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ВАРИАНТ  2(для  8 – 10 классов) 
 
1.  Расположите события в порядке их сюжетного следования в указанных 

произведениях. Ответ для каждого текста запишите в виде последовательности 
букв (например: I. в — а — б). 

 
I.  Н. М. Карамзин «Бедная Лиза» 

 
а) Итак, Эраст обманул Лизу, сказав ей, что он едет в  армию?  Нет,  он  в самом деле был 
в армии, но, вместо того чтобы сражаться с неприятелем, играл  в карты и проиграл почти 
все свое  имение.  
 
б) После сего Эраст и Лиза, боясь не сдержать слова своего,  всякий  вечер виделись или 
на берегу реки,  или  в березовой  роще,  но  всего  чаще  под  тению  столетних  дубов    -  
дубов,  осеняющих  глубокий  чистый  пруд,  еще  в древние времена ископанный. 
  
в) Луга  покрылись  цветами,  и Лиза пришла в Москву с ландышами. Молодой, хорошо 
одетый человек,  приятного вида, встретился ей на улице. Она показала ему цветы - и  
закраснелась. 
 
 II.   А. С. Пушкин «Станционный смотритель» 
 
а) Дуня собиралась к обедне. Гусару подали кибитку. Он простился с смотрителем, щедро 
наградив его за постой и угощение; простился и с Дунею и вызвался довезти ее до церкви, 
которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недоумении... 
 
б) Не успел я расплатиться со старым моим ямщиком, как Дуня возвратилась с самоваром. 
Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведенное ею на меня; 
она потупила большие голубые глаза; я стал с нею разговаривать, она отвечала мне безо 
всякой робости, как девушка, видевшая свет. 
 
в) Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом своего рукава сверток бумаг; 
он вынул их и развернул несколько пяти- и десятирублевых смятых ассигнаций. Слезы 
опять навернулись на глазах его, слезы негодования! Он сжал бумажки в комок, бросил их 
наземь, притоптал каблуком и пошел...   
 
 III. Н. В. Гоголь «Тарас Бульба» 
 
а) Вся Сечь представляла необыкновенное явление. Это было какое-то беспрерывное 
пиршество, бал, начавшийся шумно и потерявший конец свой. Некоторые занимались 
ремеслами, иные держали лавочки и торговали; но большая часть гуляла с утра до вечера, 
если в карманах звучала возможность и добытое добро не перешло еще в руки торгашей и 
шинкарей. Это общее пиршество имело в себе что-то околдовывающее.   
 
б) Бульба по случаю приезда сыновей велел созвать всех сотников и весь полковой чин, 
кто только был налицо; и когда пришли двое из них и есаул Дмитро Товкач, старый его 



товарищ, он им тот же час представил сыновей, говоря: "Вот смотрите, какие молодцы! 
На Сечь их скоро пошлю".   
 
в) И пробились было уже козаки, и, может быть, еще раз послужили бы им верно быстрые 
кони, как вдруг среди самого бегу остановился Тарас и вскрикнул: "Стой! выпала люлька 
с табаком; не хочу, чтобы и люлька досталась вражьим лясам!" И нагнулся старый атаман 
и стал отыскивать в траве свою люльку с табаком, неотлучную сопутницу на морях, и на 
суше, и в походах, и дома.     9  баллов 
 
2.  Назовите имена русских писателей XIX века по характеристике, данной И. И. 

Панаевым. 
 
а) Наружность  <…> была очень замечательна. Он был небольшого роста, плотного 
сложения, имел большую голову, крупные черты лица, широкий и большой лоб, глубокие, 
умные и пронзительные черные глаза, невольно приводившие в смущение того, на кого он 
смотрел долго.                
 
б)  Я в первый раз встретил <…> в половине 1830-х годов у одного моего приятеля. Ему 
было тогда лет 17, он только что издал небольшую книжечку своих стихотворений под 
заглавием «Мечты и звуки», которую он впоследствии скупал и истреблял. 
 
