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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

2020 - 2021 учебный год 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

7-8 классы 

Прочитайте произведение из сборника Александра Исаевича 

Солженицына (1918 - 2008) «Крохотки» и выполните задания. 

А.И. Солженицын 

УТЁНОК 

Маленький жёлтый утёнок, смешно припадая к мокрой траве беловатым 

брюшком и чуть не падая с тонких своих ножек, бегает передо мной и пищит: 

«Где моя мама? Где мои все?». 

А у него не мама вовсе, а курица: ей подложили утиных яиц, она их 

высидела между своими, грела равно всех. Сейчас перед непогодой их домик – 

перевёрнутую корзину без дна – отнесли под навес, накрыли мешковиной. Все 

там, а этот затерялся. А ну-ка, маленький, иди ко мне в ладони. 

И в чём тут держится душа? Не весит нисколько, глазки чёрные – как 

бусинки, ножки – воробьиные, чуть-чуть его сжать – и нет. А между тем – 

тёпленький. И клювик его бледно-розовый, как наманикюренный, уже разлапист. 

И лапки уже перепончатые, и жёлт в свою масть, и крыльца пушистые уже 

выпирают. И вот даже от братьев отличился характером. 

А мы – мы на Венеру скоро полетим. Мы теперь, если все дружно 

возьмёмся, – за двадцать минут целый мир перепашем. 

Но никогда! – никогда, со всем нашим атомным могуществом, мы не 

составим в колбе, и даже если перья и косточки нам дать, – не смонтируем вот 

этого невесомого жалкенького жёлтенького утёнка… 

 

1. Это произведение на разных Интернет-сайтах помещают в разные 

рубрики: на одних – в раздел «Стихотворения в прозе», на других – в «Притчи», 

«Лирическая миниатюра» или «Рассказ в миниатюре». Укажите, под какой 

рубрикой поместили бы его Вы; поясните свой выбор.  

2. Что такое «крохотка»? Подберите синонимы к этому слову.  

3. Сформулируйте основную мысль «Утёнка». Какие языковые средства 

помогают автору её передать? Какую проблему А.И. Солженицын поднимает в 

«Утенке»? 

4. Сочините собственную «крохотку», самостоятельно придумав для нее 

сюжет. Закончите своё произведение пословицей или поговоркой.  

 

Желаем успехов! 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

2020 - 2021 учебный год 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

9 класс 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Выполните целостный анализ ОДНОГО из двух художественных текстов – 

прозаического ИЛИ стихотворного (НА ВАШ ВЫБОР). 

Работа по анализу художественного текста должна представлять собой 

самостоятельный, связный и завершенный текст. 

 

ПРОЗАИЧЕСКИЙ ТЕКСТ 

 

Внимательно прочитайте приведенный ниже прозаический текст Ивана 

Алексеевича Бунина (1870 – 1953)  «В некотором царстве» и выполните его 

целостный анализ, уделив особое внимание таким аспектам художественной 

организации произведения, как: 

- особенности жанра; 

- особенности и образы художественного времени и пространства (Россия, 

Москва, деревня, усадьба, Святки, зимний вечер, и т.д.); 

- образы главных героев; 

- литературные реминисценции, или припоминания (объясните, почему 

И.А. Бунин упоминает в своем произведении Бориса Годунова; предположите, 

какая «псковская повесть» А.С. Пушкина может подразумеваться автором, и 

обоснуйте свою гипотезу); 

- заголовок произведения (проинтерпретируйте его смысл). 

 

Предложенные направления анализа носят рекомендательный 

характер; Вы можете выбрать собственный путь анализа. 

И.А. Бунин  

В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ 

 

Бумажная лента медленно течет с аппарата возле мерзлого окна 

станционной комнаты - и буква за буквой читает Ивлев полные чудесного смысла 

слова: 

- Иван Сергеевич женится на Святках на племяннице лошади высланы... 

Телеграфист, через плечо которого он читает, странно кричит, что это 

служебная тайна, что это псковская повесть Пушкина, но Ивлев видит себя уже в 

дороге в глухой России, глубокой зимой. 

Он видит, что вечереет, что к вечеру морозит, говорит себе, что такой 

снежной зимы никто не запомнит со времен Бориса Годунова. И Годунов дает 

этому зимнему русскому вечеру, снежным полям и лесам что-то дикое и 

сумрачное, угрожающее. Но в санях, среди прочих московских покупок к свадьбе 
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и к празднику, лежат удивительные шведские лыжи, купленные племянницей в 

Москве. И это радует, обещает что-то такое, от чего замирает сердце. И тройка 

идет уверенно и шибко. 

Сани ковровые, богатые. Кучер, в шапке под бобер, в свите, подпоясанной 

ремнем с серебряным набором, стоит в козлах. В задке же сидят две неподвижные 

и толстые от шуб и шалей женщины: крепкая старуха и ее черноглазая, румяная 

племянница. Обе, как все в санях, засыпаны снежной пылью. Обе пристально 

смотрят вперед, на спину кучера, на скачущие крупы пристяжных, на 

мелькающие в комьях снега подковы. 

Вот выбрались на шоссе, пристяжные бегут легче, не натягивая постромок. 

И вдали уже видно жилье, деревня, стоят сосновые угрюмые леса, густые, 

обмороженные. 

Неожиданно старуха говорит громким и твердым голосом: 

- Ну, вот, слава богу, и дома. Не чаяла из вашей Москвы выбраться. А тут 

сразу двадцать лет с плеч долой, не нагляжусь, не нарадуюсь. Завтра же дам знать 

Ивану Сергеичу, не хочется больше тянуть с вашей свадьбой. Слышишь? 

- Воля ваша, тетя, я на все согласна, - звонко отвечает племянница с 

притворным веселым простодушием. 

А тройка шибко идет уже через деревню, над избами и сугробами которой 

темнеют сосны, посеревшие с морозу. А за деревней, совсем в лесу, видна 

усадьба: большой снежный двор, большой и низкий деревянный дом. Сумерки, 

глухо, огней еще не зажигали. И кучер, сдерживая лошадей, широким полукругом 

подкатывает к крыльцу. 

С трудом, белые от снежной пыли, вылезают из саней, поднимаются на 

ступеньки, входят в просторную и теплую прихожую, уютно устланную 

попонами, почти совсем темную. Выбегает из задних горниц суетливая 

старушонка в шерстяных чулках, кланяется, радуется, помогает раздеваться. 

Раскутывают шали, освобождаются от пахучих снежных шуб. Племянница 

раздевается чем дальше, тем все живей и веселей, неожиданно оказывается 

тонкой, гибкой, ловко присаживается на старинный ларь возле окна и быстро 

снимает городские серые ботики, показывая ногу до колена, до кружева панталон, 

и выжидательно глядя черными глазами на тетку, раздевающуюся сильными 

движениями, но медленно, с тяжелым дыханием. 

И вдруг происходит то самое, страшное приближение чего уже давно 

предчувствовалось: тетка роняет поднятые руки, слабо и сладко вскрикивает - и 

опускается, опускается на пол. Старушонка подхватывает ее подмышки, по не 

осиливает тяжести и дико кричит: 

- Барышня! 

