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Задание 1 (включает два комплексных задания). 

5-6 класс. 

Прочитайте текст и выполните задания: 

Папа спросил Рому, как он понимает народную мудрость: «Что посеешь, то и пожнешь». 

Рома ответил: «Это, очевидно! Чем больше семян посеешь, тем богаче будет урожай». 

Папа предложил Роме доказать свою точку зрения. Для этого на даче они вместе вскопали 

три грядки одинакового размера. На первой Рома посеял 20 семян огурцов, на второй 100 

и на третьей 1000. Рома в течение всего лета тщательно ухаживал за всеми тремя 

грядками: убирал сорняки, поливал, удобрял. В конце августа с первой грядки Рома с 

папой собрали 10 кг огурцов со второй 20 кг, а с третьей 8 кг. 

  

1.     Найди в тексте гипотезу эксперимента Ромы и способ ее проверки. Подтвердилась ли 

гипотеза Ромы в результате эксперимента? Запиши свои рассуждения, используя 

прилагательные в сравнительной степени сравнения. 

2.     Что на самом деле означает народная мудрость? Объясни смысл и приведи пример, 

иллюстрирующий его. Напиши ответ в форме рассуждения. 

 Задание проверяет следующие группы читательских умений: 

- нахождение и извлечение информации; 

- сопоставление и сравнение информации; 

- интерпретация информации; 

- осмысление информации; 

- генерация информации с целью создания собственного текста. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задание 2 (включает три комплексных задания). 

6-7 класс. 

Представьте, что вы, находясь на экскурсии в Санкт-Петербурге, отправляете своему 

другу (подруге) по электронной почте письмо с фотографией одного из мостов этого 

города, удивившего вас. 

 Напишите текст этого письма, кратко опишите свои впечатления, обратив внимания 

читающего на особенно поразившие вас элементы моста. 

Используйте имена существительные со значением «размер», «материал»; качественные и 

относительные имена прилагательные, местоимения, имена числительные. 

Задание для «продвинутых»: Отличается ли электронные письма от традиционных? Чем? 

Сформулируйте позиции, по которым следует проверить вашу работу. 

Выделите позиции для оценивания данного задания, продумайте и запишите критерии. 

 Задание проверяет следующие группы читательских умений: 

- нахождение и извлечение информации; 

- сопоставление и сравнение информации; 

- интеграция и интерпретация информации; 

- осмысление и оценивание информации; 

- преобразование «несплошного» текста в «сплошной» (при создании электронного 

письма) 

- создание таблицы (при создании критериев оценивания задания); 

- генерация информации с целью создания собственного текста. 

  

 Задание 3 (включает пять комплексных заданий). 

6-7 класс. 

Прочитайте текст и выполните задания: 

Притча 

Однажды некий уважаемый горожанин пришел к Соломону, наслаждавшемуся зрелищем 

рыб, плескавшихся в пруду, и поведал: 

  - Царь, я в замешательстве! Каждый день моей жизни похож на предыдущий, я не 

отличаю рассвет от заката и больше не ведаю счастья. 

  Соломон задумался и сказал: 

  - Многие мечтали бы оказаться на твоем месте, обладать твоим домом, твоими садами и 

твоими богатствами. 

  И спросил еще мудрый царь: 

  - А о чем мечтаешь ты? 



  Ответил проситель: 

  - Сначала я мечтал освободиться из рабства. Потом я мечтал, чтобы моя торговля 

приносила доход. А теперь я не знаю, о чем мечтать. 

  Тогда Соломон изрек: 

  - Человек,  не имеющий мечты, подобен рыбам, что плавают в этом пруду. Каждый день 

их жизни похож на предыдущий, они не отличают рассвет от заката и не ведают счастья. 

  Добавил еще царь: 

  - Только в отличие от рыб ты сам запер себя в своем пруду. Если в твоей жизни нет 

благой цели, ты будешь бесцельно слоняться по своему дому и, умирая, поймѐшь, что 

прожил зря. Если цель есть, всякий раз, делая шаг, ты будешь знать, приблизил он тебя к 

твоей цели или отдалил, и это будет наполнять тебя азартом и страстью к жизни. 

