
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

10 класс 

 

Уважаемый участник олимпиады!  Вам  предстоит  выполнить  два задания  

олимпиады.  Время  выполнения  заданий  –  270 минут (академических часов –  6). 

Каждое задание выполняется на отдельном бланке/странице тетради.  

Максимальный балл – 80.   Успехов! 

 

Задание № 1,  аналитическое   (60 баллов) 

 

Выполните аналитическое задание,  выбрав один из предложенных текстов 

(поэтический или прозаический).  

Вариант 1. Выполните целостный анализ стихотворения   И. А. Бунина «Ночные 

цикады», обращая  внимание на следующие аспекты: Как соотносится название и текст 

стихотворения? О чем оно, на ваш взгляд? Что можно сказать о  поэтической форме 

стихотворения и какова ее роль?  Каковы детали пейзажа? 

Предложенные направления  не являются обязательными, вы можете выбрать 

собственный путь анализа, но ваша работа должна представлять собой цельный, связный, 

завершённый текст. 

 

Иван Алексеевич Бунин (1870-1953) –  поэт,  переводчик, лауреат двух Пушкинских 

премий (1903 и 1909), лауреат Нобелевской премии (1933), тонкий психолог, влюбленный 

в короткую, но прекрасную  жизнь человек, с обостренным чувством Родины. 

Воспринимает мир природы в звуках, запахах и красках.  

 

Ночные цикады 

 

Прибрежный хрящ и голые обрывы 

Стенных равнин луной озарены. 

Хрустальный звон сливает с небом нивы. 

 

Цветы, колосья, травы им полны, 

Он ни на миг не молкнет, но не будит 

Бесстрастной предрассветной тишины. 

 

Ночь стелет тень и влажный берег студит, 

Ночь тянет вдаль свой невод золотой – 

И скоро блеск померкнет и убудет. 

 

Но степь поет. Как колос налитой, 

Полна душа. Земля зовет: спешите 

Любить, творить, пьянить себя мечтой! 

 

От бледных звезд, раскинутых в зените, 

И до земли, где стынет лунный сон, 

Текут хрустально трепетные нити. 

 

Из сонма жизней соткан этот звон. 



1910  

*цикады – крупные полужесткокрылые насекомые  

 

Вариант 2. Анализ прозаического текста 

 

Выполните целостный анализ  миниатюры  А.И. Куприна «Пасхальные колокола», 

обращая внимание на следующие аспекты:  тема миниатюры, ведущий тип речи 

(описание, повествование , рассуждение),его функция; особенности стиля; роль деталей; 

изобразительно-выразительные средства; смысл заглавия; внешний/внутренний мир 

изображения ; настроение рассказа. 

Предложенные направления  не являются обязательными, вы можете выбрать 

собственный путь анализа, но ваша работа должна представлять собой цельный, связный, 

завершённый текст. 

 

Александр Иванович Куприн (1870-1938) – автор прозаических, драматических, 

публицистических произведений. В миниатюрах умеет живописать словом, создавать 

настроение. 

 

Пасхальные колокола 

Быстро быстро промчались впечатления вчерашнего дня и Великой ночи: 

плащаница в суровой холодной темноте собора, воздержание от еды до разговения, дорога 

в церковь, в тишине и теплоте апрельского синего вечера, заутреня, крестный ход, 

ликующая встреча восставшего из гроба Христа, восторженное пение хора, подвижная, 

радостная служба, клир в светлых сияющих парчовых ризах, блеск тысяч свечей, 

сияющие лица, поцелуи; чудесная дорога домой, когда так нежно сливаются в душе 

усталость и блаженство, дома огни, добрый смех, яйца, кулич, пасха, ветчина и две 

рюмочки сладкого портвейна; глаза слипаются; в доме много народа, поэтому тебе стелят 

постель на трех стульях, поставленных рядком; погружаешься в сон, как камень падает 

в воду. 

Утром проснулся я, и первое, еще не осознанное впечатление большой – нет! – 

огромной радости, которой как будто бы пронизан весь свет: люди, звери, вещи, небо и 

земля. Побаливает затылок, также спина и ребра, помятые спаньем в неудобном 

положении на жесткой подстилке, на своей же кадетской шинельке с медными 

пуговицами. Но что за беда? Солнце заливает теплым текучим золотом всю комнату, 

расплескиваясь на обойном узоре. Господи! Как еще велик день впереди, со всеми 

прелестями каникул и свободы, с невинными чудесами, которые тебя предупредительно 

ждут на каждом шагу! 

Как невыразимо вкусен душистый чай (лянсин императорский!) с шафранным 

куличом и с пасхой, в которой каких только нет приправ: и марципан, и коринка, и изюм, 



и ваниль, и фисташки. Но ешь и пьешь наспех. Неотразимо зовет улица, полная света, 

движения, грохота, веселых криков и колокольного звона. Скорее, скорее! 

На улице сухо, но волнующе, по весеннему, пахнет камнем тротуаров и мостовой, 

и как звонко разносятся острые детские крики! Высоко в воздухе над головами толпы 

плавают и упруго дергаются разноцветные воздушные шары на невидимых нитках. Галки 

летят крикливыми стаями… Но раньше всего – на колокольню! 

Все ребятишки Москвы твердо знают, что в первые три дня Пасхи разрешается 

каждому человеку лазить на колокольню и звонить, сколько ему будет удобно. Даже и в 

самый большой колокол! 

Вот и колокольня. Темноватый ход по каменной лестнице, идущей винтом. Сыро и 

древне пахнут старые стены. А со светлых площадок все шире и шире открывается 

Москва. 