А в окно виден снежный двор, за ним, среди леса, блестящее снежное поле: 

из-за поля глядит, светит низкий лысый месяц. И нет уже ни старушонки, ни 

тетки, есть только эта картина в окне и темная прихожая, есть только радостный 

ужас этой темноты и отсутствие уже всяких преград между Ивлевым и той, что 

будто бы должна была быть невестой какого-то Ивана Сергеевича, - есть один 

дивный блеск черных глаз, вдруг вплотную приблизившихся к нему, есть быстрая 
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жуткая мысль, как снимала она на ларе ботик, и тотчас же вслед за этим то самое 

блаженство, от которого слабо и сладко вскрикнула тетка, опускаясь в 

предсмертной истоме на пол... 

Весь следующий день Ивлев полон неотступным чувством влюбленности. 

Тайна того, что произошло в какой-то старинной деревенской усадьбе, стоит за 

всем, что он делает, думает, говорит, читает. И влюбленность эта во сто крат 

острее даже всего того, что он когда-либо испытывал в пору самой ранней 

молодости. И в глубине души он твердо знает, что никакой разум никогда не 

убедит его, будто нет и не было в мире этой черноглазой племянницы и будто так 

и не узнает она, каким мучительным и счастливым воспоминанием, - их общим 

воспоминанием, - одержим он весь день. 

Приморские Альпы. 12 июля 1923 г. 

 

СТИХОТВОРНЫЙ ТЕКСТ 

 

Внимательно прочитайте приведенное ниже стихотворение Саши Чёрного 

(1880 – 1932) «Смех сквозь слезы» и представьте его целостный анализ, уделив 

особое внимание таким аспектам художественной организации произведения, как: 

- эмоциональная тональность (пафос) и тематика стихотворения; 

- функции литературных реминисценций в тексте стихотворения; 

- образ лирического героя; 

- смысл названия и подзаголовка стихотворения. 

Предложенные направления анализа носят рекомендательный 

характер; Вы можете выбрать собственный путь анализа. 

 

Саша Чёрный 

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ 

(1809-1909) 

 

Ах, милый Николай Васильич Гоголь! 

Когда б сейчас из гроба встать ты мог, 

Любой прыщавый декадентский щеголь 

Сказал бы: «Э, какой он, к черту, бог? 

Знал быт, владел пером, страдал. Какая редкость! 

А стиль, напевность, а прозрения печать, 

А темно-звонких слов изысканная меткость?.. 

Нет, старичок... Ложитесь в гроб опять!» 
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Есть между ними, правда, и такие, 

Что дерзко от тебя ведут свой тусклый род 

И, лицемерно пред тобой согнувши выи, 

Мечтают сладенько: «Придет и мой черед!» 

Но от таких «своих», дешевых и развязных, 

Удрал бы ты, как Подколесин, чрез окно... 

Царят! Бог их прости, больных, пустых и грязных, 

А нам они наскучили давно. 

 

Пусть их шумят... Но где твои герои? 

Все живы ли, иль, небо прокоптив, 

В углах медвежьих сгнили на покое 

Под сенью благостной крестьянских тучных нив? 

Живут... И как живут! Ты, встав сейчас из гроба, 

Ни одного из них, наверно, б не узнал: 

Павлуша Чичиков — сановная особа 

И в интендантстве патриотом стал — 

 

На мертвых душ портянки поставляет 

(Живым они, пожалуй, ни к чему), 

Манилов в Третьей Думе заседает 

И в председатели был избран... по уму. 

Петрушка сдуру сделался поэтом 

И что-то мажет в «Золотом руне», 

Ноздрев пошел в охранное — и в этом 

Нашел свое призвание вполне. 

 

Поручик Пирогов с успехом служит в Ялте 

И сам сапожников по праздникам сечет, 

Чуб стал союзником и об еврейском гвалте 

С большою эрудицией поет. 

Жан Хлестаков работает в «России», 

Затем — в «Осведомительном бюро», 

Где чувствует себя совсем в родной стихии: 

Разжился, раздобрел,— вот борзое перо!.. 

 

Одни лишь черти, Вий да ведьмы и русалки, 

Попавши в плен к писателям modernes, 

Зачахли, выдохлись и стали страшно жалки, 

Истасканные блудом мелких скверн... 

Ах, милый Николай Васильич Гоголь! 

Как хорошо, что ты не можешь встать... 

Но мы живем! Боюсь — не слишком много ль 

Нам надо слышать, видеть и молчать? 
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И в праздник твой, в твой праздник благородный, 

С глубокой горечью хочу тебе сказать: 

«Ты был для нас источник многоводный, 

И мы к тебе пришли теперь опять, - 

Но „смех сквозь слезы“ радостью усталой 

Не зазвенит твоим струнам в ответ... 

Увы, увы... Слез более не стало, 

И смеха нет». 

 

1909 

II. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

В крупных книжных и медиа-издательствах существует должность «бильд-

редактора». Профессия «бильд-редактор» довольно редкая. Это специалист по 

художественному оформлению журналов и книг. Он обеспечивает их 

иллюстрациями (например, репродукциями картин) и фотоматериалами (в том 

числе изображениями фрагментов географических, политических, тактических, 

маршрутных карт, фотокопий исторически значимых архивных документов и 

т.д.).  

Мы предлагаем Вам выступить в подобной роли. Выберите одно 

произведение любого из русских классиков первой половины XIXвека - А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова или Н.В.Гоголя - и создайте проект каталога 

иллюстраций для издания книги. Проект должен представлять собой перечень 

визуальных объектов, которые Вы включите в книгу (карт, фотографий, 

документов, репродукций картин, иллюстраций и т.п.). Пронумеруйте визуальные 

объекты, озаглавьте их, дайте рядом с каждым описание и обоснование его 

включения в книгу (с каким элементом поэтики выбранного произведения, с 

какой деталью мира или словесного текста Вы соотносите этот визуальный 

объект). 

 

Желаем успехов! 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

2020 - 2021 учебный год 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

10 класс 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Выполните целостный анализ ОДНОГО из двух художественных текстов – прозаического 

ИЛИ стихотворного (НА ВАШ ВЫБОР). 

Работа по анализу художественного текста должна представлять собой 

самостоятельный, связный и завершенный текст. 

ПРОЗАИЧЕСКИЙ ТЕКСТ 
Внимательно прочитайте приведенный ниже прозаический текст Антона Павловича Чехова 

(1860 – 1904)  «Душечка» и выполните его целостный анализ, уделив особое внимание таким 

аспектам художественной организации произведения, как: 

- особенности жанра; 

- образ главной героини; 

- авторская позиция; 

- заголовок произведения. 

Сравните приведенные ниже мнения разных писателей и литературоведов о его главной 

героине и аргументированно выразите свое отношение к ней с учетом авторской позиции.  

Л.Н. Толстой: Оленька – «святая, удивительная душа», «воплощение  истинного 

предназначения женщины», которая прежде всего должна  быть идеальной женой. 

А.М. Горький: Оленька –  «милая, кроткая женщина, но вместе с тем  "серая мышь", 

"безликая раба своих привязанностей"». 

В.И. Ленин: «Душечка – непостоянное, беспринципное существо».  

Р.Г. Назиров: «Душечка – мещанская Психея».  

В.И. Тюпа: «Ольга Семеновна присваивала себе чужой личный опыт, чужое направление 

жизни, как бы удваивая объект своей привязанности. Самоотверженность Душечки есть форма 

духовного иждивенчества». 