  Проситель наморщил лоб и произнес: 

  - Значит ли это, что всякий раз, достигая одной цели, я должен искать следующую, 

всякий раз, когда исполняется одна моя мечта, я должен загадывать другую, и только в 

поиске я обрету счастье? 

  И ответил царь: 

  - Да. 

  

1.     Сформулируйте основную мысль этого текста, записав ответ одним предложением. 

2.     Найдите в тексте особые глагольные формы; сгруппируйте, опираясь на их 

морфологические свойства (признаки). Выберите самостоятельно форму записи ответа. 

3.     Преобразуйте предложения с причастными и деепричастными оборотами в 

синонимичные синтаксические конструкции. Составьте алгоритм действий для 

выполнения данного задания. 

4.     Определите морфемное строение четвертого по счѐту причастия из данного текста. 

Какие орфографические особенности надо учесть при записи этого слова? Свой ответ 

оформите в виде связного высказывания. 

5.     Сократите этот текст до 10 предложений, запишите, заменив диалог прямой речью. 

  

Задание №4. 

 Прочитай текст. Ответь на вопросы и выполни задание. 

                 Родной язык любого народа — это душа нации, первостепенный  и наиболее 

очевидный еѐ признак. В языке и через язык выявляется  национальная психология, 

характер народа, особенности его мышления и художественного творчества. Высокая 

культура устной  и письменной речи, умение пользоваться всеми 

выразительными  средствами родного языка, его стилистическим многообразием — 

это  самая лучшая опора и самая надѐжная рекомендация для каждого  человека в его 

общественной и творческой деятельности. 

           Культура речи предполагает общую высокую культуру человека, его любовь к 

родному языку, нетерпимое отношение к его искажению и обеднению. Известно, что язык 

принадлежит всем вместе и каждому в отдельности, и каждый говорящий и пишущий — 



не только послушный раб, но и полновластный хозяин своей речи. Будучи 

важнейшим  средством человеческого общения, язык развивается и живѐт также  по 

собственным внутренним законам, не подчиняться которым мы  не можем. Именно 

поэтому культура родного языка — это и личное  дело каждого, и одновременно общее 

дело всех. 

           Когда мелеют реки и вырубаются леса, человек создаѐт искусственные водоѐмы и 

озѐра, проводит лесопосадки и сооружает плотины. 

Совершенно не то в языке. Словарные и стилевые отмели, пересохшие живые ручьи здесь 

не спасти никакими запрудами: искусственное в языке всегда оборачивается 

искусственностью, ведѐт к безжизненности, к угасанию мысли. Поиски живых родников 

народной речи, расчищение засыпанных или забытых колодцев, обращение к вековым 

богатствам национальной традиции — таков путь сбережения  и обновления святыни 

родного языка, которую мы передаѐм своим потомкам. 

          От творческого, бережного обращения к языку каждого из нас во  многом зависит 

настоящее и будущее отечественной культуры.             (По  Л. Скворцову ) 

1.Что предполагает культура речи? 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2.Дополни предложение, используя информацию текста. 

Настоящее и будущее  отечественной культуры зависит__________________ 

__________________________________________________________________ 

3.Отметь знаком  Х   правильный вариант ответа. 

Родной язык любого народа - это______________________________________ 

…его историческая память, воплощенная в слове  

…это душа нации, первостепенный  и наиболее очевидный еѐ признак.  

…склад его мышления, самобытная неповторимость художественного 

творчества, нравственное состояние и духовность 

 

4.Как ты понимаешь, что значит «…культура родного языка — это и личное  дело 

каждого, и одновременно общее дело всех». 

Отметь знаком  Х   правильный вариант ответа. 

«В языке и через язык выявляется  национальная психология, характер народа, 

особенности его мышления и художественного творчества». 

 

«…язык развивается и живѐт также  по собственным внутренним законам, не 

подчиняться которым мы  не можем». 

 

5.Докажи, что  «…язык принадлежит всем вместе и каждому в отдельности». 

