так как это необ-
ходимо для раскрытия темы .
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Разумеется, речь идет не  только 
о  периоде непосредственной подго-
товки к экзамену: очень важно, чтобы 
определенная работа велась на  про-
тяжении всех лет обучения . Практика 
преподавания накопила богатый опыт 
реализации межпредметных свя-
зей и  в  частности  – диалога искусств 
в  процессе обучения . Это и  рабо-
та с  иллюстрацией (в  т .ч . создание 
школьниками собственных иллюстра-
ций), и мизансценирование, и устное 
словесное рисование, и  написание 
киносценария . Безусловно, нали-

чие драмкружка и  школьного театра, 
конкурсы чтецов, выпуск иллюстри-
рованных литературных альманахов 
и  многое другое способствует фор-
мированию того культурного поля, 
которое необходимо для успешного 
написания творческой работы в  рам-
ках единого государственного экзаме-
на по  литературе . Само присутствие 
таких заданий в  экзаменационной 
модели стимулирует обратную связь 
между требованиями к итоговой атте-
стации и  спецификой преподавания 
литературы в школе .
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