Предложенные направления анализа носят рекомендательный характер; Вы можете 

выбрать собственный путь анализа. 

А.П. Чехов  

ДУШЕЧКА 

Оленька, дочь отставного коллежского асессора Племянникова, сидела у себя во дворе на 

крылечке, задумавшись. Было жарко, назойливо приставали мухи, и было так приятно думать, что 

скоро уже вечер. С востока надвигались темные дождевые тучи, и оттуда изредка потягивало 

влагой. 

Среди двора стоял Кукин, антрепренер и содержатель увеселительного сада «Тиволи», 

квартировавший тут же во дворе, во флигеле, и глядел на небо. 

— Опять! — говорил он с отчаянием. — Опять будет дождь! Каждый день дожди, каждый 

день дожди — точно нарочно! Ведь это петля! Это разоренье! Каждый день страшные убытки! 

Он всплеснул руками и продолжал, обращаясь к Оленьке: 

— Вот вам, Ольга Семеновна, наша жизнь. Хоть плачь! Работаешь, стараешься, мучишься, 

ночей не спишь, всё думаешь, как бы лучше, — и что же? С одной стороны, публика, 

невежественная, дикая. Даю ей самую лучшую оперетку, феерию, великолепных куплетистов, по 

разве ей это нужно? Разве она в этом понимает что-нибудь? Ей нужен балаган! Ей подавай 

пошлость! С другой стороны, взгляните на погоду. Почти каждый вечер дождь. Как зарядило с 

десятого мая, так потом весь май и июнь, просто ужас! Публика не ходит, но ведь я за аренду 

плачу? Артистам плачу? 

На другой день под вечер опять надвигались тучи, и Кукин говорил с истерическим 

хохотом: 

— Ну что ж? И пускай! Пускай хоть весь сад зальет, хоть меня самого! Чтоб мне не было 

счастья ни на этом, ни на том свете! Пускай артисты подают на меня в суд! Что суд? Хоть на 

каторгу в Сибирь! Хоть на эшафот! Ха-ха-ха! 

И на третий день то же... 



Оленька слушала Кукина молча, серьезно, и, случалось, слезы выступали у нее на глазах. В 

конце концов несчастья Кукина тронули ее, она его полюбила. Он был мал ростом, тощ, с желтым 

лицом, с зачесанными височками, говорил жидким тенорком, и когда говорил, то кривил рот; и на 

лице у него всегда было написано отчаяние, но всё же он возбудил в ней настоящее, глубокое 

чувство. Она постоянно любила кого-нибудь и не могла без этого. Раньше она любила своего 

папашу, который теперь сидел больной, в темной комнате, в кресле, и тяжело дышал; любила 

свою тетю, которая иногда, раз в два года, приезжала из Брянска; а еще раньше, когда училась в 

прогимназии, любила своего учителя французского языка. Это была тихая, добродушная, 

жалостливая барышня с кротким, мягким взглядом, очень здоровая. Глядя на ее полные розовые 

щеки, на мягкую белую шею с темной родинкой, на добрую наивную улыбку, которая бывала на 

ее лице, когда она слушала что-нибудь приятное, мужчины думали: «Да, ничего себе...» и тоже 

улыбались, а гостьи-дамы не могли удержаться, чтобы вдруг среди разговора не схватить ее за 

руку и не проговорить в порыве удовольствия: 

— Душечка! 

Дом, в котором она жила со дня рождения и который в завещании был записан на ее имя, 

находился на окраине города, в Цыганской Слободке, недалеко от сада «Тиволи»; по вечерам и по 

ночам ей слышно было, как в саду играла музыка, как лопались с треском ракеты, и ей казалось, 

что это Кукин воюет со своей судьбой и берет приступом своего главного врага — равнодушную 

публику; сердце у нее сладко замирало, спать совсем не хотелось, и, когда под утро он 

возвращался домой, она тпхо стучала в окошко из своей спальни и, показывая ему сквозь 

занавески только лицо и одно плечо, ласково улыбалась... 

Он сделал предложение, и они повенчались. И когда он увидал как следует ее шею и 

полные здоровые плечи, то всплеснул руками и проговорил: 

— Душечка! 

Он был счастлив, но так как в день свадьбы и потом ночью шел дождь, то с его лица не 

сходило выражение отчаяния. 

После свадьбы жили хорошо. Она сидела у него в кассе, смотрела за порядками в саду, 

записывала расходы, выдавала жалованье, и ее розовые щеки, милая, наивная, похожая на сияние 

улыбка мелькали то в окошечке кассы, то за кулисами, то в буфете. И она уже говорила своим 

знакомым, что самое замечательное, самое важное и нужное на свете — это театр и что получить 

истинное наслаждение и стать образованным и гуманным можно только в театре. 

— Но разве публика понимает это? — говорила она. — Ей нужен балаган! Вчера у нас шел 

«Фауст наизнанку», и почти все ложи были пустые, а если бы мы с Ваничкой поставили какую-

нибудь пошлость, то, поверьте, театр был бы битком набит. Завтра мы с Ваничкой ставим «Орфея 

в аду», приходите. 

И что говорил о театре и об актерах Кукин, то повторяла и она. Публику она так же, как и 

он, презирала за равнодушие к искусству и за невежество, на репетициях вмешивалась, 

поправляла актеров, смотрела за поведением музыкантов, и когда в местной газете 

неодобрительно отзывались о театре, то она плакала и потом ходила в редакцию объясняться. 

Актеры любили ее и называли «мы с Ваничкой» и «душечкой»; она жалела их и давала им 

понемножку взаймы, и если, случалось, ее обманывали, то она только потихоньку плакала, но 

мужу не жаловалась. 

И зимой жили хорошо. Сняли городской театр на всю зиму л сдавали его на короткие сроки 

то малороссийской труппе, то фокуснику, то местным любителям. Оленька полнела и вся сияла от 

удовольствия, а Кукин худел и желтел и жаловался на страшные убытки, хотя всю зиму дела шли 

недурно. По ночам он кашлял, а она поила его малиной и липовым цветом, натирала одеколоном, 

кутала в свои мягкие шали. 

— Какой ты у меня славненький! — говорила она совершенно искренно, приглаживая ему 

волосы. — Какой ты у меня хорошенький! 

В великом посту он уехал в Москву набирать труппу, а она без него не могла спать, всё 

сидела у окна и смотрела на звезды. И в это время она сравнивала себя с курами, которые тоже 

всю ночь не спят и испытывают беспокойство, когда в курятнике нет петуха. Кукин задержался в 

Москве и писал, что вернется к Святой, и в письмах уже делал распоряжения насчет «Тиволи». Но 

под страстной понедельник, поздно вечером, вдруг раздался зловещий стук в ворота; кто-то бил в 

калитку, как в бочку: бум! бум! бум! Сонная кухарка, шлепая босыми ногами по лужам, побежала 

отворять. 



— Отворите, сделайте милость! — говорил кто-то за воротами глухим басом. — Вам 

телеграмма! 

Оленька и раньше получала телеграммы от мужа, но теперь почему-то так и обомлела. 

Дрожащими руками она распечатала телеграмму и прочла следующее: 

«Иван Петрович скончался сегодня скоропостижно сючала ждем распоряжений хохороны 

вторник». 