6.Как каждый  из нас может повлиять на  настоящее и будущее отечественной культуры ? 

7.Подбери к словам по одному синониму  и по одному антониму. 

Слова Синонимы Антонимы  

Сооружает    



Родной    

2 В задании проверяется умение быстро  просматривать текст и находить в 

тексте конкретные  сведения, факты заданные в явном виде. 

2 балла – за написанное без ошибок  предложение, 

которое  соответствует  содержанию текста; 

1 балл - за написанное с ошибками  предложение, 

которое  соответствует  содержанию текста; 

0 баллов – за предложение, которое не соответствует содержанию текста. 

 

3 В задании проверяется умение находить  необходимую информацию, 

перефразированную  в вопросе. Задание дает  1 балл. 

0 баллов – ученик  отметил несколько  вариантов ответа. 

 

4 В задании проверяется  умение понимать: 

1)прямое значение слова; 

2)находить в тексте  конкретные сведения, факты, заданные в  явном 

виде. 

Задание дает  1 балл. 

0 баллов – ученик  отметил оба  варианта ответа. 

 

5 В задании проверяется умение: 

1)понимать текст, опираясь не только  на содержащуюся в нем 

информацию, но и знания, полученные на других  предметах; 

2)находить аргументы, подтверждающие высказывание. 

3 балла – за полный ответ без ошибок; 

2 балла – за полный ответ с ошибками/за неполный ответ  без ошибок; 

1 балл – за неполный ответ с ошибками; 

0 баллов – за неправильный ответ/за отсутствие ответа. 

 

6 В задании проверяется умение: 

1)соотносить заключенную в тексте информацию с информацией  из 

других источников/личным опытом; 

2)находить аргументы, подтверждающие высказывание. 

3 балла – за полный ответ без ошибок; 

2 балла – за полный ответ с ошибками/за неполный ответ  без ошибок; 

1 балл – за неполный ответ с ошибками; 

0 баллов – за неправильный ответ/за отсутствие ответа 

 

7 В задании проверяется умение: 

1)понимать прямое значение слова; 

2)подбирать синонимы; 

 



3)подбирать антонимы. 

 

8 В задании проверяется умение понимать информацию. Представленную 

разными способами: словесно и виде рисунка. 

При проверке следует учесть, что задание носит творческий характер и 

ответы учеников  выходят за рамки содержания текста. 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ ПО ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

на умения осмыслять и оценивать содержание и форму текста 

Прочитайте выразительно описание степи из повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» и 

выполните задания 

...Солнце выглянуло давно на расчищенном небе и живительным, теплотворным светом 

своим облило степь. Все, что смутно и сонно было на душе у козаков, вмиг слетело; 

сердца их встрепенулись, как птицы. Степь чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда 

весь юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию, до самого 

Черного моря, было зеленою, девственною пустынею. Никогда плуг не проходил по 

неизмеримым волнам диких растений. Одни только кони, скрывавшиеся в них, как в лесу, 

вытоптывали их. Ничего в природе не могло быть лучше. Вся поверхность земли 

представлялася зелено золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. 

Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки; 

желтый дрок выскакивал вверх своею пирамидальною верхушкою; белая кашка 

зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; занесенный бог знает откуда колос 

пшеницы наливался в гуще. Под тонкими их корнями шныряли куропатки, вытянув свои 

шеи. Воздух был наполнен тысячью разных птичьих свистов. В небе неподвижно стояли 

ястребы, распластав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в траву. Крик 

двигавшейся в стороне тучи диких гусей отдавался бог весть в каком дальнем озере. Из 

травы подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха. 

Вон она пропала в вышине и только мелькает одною черною точкою. Вон она 

перевернулась крылами и блеснула перед солнцем… Черт вас возьми, степи, как вы 

хороши!.. 

1. Какой тип речи использован в тексте? 

2. Какие части речи помогают нарисовать «живую» степь? 

3. Найдите в тексте эпитеты. Как они выражают впечатление рассказчика о степи? 

Прочитайте «кусочек» текста без прилагательных. Что изменилось? 