Колокола. Странная система веревок и деревянных рычагов педалей, порою 

повисших совсем в воздухе, почти наружу. Есть колокола совсем маленькие: это дети; 

есть побольше – юноши и молодые люди, незрелые, с голосами громкими и протяжными: 

в них так же лестно позвонить мальчугану, как, например, едучи на извозчике, посидеть 

на козлах и хоть с минуту подержать вожжи. Но вот и Он, самый главный, самый 

громадный колокол собора; говорят, что он по величине и по весу второй в Москве, после 

Ивановского, и потому он – гордость всей Пресни. 

Трудно и взрослому раскачать его массивный язык; мальчишкам это приходится 

делать артелью. Восемь, десять, двенадцать упорных усилий и, наконец, – баммм… Такой 

оглушительный, такой ужасный, такой тысячезвучный медный рев, что больно становится 

в ушах и дрожит каждая частичка тела. Это ли не удовольствие? 

Самый верхний этаж – и вот видна вокруг вся Москва: и Кремль, и Симонов 

монастырь, и Ваганьково, и Лефортовский дворец, и синяя изгибистая полоса Москва 

реки, все церковные купола и главки: синие, зеленые, золотые, серебряные… Подумать 

только: сорок сороков! И на каждой колокольне звонят теперь во все колокола 

восхищенные любители. Вот так музыка! Где есть в мире такая? Небо густо синеет – и 

кажется таким близким, что вот вот дотянешься до него рукою. Встревоженные голуби 

кружатся стаями высоко в небе, то отливая серебром, то темнея. 

И видишь с этой верхушки, как плывут, чуть не задевая за крест колокольни, 

пухлые серьезные белые облака, точно слегка кружась на ходу 

1928 

 

 

 



Критерии оценивания аналитического задания 

1. Понимание произведения как «сложно построенного смысла» (Ю.М. Лотман), 

последовательное и адекватное раскрытие этого смысла в динамике, в «лабиринте 

сцеплений», через конкретные наблюдения, сделанные по тексту.  

Максимально 20 баллов. Шкала оценок: 0 – 10 – 15 – 20 (шкала оценок соответствует 

школьным баллам: 2 – 3 – 4 – 5) 

2. Композиционная стройность работы и её стилистическая однородность. Точность 

формулировок, уместность цитат и отсылок к тексту произведения.  

Максимально 15 баллов. Шкала оценок: 0 – 5 – 10 – 15 (шкала оценок соответствует 

школьным баллам: 2 – 3 – 4 – 5) 

3. Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом и умение использовать 

термины корректно, точно и только в тех случаях, когда это необходимо, без 

искусственного усложнения текста работы.  

Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10 (шкала оценок соответствует 

школьным баллам: 2 – 3 – 4 – 5) 

4. Историко-литературная эрудиция, отсутствие фактических ошибок, уместность 

использования фонового материала из области культуры и литературы.  

Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10 (шкала оценок соответствует 

школьным баллам: 2 – 3 – 4 – 5) 

5. Общая языковая и речевая грамотность (отсутствие языковых, речевых, 

грамматических ошибок). Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 1 – 3 – 5  

 

Задание №2,   творческое   (20 баллов) 

 

«Круглые даты в жизни известных книг» 

Дни рождения отмечают не только писатели, но и книги. Немало книг-юбиляров в  2021 

году. У каждой книги свой характер, своя судьба, свой путь к читателю. Созданные много 

лет назад, они остаются актуальными и в настоящее время, не теряя своей популярности 

среди читателей.    

Выполняя задание, вам необходимо:  

1. Записать в бланк ответов в соответствии с буквой слова или сочетания слов, 

отсутствующие в тексте. 

2. Предложить иллюстрацию для обложки юбилейного издания книги, о которой идёт 

речь в задании. Обосновать отбор эпизода для иллюстрации, опираясь на текст 

произведения. Объяснить, какие детали значимы для иллюстрации данного эпизода, на 

что следует обратить внимание художнику-иллюстратору. 
 

 

Это произведение является итогом творческих исканий автора.  Задумано было как 

«народная книга» через несколько лет после отмены (историческое событие)А _______. 

Произведение  еще называют «Новой Одиссеей». Действие происходит в век правления 

(имя русского царя) Б____.  

Героями являются (род занятий) В ____, которые отправляются на поиски Г ____ .  



Путь их долог и непрост. По дороге они встречают седого старика, похожего на огромного 

медведя (имя) Д _____. Восхищаются честностью другого героя, который ищет владельца 

рубля (имя) Е ____;  другой герой находился  в Санкт-Петербурге на заработках, но потом 

из-за тяжбы с купцом оказался в тюрьме. «Как липочка, ободранный» возвращается он на 

родину, к оставленному тяжкому труду, и вот уже тридцать лет как безропотно работает 

(имя) Ж ____. 

В главе (название главы) З ______ они встречают того, кто всю жизнь жил чужим трудом. 

Завершается произведение пиром, который устраивается по случаю  (назвать событие) И   

_____. 

Назовите это произведение и его автора К _____. 

В 2021 году этому произведению исполняется 145 лет!  

 

 

Критерии оценивания: 

 

 
1. Убедительно обоснованная иллюстрация для обложки книги-юбиляра с опорой на 

конкретный эпизод литературного произведения – до 3 баллов. 

2. Точность характеристики деталей иллюстрации в их соотнесённости с 

подробностями из литературного текста – до 3 баллов. 

3. Фактическая точность предложенных деталей (верно названные имена героев, 

место действия, детали культурно-исторического фона и т.п.) – до 2 баллов. 

4. Логичность, речевая грамотность текста – до 2 баллов. 

5. Каждый верный ответ под указанной буквой оценивается  1 баллом  (всего 10 

баллов) 

 

 

 

 
        

        

 

 

 

 

 