Так и было напечатано в телеграмме «хохороны» и какое-то еще непонятное слово 

«сючала»; подпись была режиссера опереточной труппы. 

— Голубчик мой! — зарыдала Оленька. — Ваничка мой миленький, голубчик мой! Зачем 

же я с тобой повстречалася? Зачем я тебя узнала и полюбила? На кого ты покинул свою бедную 

Оленьку, бедную, несчастную?.. 

Кукина похоронили во вторник, в Москве, на Ваганькове; Оленька вернулась домой в 

среду, и как только вошла к себе, то повалилась на постель и зарыдала так громко, что слышно 

было на улице и в соседних дворах. 

— Душечка! — говорили соседки, крестясь. — Душечка Ольга Семеновна, матушка, как 

убивается! 

Три месяца спустя как-то Оленька возвращалась от обедни, печальная, в глубоком трауре. 

Случилось, что с нею шел рядом тоже возвращавшийся из церкви один из ее соседей Василий 

Андреич Пустовалов, управляющий лесным складом купца Бабакаева. Он был в соломенной 

шляпе и в белом жилете с золотой цепочкой и походил больше на помещика, чем на торговца. 

— Всякая вещь имеет свой порядок, Ольга Семеновна, — говорил он степенно, с 

сочувствием в голосе, — и если кто из наших ближних умирает, то, значит, так богу угодно, и в 

этом случае мы должны себя помнить и переносить с покорностью. 

Доведя Оленьку до калитки, он простился и пошел далее. После этого весь день слышался 

ей его степенный голос, и едва она закрывала глаза, как мерещилась его темная борода. Он ей 

очень понравился. И, по-видимому, она тоже произвела на него впечатление, потому что немного 

погодя к ней пришла пить кофе одна пожилая дама, мало ей знакомая, которая как только села за 

стол, то немедля заговорила о Пустовалове, о том, что он хороший, солидный человек и что за 

него с удовольствием пойдет всякая невеста. Через три дня пришел с визитом и сам Пустовалов; 

он сидел недолго, минут десять, и говорил мало, но Оленька его полюбила, так полюбила, что всю 

ночь не спала и горела, как в лихорадке, а утром послала за пожилой дамой. Скоро ее просватали, 

потом была свадьба. 

Пустовалов и Оленька, поженившись, жили хорошо. Обыкновенно он сидел в лесном 

складе до обеда, потом уходил по делам, и его сменяла Оленька, которая сидела в конторе до 

вечера и писала там счета и отпускала товар. 

— Теперь лес с каждым годом дорожает на двадцать процентов, — говорила она 

покупателям и знакомым. — Помилуйте, прежде мы торговали местным лесом, теперь же Васичка 

должен каждый год ездить за лесом в Могилевскую губернию. А какой тариф! — говорила она, в 

ужасе закрывая обе щеки руками. — Какой тариф! 

Ей казалось, что она торгует лесом уже давно-давно, что в жизни самое важное и нужное 

это лес, и что-то родное, трогательное слышалось ей в словах: балка, кругляк, тес, шелёвка, 

безымянка, решетник, лафет, горбыль... По ночам, когда она спала, ей снились целые горы досок и 

теса, длинные, бесконечные вереницы подвод, везущих лес куда-то далеко за город; снилось ей, 

как целый полк двенадцатиаршинных, пятивершковых бревен стоймя шел войной на лесной 

склад, как бревна, балки и горбыли стукались, издавая гулкий звук сухого дерева, всё падало и 

опять вставало, громоздясь друг на друга; Оленька вскрикивала во сне, и Пустовалов говорил ей 

нежно: 

— Оленька, что с тобой, милая? Перекрестись! 

Какие мысли были у мужа, такие и у нее. Если он думал, что в комнате жарко или что дела 

теперь стали тихие, то так думала и она. Муж ее не любил никаких развлечений и в праздники 

сидел дома, и она тоже. 

— И всё вы дома или в конторе, — говорили знакомые. — Вы бы сходили в театр, душечка, 

или в цирк. 

— Нам с Васичкой некогда по театрам ходить, — отвечала она степенно. — Мы люди 

труда, нам не до пустяков. В театрах этих что хорошего? 



По субботам Пустовалов и она ходили ко всенощной, в праздники к ранней обедне и, 

возвращаясь из церкви, шли рядышком, с умиленными лицами, от обоих хорошо пахло, и ее 

шелковое платье приятно шумело; а дома пили чай со сдобным хлебом и с разными вареньями, 

потом кушали пирог. Каждый день в полдень во дворе и за воротами на улице вкусно пахло 

борщом и жареной бараниной или уткой, а в постные дни — рыбой, и мимо ворот нельзя было 

пройти без того, чтобы не захотелось есть. В конторе всегда кипел самовар, и покупателей 

угощали чаем с бубликами. Раз в неделю супруги ходили в баню и возвращались оттуда 

рядышком, оба красные. 

— Ничего, живем хорошо, — говорила Оленька знакомым, — слава богу. Дай бог всякому 

жить, как мы с Васичкой. 

Когда Пустовалов уезжал в Могилевскую губернию за лесом, она сильно скучала и по 

ночам не спала, плакала. Иногда по вечерам приходил к ней полковой ветеринарный врач 

Смирнин, молодой человек, квартировавший у нее во флигеле. Он рассказывал ей что-нибудь или 

играл с нею в карты, и это ее развлекало. Особенно интересны были рассказы из его собственной 

семейной жизни; он был женат и имел сына, но с женой разошелся, так как она ему изменила, и 

теперь он ее ненавидел и высылал ей ежемесячно по сорока рублей на содержание сына. И, 

слушая об этом, Оленька вздыхала и покачивала головой, и ей было жаль его. 

— Ну, спаси вас господи, — говорила она, прощаясь с ним и провожая его со свечой до 

лестницы. — Спасибо, что поскучали со мной, дай бог вам здоровья, царица небесная... 

И всё она выражалась так степенно, так рассудительно, подражая мужу; ветеринар уже 

скрывался внизу за дверью, а она окликала его и говорила: 

— Знаете, Владимир Платоныч, вы бы помирились с вашей женой. Простили бы ее хоть 

ради сына!.. Мальчишечка-то небось всё понимает. 

А когда возвращался Пустовалов, она рассказывала ему вполголоса про ветеринара и его 

несчастную семейную жизнь, и оба вздыхали и покачивали головами и говорили о мальчике, 

который, вероятно, скучает по отце, потом, по какому-то странному течению мыслей, оба 

становились перед образами, клали земные поклоны и молились, чтобы бог послал им детей. 

И так прожили Пустоваловы тихо и смирно, в любви и полном согласии шесть лет. Но вот 

как-то зимой Василий Андреич в складе, напившись горячего чаю, вышел без шапки отпускать 

лес, простудился и занемог. Его лечили лучшие доктора, но болезнь взяла свое, и он умер, 

проболев четыре месяца. И Оленька опять овдовела. 

— На кого же ты меня покинул, голубчик мой? — рыдала она, похоронив мужа. — Как же 

я теперь буду жить без тебя, горькая я и несчастная? Люди добрые, пожалейте меня, сироту 

круглую... 