в) Однажды часа в три я зашел в книжный магазин Смирдина, который помещался тогда 
на Невском проспекте. В одно почти время со мною вошли в магазин два человека: один 
среднего роста, одетый без всяких претензий, даже небрежно, с курчавыми белокурыми 
волосами, с несколько арабским профилем и <…> c необыкновенно живыми и умными 
глазами. Когда я взглянул на последнего, сердце мое так и замерло. 
    9  баллов 
3. Назовите известных Вам русских писателей XX века, уехавших из России после 

Октябрьской революции 1917 года.      5 баллов 
 
4. Назовите литературоведческий термин по его словарному определению и 

приведите собственные примеры.   
 
«… - чрезмерное преувеличение тех или иных свойств изображаемого предмета или 
явления».          3 балла  
 
5. Укажите авторов приведенных ниже отрывков и названия произведений, из 

которых они взяты.  
 
а) Люблю свиней, сестрица, а у нас в околотке такие крупные свиньи, что нет из них ни 
одной, которая, став на задни ноги, не была бы выше каждого из нас целой головою. 
б) Ну, а что из того, что вы берете взятки борзыми щенками? Зато вы в Бога не веруете; вы 
в церковь никогда не ходите; а я, по крайней мере, в вере тверд и каждое воскресенье 
бываю в церкви. А вы… О, я знаю вас: вы если начнете говорить о сотворении мира, 
просто волосы дыбом поднимаются. 
 
в) Скажи-ка, что глаза ей портить не годится, 
   И в чтеньи прок-от не велик: 
   Ей сна нет от французских книг, 
   А мне от русских больно спится.     9  баллов  
6.  К каким электронным ресурсам Вы обращаетесь при изучении литературы в 

школе?       6 баллов 



 
7. Кому из поэтов XIX – XX веков посвящены фрагменты стихотворений, взятых  из 

произведений А. И. Одоевского, Е. П. Ростопчиной, М. И. Цветаевой? 
 

а)   Струн вещих пламенные звуки 
      До слуха нашего дошли,  
      К мечам рванулись наши руки 
      И – лишь оковы обрели. 

 б)   Есть длинный, скучный, трудный путь… 
  К горам ведет он, в край далекий; 
  Там сердцу в скорби одинокой 
  Нет где пристать, где отдохнуть! 
 Там блеск штыков и звук мечей 
 Ему заменят вдохновенье,  
 Любви и света обольщенья 
 И мирный круг его друзей. 
 в) В певучем граде моем купола горят, 
      И Спаса светлого славит слепец бродячий… 
      И я дарю тебе свой колокольный град, 

<…>  и сердце свое в придачу.    9  баллов  
 
8. Назовите имена трех авторов русской литературы XIX века, печатавшихся под  

псевдонимами: Г. Янов, Н. Станицкий, Аполлон Капелькин.    6  баллов 
 
9. Определите стихотворный размер и тип рифмовки данного отрывка, укажите, как 
называется строфа, используемая здесь автором. 
 
 А ты, возлюбленная Лира,  

Правдивым счастьем веселись,  
К блистающим пределам мира 
Шумящим звоном вознесись 
И возгласи, что нет на свете,  
Кто б равен был Елисавете 
Таким блистанием хвалы. 
Но что за громы ударяют? 
Се глас мой звучно повторяют 
Земля, и ветры, и валы. 

 
(М. В. Ломоносов. 

Ода, в которой Ея Величеству благодарение от сочинителя приносится за оказанную ему 
высочайшую милость в Сарском Селе Августа 27 дня 1750 года).   9  баллов 
 
10. Прочтите текст и напишите мини-сочинение, опираясь на предложенные 

вопросы. 
 Как рождается замысел?  

   Почти не  бывает  двух  замыслов,  которые  бы  возникали  и  развивались одинаково. 
Очевидно, ответ на вопрос, "как рождается замысел",  надо  искать не вообще, а в связи с 
каждым отдельным рассказом, романом или повестью. 
   Легче ответить на вопрос, что нужно для  того,  чтобы  замысел  появился, или, говоря  
более  сухим  языком,  чем  должно  быть  обусловлено  рождение замысла. Появление его  
всегда  бывает  подготовлено  внутренним  состоянием писателя. 