4. Сопоставьте описание степи в повести Н. В. Гоголя с репродукциями картин 

русских художников Г. Г. Мясоедова «Дорога во ржи» и А.И. Куинджи «Степь 

(Нива)». 

Детей еще не пускали в залу, где находилась елка, и они сидели в детской и болтали. 

Сашка с презрительным высокомерием прислушивался к (...) наивным речам и ощупывал 

в кармане брюк уже переломавшиеся папиросы, которые удалось ему стащить из кабинета 

хозяина. Тут подошел к нему самый маленький Свечников, Коля, и остановился 

неподвижно и с видом изумления, составив ноги носками внутрь и положив палец на угол 



пухлых губ. Месяцев шесть тому назад он бросил, по настоянию родственников, скверную 

привычку класть палец в рот, но совершенно отказаться от этого жеста еще не мог. У него 

были белые волосы, подрезанные на лбу и завитками спадавшие на плечи, и голубые 

удивлѐнные глаза, и по всему своему виду он принадлежал к мальчикам, которых 

особенно преследовал Сашка. – Ты неблагодалный мальчик? – спросил он Сашку. – Мне 

мисс сказала. А я холосой. – Уж на что же лучше! – ответил тот, осматривая коротенькие 

бархатные штанишки и большой откладной воротничок. – Хочешь лузье? На! – протянул 

мальчик ружье с привязанной к нему пробкой. Волчонок взвел пружину и, прицелившись 

в нос ничего не подозревавшего Коли, дѐрнул собачку. Пробка ударилась по носу и 

отскочила, болтаясь на нитке. Голубые глаза Коли раскрылись еще шире, и в них 

показались слѐзы. 

1. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента 

текста. Запишите номера этих ответов. 1) Текст принадлежит к публицистическому 

стилю, потому что воздействует на эмоции читателей, имеет целью привлечение 

внимания аудитории к проблеме невоспитанных детей. 2) В тексте присутствуют 

эпитеты (скверная привычка, удивлѐнные глаза и др.). 3) В приведѐнном отрывке 

представлены слова с уменьшительноласкательными суффиксами (воротничок, 

собачка, штанишки и др.). 4) Цель текста – воздействие на воображение и чувства 

читателя. 5) В тексте представлены многочисленные средства речевой 

выразительности: вопросительные, восклицательные, сложные, односоставные 

предложения, ряды однородных членов, инверсия. Ответ: 

__________________________. 

2. Самостоятельно подберите притяжательное местоимение, которое должно стоять на 

месте пропуска. Запишите это местоимение. Ответ: __________________________.  

3.Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова, 

выделенного в тексте. 

Определите значение, в котором это слово употреблено в тексте. Выпишите цифру, 

соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи. ВИД, -

а, м. рода. 1. Внешность, видимый облик, состояние. Внешний в. человека. Здоровый 

в. 2. Местность, видимая взором. В. на озеро. Комната с видом на море. 3. Нахождение 

в поле зрения, возможность быть видимым. Плыть в виду берегов. Скрыться из вида. 

4. Подразделение в систематике, входящее в состав высшего раздела. Кресло в. 

мебели. 

Читательская грамотность (для обучающихся 8 класса)  

Задание. Прочитайте текст и выполните задания к нему. 

Пирогов  

    Врачи и учителя входят в нашу жизнь с раннего детства. Они кажутся всем добрыми 

волшебниками, потому что умеют лечить любые болезни и решают самые сложные 

задачи. И нам трудно представить, что все они, такие сильные, добрые, умные и 

всемогущие, были когда-то мальчиками и девочками. Но вспомним пажа из фильма 

«Золушка», который преподнес девочке хрустальные туфельки и при этом сказал: «Я еще 

не волшебник, а только учусь». 

    Тринадцатым ребенком в семье военного был Николай Иванович Пирогов. Он родился 

13 ноября 1810 года. В четырнадцать лет стал студентом Московского университета, в 



девятнадцать лет его научная работа по медицине получила золотую медаль, в двадцать 

шесть – творил чудеса, оперируя безнадежно больных. В сорок шесть лет бросил свое 

любимое дело – медицину и занялся педагогикой. К науке о воспитании привели его 

благороднейшие мечты о счастье всех людей. 