Она ходила в черном платье с плерезами и уже отказалась навсегда от шляпки и перчаток, 

выходила из дому редко, только в церковь или на могилку мужа, и жила дома, как монашенка. И 

только когда прошло шесть месяцев, она сняла плерезы и стала открывать на окнах ставни. Иногда 

уже видели по утрам, как она ходила за провизией на базар со своей кухаркой, но о том, как она 

жила у себя теперь и что делалось у нее в доме, можно было только догадываться. По тому, 

например, догадывались, что видели, как она в своем садике пила чай с ветеринаром, а он читал ей 

вслух газету, и еще по тому, что, встретясь на почте с одной знакомой дамой, она сказала: 

— У нас в городе нет правильного ветеринарного надзора и от этого много болезней. То и 

дело слышишь, люди заболевают от молока и заражаются от лошадей и коров. О здоровье 

домашних животных в сущности надо заботиться так же, как о здоровье людей. 

Она повторяла мысли ветеринара и теперь была обо всем такого же мнения, как он. Было 

ясно, что она не могла прожить без привязанности и одного года и нашла свое новое счастье у 

себя во флигеле. Другую бы осудили за это, но об Оленьке никто не мог подумать дурно, и всё 

было так понятно в ее жизни. Она и ветеринар никому не говорили о перемене, какая произошла в 

их отношениях, и старались скрыть, но это им не удавалось, потому что у Оленьки не могло быть 

тайн. Когда к нему приходили гости, его сослуживцы по полку, то она, наливая им чай или 

подавая ужинать, начинала говорить о чуме на рогатом скоте, о жемчужной болезни, о городских 

бойнях, а он страшно конфузился и, когда уходили гости, хватал ее за руку и шипел сердито: 

— Я ведь просил тебя не говорить о том, чего ты не понимаешь! Когда мы, ветеринары, 

говорим между собой, то, пожалуйста, по вмешивайся. Это, наконец, скучно! 

А она смотрела на него с изумлением и с тревогой и спрашивала: 

— Володичка, о чем же мне говорить?! 



И она со слезами на глазах обнимала его, умоляла не сердиться, и оба были счастливы. 

Но, однако, это счастье продолжалось недолго. Ветеринар уехал вместе с полком, уехал 

навсегда, так как полк перевели куда-то очень далеко, чуть ли не в Сибирь. И Оленька осталась 

одна. 

Теперь уже она была совершенно одна. Отец давно уже умер, и кресло его валялось на 

чердаке, запыленное, без одной ножки. Она похудела и подурнела, и на улице встречные уже не 

глядели на нее, как прежде, и не улыбались ей; очевидно, лучшие годы уже прошли, остались 

позади, и теперь начиналась какая-то новая жизнь, неизвестная, о которой лучше не думать. По 

вечерам Оленька сидела на крылечке, и ей слышно было, как в «Тиволи» играла музыка и 

лопались ракеты, но это уже не вызывало никаких мыслей. Глядела она безучастно на свой пустой 

двор, ни о чем не думала, ничего не хотела, а потом, когда наступала ночь, шла спать и видела во 

сне свой пустой двор. Ела и пила она, точно поневоле. 

А главное, что хуже всего, у нее уже не было никаких мнений. Она видела кругом себя 

предметы и понимала всё, что происходило кругом, но ни о чем не могла составить мнения и не 

знала, о чем ей говорить. А как это ужасно не иметь никакого мнения! Видишь, например, как 

стоит бутылка, или идет дождь, или едет мужик на телеге, но для чего эта бутылка, или дождь, или 

мужик, какой в них смысл, сказать не можешь и даже за тысячу рублей ничего не сказал бы. При 

Кукине и Пустовалове и потом при ветеринаре Оленька могла объяснить всё и сказала бы свое 

мнение о чем угодно, теперь же и среди мыслей и в сердце у нее была такая же пустота, как на 

дворе. И так жутко, и так горько, как будто объелась полыни. 

Город мало-помалу расширялся во все стороны; Цыганскую Слободку уже называли 

улицей, и там, где были сад «Тиволи» и лесные склады, выросли уже дома и образовался ряд 

переулков. Как быстро бежит время! Дом у Оленьки потемнел, крыша заржавела, сарай покосился, 

и весь двор порос бурьяном и колючей крапивой. Сама Оленька постарела, подурнела; летом она 

сидит на крылечке, и на душе у нее по-прежнему и пусто, и нудно, и отдает полынью, а зимой 

сидит она у окна и глядит на снег. Повеет ли весной, донесет ли ветер звон соборных колоколов, и 

вдруг нахлынут воспоминания о прошлом, сладко сожмется сердце, и из глаз польются обильные 

слезы, но это только на минуту, а там опять пустота, и неизвестно, зачем живешь. Черная кошечка 

Брыска ласкается и мягко мурлычет, но не трогают Оленьку эти кошачьи ласки. Это ли ей нужно? 

Ей бы такую любовь, которая захватила бы всё ее существо, всю душу, разум, дала бы ей мысли, 

направление жизни, согрела бы ее стареющую кровь. И она стряхивает с подола черную Брыску и 

говорит ей с досадой: 

— Поди, поди... Нечего тут! 

И так день за днем, год за годом, — и ни одной радости, и нет никакого мнения. Что 

сказала Мавра-кухарка, то и хорошо. 

В один жаркий июльский день, под вечер, когда по улице гнали городское стадо и весь двор 

наполнился облаками пыли, вдруг кто-то постучал в калитку. Оленька пошла сама отворять и, как 

взглянула, так и обомлела: за воротами стоял ветеринар Смирнин, уже седой и в штатском платье. 

Ей вдруг вспомнилось всё, она не удержалась, заплакала и положила ему голову на грудь, не 

сказавши ни одного слова, и в сильном волнении не заметила, как оба потом вошли в дом, как 

сели чай пить. 

— Голубчик мой! — бормотала она, дрожа от радости. — Владимир Платоныч! Откуда бог 

принес? 

— Хочу здесь совсем поселиться, — рассказывал он. — Подал в отставку и вот приехал 

попробовать счастья на воле, пожить оседлой жизнью. Да и сына пора уж отдавать в гимназию. 

Вырос. Я-то, знаете ли, помирился с женой. 

— А где же она? — спросила Оленька. 

— Она с сыном в гостинице, а я вот хожу и квартиру ищу. 

— Господи, батюшка, да возьмите у меня дом! Чем не квартира? Ах, господи, да я с вас 

ничего и не возьму, — заволновалась Оленька и опять заплакала. — Живите тут, а с меня и 

флигеля довольно. Радость-то, господи! 

На другой день уже красили на доме крышу и белили стены, и Оленька, подбоченясь, 

ходила по двору и распоряжалась. На лице ее засветилась прежняя улыбка, и вся она ожила, 

посвежела, точно очнулась от долгого сна. Приехала жена ветеринара, худая, некрасивая дама с 

короткими волосами и с капризным выражением, и с нею мальчик, Саша, маленький не по летам 

(ему шел уже десятый год), полный, с ясными голубыми глазами и с ямочками на щеках. И едва 



мальчик вошел во двор, как побежал за кошкой, и тотчас же послышался его веселый, радостный 

смех. 

— Тетенька, это ваша кошка? — спросил он у Оленьки. — Когда она у вас ощенится, то, 

пожалуйста, подарите нам одного котеночка. Мама очень боится мышей. 