   Возникновение замысла, пожалуй, лучше всего  объяснить  путем  сравнения. Сравнение 
вносит иногда удивительную ясность в самые сложные вещи. 
   Астронома Джинса спросили однажды, каков возраст нашей Земли. 
   - Представьте себе, - ответил Джинс, - исполинскую гору, хотя бы  Эльбрус на Кавказе. 
И вообразите единственного маленького воробья, который  беспечно скачет и клюет эту 
гору. Так вот, этому воробью, чтобы склевать до основания Эльбрус, понадобится 
примерно столько же времени, сколько существует Земля. 
   Сравнение, которое дало бы понять возникновение замысла, гораздо проще.    Замысел - 
это молния. Много дней накапливается над землей  электричество. Когда атмосфера 
насыщена им до предела, белые кучевые облака превращаются  в грозные грозовые тучи и 
в них из  густого  электрического  настоя  рождается первая искра - молния.    Почти 
тотчас же вслед за молнией на землю обрушивается ливень. 
   Замысел, так же как молния, возникает  в  сознании  человека,  насыщенном мыслями, 
чувствами и заметками  памяти.  Накапливается  все  это  исподволь, медленно, пока  не  
доходит  до  той  степени  напряжения,  которое  требует неизбежного разряда. Тогда весь 
этот сжатый и еще несколько хаотический  мир рождает молнию - замысел. 
   Для появления замысла, как и  для  появления  молнии,  нужен  чаще  всего ничтожный 
толчок. Кто знает, будет ли это случайная встреча, запавшее на душу  слово,  сон, 
отдаленный голос, свет солнца в капле воды или гудок парохода.    Толчком может быть 
все, что существует в мире вокруг нас и в нас самих. 
   Лев Толстой увидел сломанный репейник  -  и  вспыхнула  молния:  появился замысел 
изумительной повести о Хаджи-Мурате.    Но если бы Толстой не был на Кавказе, не знал 
и не слышал о Хаджи-Мурате, то, конечно, репейник не вызвал бы у него этой мысли. 
Толстой был  внутренне подготовлен к этой теме, и только потому репейник дал ему 
нужную ассоциацию. 
   Если молния - замысел, то ливень - это воплощение замысла.  Это  стройные потоки 
образов и слов. Это книга.    Но, в отличие от слепящей молнии, первоначальный замысел 
зачастую  бывает неясным.    "И даль  свободного  романа  я  сквозь  магический  кристалл  
еще  неясно различал". 
   Лишь  постепенно  он  зреет,  завладевает  умом   и   сердцем   писателя, обдумывается и 
усложняется. Но  это  так  называемое  "вынашивание"  замысла происходит совсем не 
так, как это представляют себе  наивные  люди.  Оно  не выражается в том, что писатель 
сидит, стиснув  голову  руками,  или  бродит, одинокий и дикий, выборматывая свои 
думы. 
   Совсем нет!  Кристаллизация  замысла,  его  обогащение  идут  непрерывно, каждый час, 
каждый день, всегда и повсюду,  во  всех  случайностях,  трудах, радостях и горестях 
нашей "быстротекущей жизни". 
   Чтобы дать созреть замыслу, писатель  никогда  не  должен  отрываться  от жизни и 
целиком уходить "в себя". Наоборот, от постоянного соприкосновения с 
действительностью замысел расцветает и наливается соками земли. 
 
 (К. Г. Паустовский. Молния). 
 
1. Какие этапы выделяет К. Г. Паустовский в вызревании замысла художественного 
произведения? 
2. Какую роль в понимании этого текста играют включенные автором упоминания об 
астрономе Джинсе и писателе Льве Толстом? 
3. Почему произведение названо «Молния»? 
4. Какова авторская концепция художественного творчества, представленная в данном 
отрывке? 
5. Как соотносятся в ней вымысел и действительность, авторская фантазия и живая жизнь? 
            35  баллов  