    И за свой исключительный подвиг во имя людей этот человек удостоился у 

последующих поколений самой ценной, самой почетной и самой уважительной награды – 

звания великий Пирогов. 

    А становление великого ценителя человеческого организма и души происходило так. В 

детстве любимым занятием Николая была игра в лекаря Мухина – семейного доктора 

Пироговых, который часто бывал в их доме. Мухин вылечил брата Николая, и мальчик 

решил, что их врач – чудодей. 

    Как только вечерело, в доме начиналась игра, которая никогда не надоедала 

Николеньке. Раздавался стук в дверь. «Доктор» важно вступал в комнату и начинал 

«лечить больных», которых изображали братья, сестры, матушка, служанка Прасковья, 

няня Катерина Михайловна, даже кошка, одетая «дамою». Лекарь всегда был один и тот 

же: Николай Пирогов. 

    Эту игру поощряли гости, бывавшие в доме Пироговых и знавшие толк в медицине. 

Один такой гость, Андрей Михайлович Клаус, был довольно известным врачом. 

Отличался он редким качеством: умел дружить с детьми и почти никогда не расставался 

со своим знаменитым черным ящичком, в котором хранилось много интересного. 

    По просьбе Николая Андрей Михайлович извлекал из ящичка небольшой блестящий 

микроскоп, отрывал с цветка крошечный лепесток, чинно расправлял его иголкой на 

стеклышке и торжественно произносил: «Прошу!» 

    Николая нельзя было оторвать от микроскопа: клеточки, жилки, по которым в цветок 

поступают соки, завораживали. «Что бы еще рассмотреть?» – думал мальчик. А цветок, 

изученный в приборе по клеткам, становился для него прекраснее прежнего. 

    Другой гость, Григорий Михайлович Березкин, учил Николая латыни – основному 

языку медицины. Считалось тогда, да и сейчас говорят, что это старый, неинтересный, 

отживший язык. Но у учителя Николая латынь была не мертвым языком, а поражала 

красотой, искрилась афоризмами, шутками, манила точным словом и неожиданным 

оборотом. 

    Когда Николай повзрослел, его отдали в частный пансион. Ему очень нравилось 

учиться. Любимым предметом была литература. Словесник Войцехович учил не только 

правильно воспринимать текст, образно говорить, но и уметь слушать. Он любил 

спрашивать Николая, потому что приятно было видеть, как преображался этот маленький 

Пирогов, когда отвечал урок.  

    Учитель не знал, что страсть к чтению зародилась у мальчика еще до школы. Что у 

Николая даже была тайна: тетрадь, сшитая из серой с желтизной бумаги. Она называлась 

«Посвящение всех моих трудов родителю» и предназначалась в подарок отцу. В этой 

тетради Николай писал собственные сочинения в стихах и прозе. В тринадцать лет он 

записал туда, что учение нужно для того, чтобы готовить человека быть Человеком. 

    Редкий подросток задумывается о таких вещах, но не тот будущий волшебник-лекарь, 

который в четырнадцать лет становится студентом университета! 

    Студенческая жизнь захлестнула Николая. Его окружали не только интересные 

товарищи, но и мудрые учителя, знаменитые люди. Они увлекали в неведомый мир, 

делились своими знаниями, заражали самоотверженным служением медицине. Интересам 

и стремлениям Николая, казалось, не было границ, он был одним из лучших студентов. 



    За успехи, усердие в учении его отправили учиться в профессорский институт за 

границу, в город Дерпт. Пирогов здесь уже для себя решил, что будет хирургом. Но для 

такой работы нужны были обширные знания. И Николай так старался, что своими 

результатами удивлял всех преподавателей. Он оценивали его знания как 

«превосходные». 

    После теоретических занятий Николай Пирогов проводил опыты на животных. Он брал 

кошек, собак, телят и овец и оперировал их. Здесь-то он и увидел, что при операциях даже 

разные животные неодинаково реагируют на хирургическое вмешательство. А что уж 

говорить тогда о людях?! 

