
Всероссийская олимпиада по литературе  2020-2021 учебный год 

Муниципальный этап 

7-8 класс 

 

Задание 1 

Проанализируйте рассказ В. Берестова «Мастер Птица». С какой целью 

включается в повествование предание о мастере? В чем его смысл? Как связаны в 

рассказе история и современность? 

 

Валентин Берестов 

Мастер Птица 

Мы ехали из пустыни в город Куня-Ургенч. Кругом лежали пески. Вдруг я 

увидел впереди не то маяк, не то фабричную трубу. 

— Что это? — спросил я у шофёра-туркмена. 

— Старинная башня в Куня-Ургенче, — ответил шофёр. 

Я, конечно, обрадовался. Значит, скоро мы выберемся из горячих песков, 

очутимся в тени деревьев, услышим, как журчит вода в арыках. 

Не тут-то было! Ехали мы, ехали, но башня не только не приближалась, а, 

наоборот, как будто отодвигалась всё дальше и дальше в пески. Уж очень она 

высокая. 

И шофёр рассказал мне такую историю. 

В далёкие времена Куня-Ургенч был столицей Хорезма — богатой, цветущей 

страны. Со всех сторон Хорезм окружали пески. Из песков налетали на страну 

кочевники, грабили её, и не было никакой возможности уследить, когда и откуда 

они появятся. 

И вот один мастер предложил хорезмскому царю построить высокую башню. 

Такую высокую, чтобы с неё было видно во все концы. Тогда ни один враг не 

прокрадётся незамеченным. 

Царь собрал своих мудрецов и попросил у них совета. Мудрецы подумали и 

решили так: 

«Если с башни будет видно во все концы, значит, и сама башня тоже будет 

видна отовсюду. И врагам станет легче до нас добраться. Башня укажет им путь. 

Поэтому совершенно ясно, что мастер — государственный изменник. Ему нужно 

отрубить голову. А строительство башни воспретить». 

Царь не послушал мудрецов. Он приказал построить башню. 

И тут произошла неожиданная вещь: башню ещё не закончили, а вражеские 

набеги прекратились. В чём же дело? 

Оказывается, мудрецы рассудили правильно: башня была видна отовсюду. И 

враги, увидев её, думали, что до Хорезма совсем близко. Они бросали в песках 

медлительных верблюдов, которые везли воду и пищу, на быстрых конях мчались 

к манящей башне и все до одного погибали в пустыне от жажды и голода. 

Наконец один хан, предводитель кочевников, погубив лучшее своё войско, 

разгадал секрет хорезмийцев. Он решил отомстить. 



Не зажигая ночных костров, прячась днём во впадинах между песчаными 

грядами, хан незаметно привёл свою орду к самому подножию башни. 

Старый мастер ещё работал на её вершине, укладывая кирпич за кирпичом. 

— Слезай, пёс! — крикнул ему разгневанный хан. — Я отрублю твою 

пустую голову! 

— Моя голова не пуста, она полна знаний, — спокойно ответил мастер. — 

Пришли-ка мне сюда наверх побольше бумаги, клея и тростника. Я сделаю из 

тростника перья, склею из бумаги длинный свиток и запишу на нём всё, что знаю. 

Тогда моя голова и в самом деле станет пустой, и ты, отрубив её, ничего не 

потеряешь: у тебя останутся мои знания. 

Хан согласился. Мастер спустил с вершины башни верёвку, к ней привязали 

пакет с бумагой, клеем и тростником. Старый мастер склеил из бумаги и 

тростника большие крылья и улетел. 

Тогда хан сказал своему летописцу: 

— Запиши в историю всё, что произошло, чтобы наши внуки знали, на какой 

мерзкий обман, на какую низкую ложь, на какое гнусное вероломство способны 

эти хорезмийцы. 

— А летописец ответил: 

— Конечно, мастер обманул тебя. Он сделал не свиток, а крылья и полетел на 

них. Но это уже не простой обман, а высокий разум. И наши внуки будут 

восхищаться человеком, который научился летать. 

— Ничего не записывай в историю! — разозлился хан. — Пусть никто не 

знает, как нас одурачили. 

Прошли века. Люди забыли, как звали грозного хана, как звали царя и его 

трусливых мудрецов. Но каждому мальчишке в Куня-Ургенче известно, кто был 

мастер и что он совершил, словно это случилось совсем недавно. 

Звали его Уста Куш, что в переводе означает Мастер Птица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Всероссийская олимпиада по литературе 2020-2021 учебный год 

Муниципальный этап 

9 класс 

 

Задание 1.  