Оленька поговорила с ним, напоила его чаем, и сердце у нее в груди стало вдруг теплым и 

сладко сжалось, точно этот мальчик был ее родной сын. И когда вечером он, сидя в столовой, 

повторял уроки, она смотрела на него с умилением и с жалостью и шептала: 

— Голубчик мой, красавчик... Деточка моя, и уродился же ты такой умненький, такой 

беленький. 

— Островом называется, — прочел он, — часть суши, со всех сторон окруженная водою. 

— Островом называется часть суши... — повторила она, и это было ее первое мнение, 

которое она высказала с уверенностью после стольких лет молчания и пустоты в мыслях. 

И она уже имела свои мнения и за ужином говорила с родителями Саши о том, как теперь 

детям трудно учиться в гимназиях, но что все-таки классическое образование лучше реального, 

так как из гимназии всюду открыта дорога: хочешь — иди в доктора, хочешь — в инженеры. 

Саша стал ходить в гимназию. Его мать уехала в Харьков к сестре и не возвращалась; отец 

его каждый день уезжал куда-то осматривать гурты и, случалось, не живал дома дня по три, и 

Оленьке казалось, что Сашу совсем забросили, что он лишний в доме, что он умирает с голоду; и 

она перевела его к себе во флигель и устроила его там в маленькой комнате. 

И вот уже прошло полгода, как Саша живет у нее во флигеле. Каждое утро Оленька входит 

в его комнату; он крепко спит, подложив руку под щеку, не дышит. Ей жаль будить его. 

— Сашенька, — говорит она печально, — вставай, голубчик! В гимназию пора. 

Он встает, одевается, молится богу, потом садится чай пить; выпивает три стакана чаю и 

съедает два больших бублика и пол французского хлеба с маслом. Он еще не совсем очнулся от 

сна и потому не в духе. 

— А ты, Сашенька, не твердо выучил басню, — говорит Оленька и глядит на него так, 

будто провожает его в дальнюю дорогу. — Забота мне с тобой. Уж ты старайся, голубчик, учись... 

Слушайся учителей. 

— Ах, оставьте, пожалуйста! — говорит Саша. 

Затем он идет по улице в гимназию, сам маленький, но в большом картузе, с ранцем на 

спине. За ним бесшумно идет Оленька. 

— Сашенька-а! — окликает она. 

Он оглядывается, а она сует ему в руку финик или карамельку. Когда поворачивают в тот 

переулок, где стоит гимназия, ему становится совестно, что за ним идет высокая, полная женщина; 

он оглядывается и говорит: 

— Вы, тетя, идите домой, а теперь уже я сам дойду. 

Она останавливается и смотрит ему вслед, не мигая, пока он не скрывается в подъезде 

гимназии. Ах, как она его любит! Из ее прежних привязанностей ни одна не была такою глубокой, 

никогда еще раньше ее душа не покорялась так беззаветно, бескорыстно и с такой отрадой, как 

теперь, когда в ней всё более и более разгоралось материнское чувство. За этого чужого ей 

мальчика, за его ямочки на щеках, за картуз она отдала бы всю свою жизнь, отдала бы с радостью, 

со слезами умиления. Почему? А кто ж его знает — почему? 

Проводив Сашу в гимназию, она возвращается домой тихо, такая довольная, покойная, 

любвеобильная; ее лицо, помолодевшее за последние полгода, улыбается, сияет; встречные, глядя 

на нее, испытывают удовольствие и говорят ей: 

— Здравствуйте, душечка Ольга Семеновна! Как поживаете, душечка? 

— Трудно теперь стало в гимназии учиться, — рассказывает она на базаре. — Шутка ли, 

вчера в первом классе задали басню наизусть, да перевод латинский, да задачу... Ну, где тут 

маленькому? 

И она начинает говорить об учителях, об уроках, об учебниках, — то же самое, что говорит 

о них Саша. 

В третьем часу вместе обедают, вечером вместе готовят уроки и плачут. Укладывая его в 

постель, она долго крестит его и шепчет молитву, потом, ложась спать, грезит о том будущем, 

далеком и туманном, когда Саша, кончив курс, станет доктором или инженером, будет иметь 

собственный большой дом, лошадей, коляску, женится и у него родятся дети... Она засыпает и всё 



думает о том же, и слезы текут у нее по щекам из закрытых глаз. И черная кошечка лежит у нее 

под боком и мурлычет: 

— Мур... мур... мур... 

Вдруг сильный стук в калитку. Оленька просыпается и не дышит от страха; сердце у нее 

сильно бьется. Проходит полминуты, и опять стук. 

«Это телеграмма из Харькова, — думает она, начиная дрожать всем телом. — Мать требует 

Сашу к себе в Харьков... О господи!» 

Она в отчаянии; у нее холодеют голова, ноги, руки, и кажется, что несчастнее ее нет 

человека во всем свете. Но проходит еще минута, слышатся голоса: это ветеринар вернулся домой 

из клуба. 

«Ну, слава богу», — думает она. 

От сердца мало-помалу отстает тяжесть, опять становится легко; она ложится и думает о 

Саше, который спит крепко в соседней комнате и изредка говорит в бреду: 

— Я тебе! Пошел вон! Не дерись! 

1898  

СТИХОТВОРНЫЙ ТЕКСТ 

Выполните целостный анализ стихотворения «Опустилась на кончик пера…» современного 

поэта В.И. Шемшученко, приняв во внимание следующие аспекты художественной организации 

стихотворного текста:  

- особенности художественного содержания и формы стихотворения; 

- образ лирического героя; 

- темы и образы, на смысл двух последних стихов.  

Предложенные направления анализа носят рекомендательный характер; Вы можете 

выбрать собственный путь анализа. 

 

     В.И. Шемшученко 

Опустилась на кончик пера  

Паутинка ушедшего лета.  

Никогда столько синего цвета  

В небесах я не видел с утра.  

 

Моя вера светла и легка.  

Отрекаюсь от пошлых мистерий.  

Я – смиреннейший подмастерье,  

Данник русского языка. 

 

2005 

 

II. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

В крупных книжных и медиа-издательствах существует должность «бильд-редактора». 

Профессия «бильд-редактор» довольно редкая. Это специалист по художественному оформлению 

журналов и книг. Он обеспечивает их иллюстрациями (например, репродукциями картин) и 

фотоматериалами (в том числе изображениями фрагментов географических, политических, 

тактических, маршрутных карт, фотокопий исторически значимых архивных документов и т.д.). 

Мы предлагаем Вам выступить в подобной роли. Выберите одно произведение А.П.Чехова, 

М.А.Булгакова и создайте проект каталога иллюстраций для издания книги. Проект должен 

представлять собой перечень визуальных объектов, которые вы включите в книгу (карт, 

фотографий, документов, репродукций картин, иллюстраций и т.п.). Пронумеруйте визуальные 

объекты, озаглавьте их, дайте рядом с каждым описание и обоснование его включения в книгу (с 

каким элементом поэтики выбранного произведения, с какой деталью мира или словесного текста 

вы соотносите этот визуальный объект). 

 

Желаем успехов! 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

2020-2021 учебный год 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ этап 

11 класс 

 

 I. АНАЛИТИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 

 

Выполните целостный анализ ОДНОГО из двух художественных текстов – 

прозаического ИЛИ стихотворного (НА ВАШ ВЫБОР), приняв во внимание 

следующие аспекты его художественной организации. 