    Еще будучи студентом, Пирогов написал научную работу, в которой изложил 

результаты своих наблюдений при операциях перевязки больших артерий. Это было так 

важно знать хирургам, чтобы успешно лечить больных, что ученые университета 

удостоили научную работу студента Пирогова золотой медали. 

    После учебы за границей Николай Иванович Пирогов просил направить его работать в 

Московский университет. По дороге домой он заболел и был вынужден остановиться на 

лечение в Риге. Его поместили в загородный госпиталь. Лечиться на чужбине тяжело. Но 

Пирогов не ощущал одиночества. Врачи и служащие больницы посещали каждый день 

доброго, умного и интересного человека. 

    Лечась сам, он лечил и больных рядом. Рижские врачи, студенты-медики были 

поражены тем, что умел делать этот хирург. Он творил настоящие чудеса. Безносому 

цирюльнику выкроил из его же лба прекрасный новый нос, пришил бедняге, и тот был 

несказанно рад носу и особенно тому, что кожа на лбу зажила, затянулась и стала как 

прежде. У другого человека удалил опухоль величиной с тыкву. 

    Часто Пирогов в сопровождении двух-трех помощников отправлялся в поездку по 

губернии. Останавливался в больших и маленьких селениях, делал множество операций, 

помогал больным. 

    И только в тридцать три года Николай Иванович Пирогов возвращаются в Россию, 

приезжает в Петербург, чтобы уже на Родине всецело отдавать себя спасению людей, 

делиться своим мастерством с другими врачами.  

    Он был бескорыстным человеком, мог дать деньги на лечение больному, которого 

случайно увидел где-нибудь на рынке или в уличной толпе. Пирогов, как врач, знал, что 

наблюдения за такими больными в больнице принесут большую пользу как больному, так 

и науке. Ведь известно, чтобы лечить болезнь, ее нужно хорошо изучить.   

  Николай Иванович Пирогов был потрясен смертью своей жены. Он не смог ей ничем 

помочь. И здесь он убедился еще раз, что порой и сильные и знающие врачи бывают 

бессильными перед болезнью и смертью. Две маленькие крошки, два сына, остались на 

руках у Николая Ивановича. И если бы не любимая работа, трудно представить, как бы он 

пережил свое горе. 

    Врач Пирогов постоянно и много читал. Ни одно научное открытие в медицине не 

оставалось им незамеченным. Из газет он узнал, что 16 октября 1846 года сделана первая 

операция под наркозом. Ее назвали «революцией в хирургии». Но двумя годами раньше, 

14 февраля 1844 года, он уже делал такую операцию, только медлил об этом во 

всеуслышание сказать. Почему?  

    Нам трудно сейчас представить, а тогда сами врачи не могли без жалости смотреть на 

людей, которым делали операцию без обезболивания. Фельдшеры держали оперируемых, 

те дергались от боли, и хирург мог сделать неправильный надрез. Иногда больные 

умирали от боли на операционном столе. 



    Пирогов изобрел особую маску, которая позволила вдыхать точное количество эфира и 

усыплять человека на время. И начал проводить опыты на себе. Несколько раз вдыхал и 

засыпал. Никаких болевых уколов не чувствовал. Но здесь он узнает, что наркоз в 

больших дозах небезопасен. После опытов на себе Пирогов почувствовал, что его сердце 

стало пошаливать, болеть.  

    Понимал Николай Иванович, что без наркоза все равно не обойтись при длительных и 

тяжелых операциях. Не обойтись без него и в других, более сложных условиях, которые 

человеку готовит жизнь. Например, на войне. 

    И одной войны много для одного человека. На долю же Пирогова их выпало три. 

Тысячи операций раненым солдатам проделал он в тяжелейших условиях! 

    Пироговский лазарет часто размещался в шалашах. Солнце протискивалось сквозь 

сплетенные из ветвей стены, дождь просачивался. Раненых укладывали на скамейки, 

сложенные из камней. На камни настилали солому. Ее не успевали менять, она 

пропитывалась кровью. Под голову клали амуницию. 