Стихотворение «Собака» И.А. Бунин написал в 1909 году, в Ельце, куда он 

приехал на лето. С собой в Елец он взял собаку М. Горького, сибирскую лайку. 

Прочитайте стихотворение. Как осуществляется общение с собакой? На ваш 

взгляд, это стихотворение – лирический монолог или диалог? Почему, по вашему 

мнению, в стихотворении, написанном в августе, возникает зимний пейзаж? 

Сформулируйте основную мысль. Как бы Вы определили, к какому 

тематическому разряду лирики относится данное стихотворение? 

Ваш ответ должен представлять связный текст. 

 

И.А. Бунин 

Собака 

 

Мечтай, мечтай. Все уже и тусклей 

Ты смотришь золотистыми глазами 

На вьюжный двор, на снег, прилипший к раме, 

На метлы гулких, дымных тополей. 

 

Вздыхая, ты свернулась потеплей 

У ног моих — и думаешь… Мы сами 

Томим себя — тоской иных полей, 

Иных пустынь… за пермскими горами. 

Ты вспоминаешь то, что чуждо мне: 

Седое небо, тундры, льды и чумы 

В твоей студеной дикой стороне. 

 

Но я всегда делю с тобою думы: 

Я человек: как бог, я обречен 

Познать тоску всех стран и всех времен. 

4 августа 1909 

Задание 2 

В каких произведениях русской литературы главной темой стала дружба человека 

и животного? Покажите, как она раскрывается, на примере 3-х произведений. 

 

 



Всероссийская олимпиада по литературе 2020-2021 учебный год 

Муниципальный этап 

10-11 класс 

 

Задание 1.  

Выполните целостный анализ стихотворения Д. Самойлова. Обратите 

внимание на следующие особенности его содержания и формы (поэтики): как 

соотносятся трагические моменты жизни поэта и ироническая тональность текста; 

каковы функции эпиграфов; как обнаруживается в стихотворении авторское 

понимание судьбы поэта. Какие приемы пародирования использует Д. Самойлов, 

как «играет» рифмами, названиями произведений, цитатами. Известно, что 

работники музея Пушкина отнесли это стихотворение на свой счет. Какие детали, 

упоминания, ассоциации могли спровоцировать такое восприятие. Правы ли те, 

кто связал это стихотворение с пушкинской судьбой? Как Д. Самойлов 

раскрывает тему «поэт в восприятии потомков»? 

Работа должна представлять собой цельный, связный, завершѐнный текст. 

 

Д. Самойлов 

ДОМ-МУЗЕЙ 

 

Потомков ропот восхищенный, 

Блаженной славы Парфенон... 

Из старого поэта 

...производит глубокое... 

Из книги отзывов 

 

Заходите, пожалуйста. Это 

Стол поэта. Кушетка поэта. 

Книжный шкаф. Умывальник. Кровать. 

Это штора – окно прикрывать. 

Вот любимое кресло. Покойный 

Был ценителем жизни спокойной. 

 

Это вот безымянный портрет. 

Здесь поэту четырнадцать лет. 

Почему-то он сделан брюнетом. 

(Все ученые спорят об этом.) 

Вот позднейший портрет – удалой, 

Он писал тогда оду «Долой» 

И был сослан за это в Калугу. 

Вот сюртук его с рваной полой – 

След дуэли. Пейзаж «Под скалой». 



Вот начало «Послания к другу», 

Вот письмо: «Припадаю к стопам...» 

Вот ответ: «Разрешаю вернуться...» 

Вот поэта любимое блюдце, 

А вот это любимый стакан. 

 

Завитушки и пробы пера. 

Варианты поэмы «Ура!» 

И гравюра «Врученье медали». 

Повидали? Отправимся дале. 

 

Годы странствий. Венеция. Рим. 

Дневники. Замечанья. Тетрадки. 

Вот блестящий ответ на нападки 

И статья «Почему мы дурим». 

Вы устали? Уж скоро конец. 

Вот поэта лавровый венец – 

Им он был удостоен в Тулузе. 

Этот выцветший дагерротип – 

Лысый, старенький, в бархатной блузе – 

Был последним. Потом он погиб. 

 

Здесь он умер. На том канапе. 

Перед тем произнес изреченье 

Непонятное: «Хочется пе...» 

То ли песен? А то ли печенья? 

Кто узнает, чего он хотел, 

Этот старый поэт перед гробом! 

 

Смерть поэта – последний раздел. 

Не толпитесь перед гардеробом... 

1961 

 

Задание 2. 

В каких произведениях русской литературы важную сюжетно-композиционную 

роль играют предметы быта. Покажите их художественную функцию на примере 

3-х произведений.  
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