Работа по анализу художественного текста должна представлять собой 

самостоятельный, связный и завершенный текст. 

 

ПРОЗАИЧЕСКИЙ ТЕКСТ 

 

Выполните целостный анализ рассказа Валерия Яковлевича Брюсова (1873 - 

1924) «Мраморная головка (рассказ бродяги)». Обратите внимание на следующие 

особенности его художественного содержания и формы (поэтики):  

- жанр;  

- связь образной природы  произведения и его  проблематики с литературным 

направлением, к которому принадлежал автор;  

- хронотоп; 

- роль деталей (портретных, психологических и пр.). 

Предложенные направления анализа носят рекомендательный 

характер; Вы можете выбрать собственный путь анализа. 

. 

В. Брюсов 

МРАМОРНАЯ ГОЛОВКА 

Рaсскaз бродяги 

 

Его судили зa крaжу и приговорили нa год в тюрьму. Меня порaзило и то, кaк 

этот стaрик держaл себя нa суде, и сaмaя обстaновкa преступления. Я добился 

свидaния с осужденным. Снaчaлa он дичился меня, отмaлчивaлся, нaконец, 

рaсскaзaл мне свою жизнь. 

- Вы прaвы, – нaчaл он, – я видaл лучшие дни, не всегдa был уличным 

горемыкой, не всегдa зaсыпaл в ночлежных домaх. Я получил обрaзовaние, я – 

техник. У меня в юности были кое-кaкие деньжонки, я жил шумно: кaждый день 

нa вечере, нa бaлу, и все кончaлось попойкой. Это время я помню хорошо, до 

мелочей помню. Но есть в моих воспоминaниях пробел, и, чтобы зaполнить его, я 

готов отдaть весь остaток моих дряхлых дней: это – все, что относится к Нине. 

Ее звaли Ниной, милостивый госудaрь, дa, Ниной, я убежден в этом. Онa 

былa зaмужем зa мелким чиновником нa железной дороге. Они бедствовaли. Но 

кaк онa умелa в этой жaлкой обстaновке быть изящной и кaк-то особенно 
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утонченной! Онa сaмa стряпaлa,  но ее руки были кaк выточенные. Из своих 

дешевых плaтьев онa создaвaлa чудесный бред. Дa и все повседневное, 

соприкaсaясь с ней, стaновилось фaнтaстическим. Я сaм, встречaясь с ней, делaлся 

иным, лучшим, стряхивaл с себя, кaк дождь, всю житейскую пошлость. 

Бог простит ей грех, что онa любилa меня. Кругом было все тaк грубо, что 

онa не моглa не полюбить меня, молодого, крaсивого, знaвшего столько стихов 

нaизусть. Но где я с ней познaкомился и кaк – этого я уже не могу восстaновить в 

своей пaмяти. Вырывaются из мрaкa отдельные кaртины. Вот мы в теaтре. Онa, 

счaстливaя, веселaя (ей это выпaдaло тaк редко!), впивaет кaждое слово пьесы, 

улыбaется мне... Ее улыбку я помню. Потом вот мы вдвоем где-то. Онa нaклонилa 

голову и говорит мне: "Я знaю, что ты – мое счaстие ненaдолго; пусть, – все-тaки 

я жилa". Эти словa я помню. Но что было тотчaс после, дa и прaвдa ли, что все это 

было с Ниной? Не знaю. 

Конечно, я первый бросил ее. Мне кaзaлось это тaк естественно. Все мои 

товaрищи поступaли тaк же: зaводили интригу с зaмужней женщиной и, по 

прошествии некоторого времени, бросaли ее. Я только поступил, кaк все, и мне 

дaже нa ум не приходило, что мой поступок дурен. Укрaсть деньги, не зaплaтить 

долг, сделaть донос – это дурно, но бросить любовницу – только в порядке вещей. 

Передо мной былa блестящaя будущность, и я не мог связывaть себя кaкой-то 

ромaнтической любовью. Мне было больно, очень больно, но я пересилил себя и 

дaлее видел подвиг в том, что решился перенести эту боль. 

Я слышaл, что Нинa после того уехaлa с мужем нa юг и вскоре умерлa. Но 

тaк кaк воспоминaния о Нине все же были мне мучительны, я избегaл тогдa 

всяких вестей об ней. Я стaрaлся ничего не знaть про нее и не думaть об ней. У 

меня не остaлось ее портретa, ее письмa я ей возврaтил, общих знaкомых у нaс не 

было – и вот постепенно обрaз Нины стерся в моей душе. Понимaете? – я 

понемногу пришел к тому, что зaбыл Нину, зaбыл совершенно, ее лицо, ее имя, 

всю нaшу любовь. Стaло тaк, кaк если бы ее совершенно не существовaло в моей 

жизни... Ах, есть что-то постыдное для человекa в этой способности зaбывaть! 

Шли годы. Уж не буду вaм рaсскaзывaть, кaк я "делaл кaрьеру". Без Нины, 

конечно, я мечтaл только о внешнем успехе, о деньгaх. Одно время я почти достиг 

своей цели, мог трaтить тысячи, живaл по зaгрaницaм, женился, имел детей. 

Потом все пошло нa убыль; делa, которые я зaтеивaл, не удaвaлись; женa умерлa; 

побившись с детьми, я их рaссовaл по родственникaм и теперь, прости мне 

господи, дaже не знaю, живы ли мои мaльчишки. Рaзумеется, я пил и игрaл... 

Основaл было я одну контору – не удaлось, зaгубил нa ней последние деньги и 

силы. Попытaлся попрaвить делa игрой и чуть не попaл в тюрьму – дa и не совсем 

без основaния... Знaкомые от меня отвернулись, и нaчaлось мое пaдение. 

Понемногу дошел я до того, чем вы меня ныне видите. Я, тaк скaзaть, 

"выбыл" из интеллигентного обществa и опустился нa дно. Нa кaкое место мог я 

претендовaть, одетый плохо, почти всегдa пьяный? Последние годы служил я 

месяцaми, когдa не пил, нa зaводaх рaбочим. А когдa пил, – попaдaл нa Хитров 

рынок и в ночлежки. Озлобился я нa людей стрaшно и все мечтaл, что вдруг 

судьбa переменится и я буду опять богaт. Нaследствa кaкого-то несуществующего 



3 

 

ждaл или чего-то подобного. Своих новых товaрищей зa то и презирaл, что у них 

этой нaдежды не было. 

Тaк вот однaжды, продрогший и голодный, брожу я по кaкому-то двору, уж 

сaм не знaю зaчем, случaй привел. Вдруг повaр кричит мне: "Эй, любезный, ты не 

слесaрь ли?" – "Слесaрь", – отвечaю. Позвaли меня зaмок в письменном столе 

испрaвить. Попaл я в роскошный кaбинет, везде позолотa, кaртины. Порaботaл я, 

сделaл, что нaдо, и выносит мне бaрыня рубль. Я беру деньги и вдруг вижу нa 

белой колонке мрaморную головку. Снaчaлa обмер, сaм не знaя почему, 

всмaтривaюсь и верить не могу: Нинa! 