    Пирогов оперировал, стоя на коленях. Поздно ночью он с трудом распрямлял согнутую 

целый день спину. От холодного каменистого пола мучительно ныли колени. Пирогов же 

не только оперировал раненых, но и мыл их, вместе с медсестрами на кухне отмерял 

порции еды, следил, чтобы больных хорошо кормили… 

    Жизнь между войнами у человека самой мирной и самой благородной профессии была 

насыщена не только ежедневным врачебным подвигом, но и великими открытиями. 

Иногда это происходило как бы случайно. 

    Однажды в мастерской у знакомого скульптура Николай Иванович разглядывал 

гипсовую статуэтку. Полчаса длилась их беседа. Сделав скульптуру несколько замечаний 

и упрекнув того в незнании анатомии человека, Пирогов отправился домой. Но по дороге 

у него возникло такое ощущение, что он что-то забыл в мастерской. Быстро 

возвратившись обратно, позвал к себе скульптора и уже с пристрастием стал 

расспрашивать того о действии и свойствах гипса.  

    Через несколько дней в практике появилась гипсовая повязка. Долгое время ученые 

ломали над этим голову. Пирогов ликовал. Наконец-то был найден единственно верный 

способ употребления гипса в медицине. 

    Страдания людей от болезней Пирогов мог облегчить, ведь он был врачом. Но как 

помочь тем, чью жизнь составляли нищета, бедствия и лишения? В той заветной тетрадке, 

посвященной любимому отцу, тринадцатилетний мальчик записал, что для этого следует 

помогать людям жить по-человечески. Теперь уже довольно зрелым человеком он стал 

учить, как это нужно делать. 

    Жизнь простых людей поражала Пирогова прежде всего своей бедностью, невежеством. 

Он говорил, что первым средством избавления от такого положения является 

просвещение. Грамота делает человека умнее, добрее, сильнее. И учить детей надо 

начинать в школах с семи лет. 

    А до школы воспитанием должна заниматься мать. Но будущих матерей тоже надо 

учить: учить быть хорошими воспитателями. Мать сама должна знать много наук, быть 

образованной, особенно хорошо разбираться в литературе, музыке, живописи. А самое 

главное, в будущих матерях нужно воспитывать душу. И вообще для детей нужны 

идеальные воспитатели. 

    Несбыточными мечтами чудака можно было бы назвать такие проекты Пирогова в 

педагогике, если бы он только мечтал об этом и ничего не предпринимал. Но не такой 

натурой обладал этот человек. Николай Иванович стал осуществлять свои идеи на 

практике. Сначала в Одессе, но новшества не понравились начальству. Пирогова тут же 



перевели работать в Киев. И здесь такие начинания не пришлись ко двору. Да и могло ли 

быть иначе, коль сам царь, узнавши про проект Пирогова о приеме крестьян в университет 

без экзаменов, раздраженно сказал: «Тогда будет столько же университетов, сколько 

кабаков!» 

    А идея о воспитании будущих матерей? В то время и в царской России? Почти двести 

лет прошло, но еще и в наши дни просто невозможно сделать это, хотя сама мечта 

прекрасна! Остается верить, что, может быть, наступят те времена, когда начнут 

сбываться мечты лучших сыновей Отечества. 

    Так трудно ли стать волшебником? И умирают ли люди-волшебники? 

    Если вам случится побывать в небольшом украинском городишке Винница, посетите 

усадьбу «Вишня», поклонитесь человеку, который прожил там двадцать лет из своих 

семидесяти и остался в «Вишне» навсегда. Его тело, забальзамированное, по сей день 

покоится в склепе под сельской церковью. 

    Он отдал будущим поколениям щедрость сердца, глубину ума, тепло души. 

Неутомимый врач, мудрый педагог, добрый человек – Николай Иванович Пирогов. 

    По Кондратюк В.Н.  

  

Выполните задания 

1. Проведите работу с незнакомыми словами в тексте. Установите соответствие 

значения слову. 

Пансион, афоризмы, хирург, артерия, цирюльник, наркоз, лазарет, амуниция, 

статуэтка, фельдшер, педагогика.  

(Наука о воспитании и образовании; парикмахер; госпиталь; военное снаряжение, 

одежда; закрытое среднее учебное заведение; обезболивание, усыпление человека 

на время эфирными парами; небольшая скульптурная фигурка, комнатное 

украшение; краткое выразительное изречение; врач, делающий различные 

операции; кровеносный сосуд, несущий кровь от сердца во все части тела; 

медработник, помощник врача).  

2. Какие мечты привели Н.И. Пирогова к педагогике?  

3. Какие люди повлияли на становление Пирогова как врача?  

4. Порассуждайте, почему латынь стала для Николая «живым» языком, поражающим 

красотой. 

5. Вот некоторые афоризмы на латинском языке. Какие афоризмы, на ваш взгляд, 

подходят для характеристики Н.И. Пирогова как личности, характеристики его 

взглядов, жизненных приоритетов, целей?  

1) Ad honores – ради чести; безвозмездно; даром. 

2) Alea jakta est – «жребий брошен», о бесповоротном, абсолютно твердом 

решении. 

3) Alma mater – «питающая мать»; старинное студенческое название университета, 

который «вскармливал» их духовной пищей.  

4) Aut Caeser, aut nihil – «или Цезарь, или ничто»; или все, или ничего. 

5) Cogito, ergo sum – «я мыслю, следовательно, существую». 

6) Littera scripta manet – «написанная буква остается»; что написано пером, того не 

вырубишь топором.  

7) Omnia mea mecum porto – «все моѐ ношу с собой»; истинное богатство человека 

заключено в нѐм самом.  

8) Per aspera ad astra – «через тернии к звездам»; через трудности к высокой цели. 

9) Veni, vidi, vici –«пришел, увидел, победил». 



10) Verba magistri - «слова учителя»; слова авторитетного человека. 

 

          6. Какую фразу записал Николай Пирогов в свою тетрадь «Посвящение всех моих 

трудов родителю». Выпишите ее. 

  

7. Из предложенного списка качеств выберите те, которыми, на ваш взгляд, обладал 

Пирогов, удостоившийся у последующих поколений самой почетной награды – 

звания великий Пирогов.  

Умный  

Отважный 

Сильный 

Интересный 

Бескорыстный 

Заботливый 

Внимательный 

Любящий людей 

Добрый 

Самоотверженный 

Душевный 

Корыстный 

Щедрый 

Мудрый 

Благородный 

 

8. Какие открытия в медицине сделал Пирогов? 

9. Какую функцию, по мнению Н. Пирогова, выполняет просвещение (грамота) для 

народа? Выпишите предложение. 

10. Творческое задание. Расскажите о подвиге другого известного вам человека. 

 

  

     

 

Ответы: 2. Благороднейшие мечты о счастье всех людей. 

3. Семейный доктор Пироговых – Мухин, врач Андрей Михайлович Клаус со своим 

знаменитым черным ящичком, в котором хранился микроскоп, Григорий Михайлович 

Березкин, учивший Николая латыни.    

4.  Латынь стала для Николая «живым» языком, она поражала красотой, искрилась 

афоризмами, шутками, манила точным словом и неожиданным оборотом. 

5. Афоризмы, которые подходят для характеристики Н.И. Пирогова как личности, 

характеристики его взглядов, жизненных приоритетов, целей – это 1), 2), 5), 6), 7), 8), 10). 

6. «Учение нужно для того, чтобы готовить человека быть Человеком». 

7. Умный, интересный, бескорыстный, заботливый, внимательный, любящий людей, 

добрый, самоотверженный, душевный, щедрый, мудрый, благородный. 

8. Наркоз, гипсовая повязка. 

9. «Грамота делает человека умнее, добрее, сильнее». 

10. Можно рассказать о подвиге Александра Селькирка (прообраз знаменитого Робинзона 

Крузо), о подвиге кандидата медицинских наук Анатолия Шаткина, о подвиге Николая 

Пржевальского и др.  



 

 

 

 

 

 

 

 