Говорю вaм, милостивый госудaрь, что Нину я зaбыл совсем и тут-то именно 

впервые это и понял: понял, что зaбыл ее. Вдруг выплыл предо мной ее обрaз, и 

целaя вселеннaя чувств, мечтaний, мыслей, которaя погребенa былa в моей душе, 

словно кaкaя-то Атлaнтидa, – пробудилaсь, воскреслa, ожилa... Смотрю я нa 

мрaморный бюст, сaм дрожу и спрaшивaю: "Позвольте узнaть, судaрыня, что это 

зa головкa?" – "А это, – отвечaет онa, – очень дорогaя вещь, пятьсот лет нaзaд 

сделaнa, в XV веке". Имя художникa нaзвaлa, я не рaзобрaл, скaзaлa, что муж 

вывез эту головку из Итaлии и что через то целaя дипломaтическaя перепискa 

возниклa между итaльянским и русским кaбинетaми. "А что, – спрaшивaет меня 

бaрыня, – или вaм понрaвилось? Кaкой у вaс, однaко, современный вкус! Ведь 

уши, – говорит, – не нa месте, нос непрaвилен..." – и пошлa! и пошлa! 

Выбежaл я оттудa кaк в чaду. Это не сходство было, a просто портрет, дaже 

больше – кaкое-то воссоздaние жизни в мрaморе. Скaжите мне, кaким чудом 

художник в XV столетии мог сделaть те сaмые мaленькие, криво посaженные 

уши, которые я тaк знaл, те сaмые чуть-чуть рaскосые глaзa, непрaвильный нос и 

длинный нaклоненный лоб, из чего неожидaнно получaлось сaмое прекрaсное, 

сaмое пленительное женское лицо? Кaким чудом две одинaковые женщины могли 

жить – однa в XV веке, другaя в нaши дни? А что тa, с которой делaлaсь головкa, 

былa именно одинaковa, тождественнa с Ниной, не только лицом, но и 

хaрaктером, и душой, я не мог сомневaться. 

Этот день изменил всю мою жизнь. Я понял и всю низость своего поведения 

в прошлом, и всю глубину своего пaдения. Я понял Нину кaк aнгелa, послaнного 

мне судьбой, которого я не признaл. Вернуть прошлое невозможно. Но я с 

жaдностью стaл собирaть воспоминaния о Нине, кaк подбирaют черепки от 

рaзбившейся дрaгоценной вaзы. Кaк мaло их было! Сколько я ни стaрaлся, я не 

мог состaвить ничего целого. Все были осколки, обломки. Но кaк ликовaл я, когдa 

мне удaвaлось обрести в своей душе что-нибудь новое! Зaдумaвшись и 

вспоминaя, я проводил целые чaсы; нaдо мной смеялись, a я был счaстлив. Я стaр, 

мне поздно нaчинaть жизнь сызновa, но я еще могу очистить свою душу от 

пошлых дум, от злобы нa людей и от ропотa нa создaтеля. В воспоминaниях о 

Нине я нaходил это очищение. 

Стрaстно мне хотелось посмотреть нa стaтую еще рaз. Я бродил целые вечерa 

около домa, где онa стоялa, стaрaясь увидеть мрaморную головку, но онa былa 

дaлеко от окон. Я простaивaл ночи перед домом. Я узнaл всех живущих в нем, 

рaсположение комнaт, зaвел знaкомство с прислугой. Летом влaдельцы уехaли нa 
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дaчу. И я уже не мог более бороться с своим желaнием. Мне кaзaлось, что, 

взглянув еще рaз нa мрaморную Нину, я срaзу вспомню все, до концa. Это было 

бы для меня последним блaженством. И я решился нa то, зa что меня судили. Вы 

знaете, что мне не удaлось. Меня схвaтили еще в передней. Нa суде выяснилось, 

что я был в комнaтaх под видом слесaря, что меня не рaз зaмечaли подле домa... Я 

был нищий, я взломaл зaмки... Впрочем, история конченa, милостивый госудaрь! 

- Но мы подaдим aпелляцию, – скaзaл я, – вaс опрaвдaют. 

- К чему? – возрaзил стaрик. – Никого мое осуждение не опечaлит и не 

обесчестит, a не все ли рaвно, где я буду думaть о Нине – в ночлежном доме или в 

тюрьме? 

Я не нaшелся, что ответить, но стaрик вдруг поднял нa меня свои стрaнные 

выцветшие глaзa и продолжaл: 

- Одно меня смущaет. Что, если Нины никогдa не было, a мой бедный ум, 

ослaбев от aлкоголя, выдумaл всю историю этой любви, когдa я смотрел нa 

мрaморную головку? 

1902 

СТИХОТВОРНЫЙ ТЕКСТ 

Выполните целостный анализ стихотворения Беллы Ахатовны 

Ахмадуллиной (1937 - 2010) «Влечет меня старинный слог…», приняв во 

внимание следующие аспекты его художественной организации:  

- соотношение реального мира и мира лирической героини;  

- образы-символы;  

- особенности лексики и синтаксиса.  

Предложенные направления анализа носят рекомендательный 

характер; Вы можете выбрать собственный путь анализа. 

 

                                                         Б. Ахмадулина  

«Влечет меня старинный слог...» 

 

Влечет меня старинный слог. 

Есть обаянье в древней речи. 

Она бывает наших слов 

и современнее и резче. 

 

Вскричать: "Полцарства за коня!" - 

какая вспыльчивость и щедрость! 

Но снизойдет и на меня 

последнего задора тщетность. 

 

Когда-нибудь очнусь во мгле, 

навеки проиграв сраженье, 

и вот придет на память мне 

безумца древнего решенье. 
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О, что полцарства для меня! 

Дитя, наученное веком, 

возьму коня, отдам коня 

за полмгновенья с человеком, 

 

любимым мною. Бог с тобой, 

о конь мой, конь мой, 

конь ретивый. 

Я безвозмездно повод твой 

ослаблю - и табун родимый 

 

нагонишь ты, нагонишь там, 

в степи пустой и порыжелой. 

А мне наскучил тарарам 

этих побед и поражений. 

 

Мне жаль коня! Мне жаль любви! 

И на манер средневековый 

ложится под ноги мои 

лишь след, оставленный подковой. 

1959  

II. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

В крупных книжных и медиа-издательствах существует должность «бильд-

редактора». Профессия «бильд-редактор» довольно редкая. Это специалист по 

художественному оформлению журналов и книг. Он обеспечивает их 

иллюстрациями (например, репродукциями картин) и фотоматериалами (в том 

числе изображениями фрагментов географических, политических, тактических, 

маршрутных карт, фотокопий исторически значимых архивных документов и 

т.д.).  

Мы предлагаем Вам выступить в подобной роли. Выберите одно 

произведение любого из русских классиков - А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, 

Ф.М.Достоевского, А.П.Чехова, М.А.Булгакова или А.А.Блока -  и создайте 

проект каталога иллюстраций для издания книги. Проект должен представлять 

собой перечень визуальных объектов, которые вы включите в книгу (карт, 

фотографий, документов, репродукций картин, иллюстраций и т.п.). 

Пронумеруйте визуальные объекты, озаглавьте их, дайте рядом с каждым 

описание и обоснование его включения в книгу (с каким элементом поэтики 

выбранного произведения, с какой деталью мира или словесного текста вы 

соотносите этот визуальный объект). 

 

Желаем успехов!   


