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Аналитическое задание 

1 тур 

7 класс 
Ученикам 7 класса предлагается письменное задание аналитического характера. 

Необходимо ВЫБРАТЬ один из двух предложенных текстов: прозу или поэзию. Выполняя 

задание, ученики создают текст ответа. 

Время выполнения – не более трёх астрономических часов. Максимальный общий 

балл за задание – 25 баллов. 

Прочитайте стихотворение Владислава Ходасевича (1886 – 1939) «Не матерью, но 

тульскою крестьянкой…» /12 февраля 1917, 2 марта 1922/. Оформите свои впечатления и 

наблюдения в виде анализа этого стихотворения. 

В. Ходасевич 
Не матерью, но тульскою крестьянкой 

Еленой Кузиной я выкормлен. Она 

Свивальники* мне грела над лежанкой, 

Крестила на ночь от дурного сна. 

 

Она не знала сказок и не пела, 

Зато всегда хранила для меня 

В заветном сундуке, обитом жестью белой, 

То пряник вяземский, то мятного коня. 

 

Она меня молитвам не учила, 

Но отдала мне безраздельно всё: 

И материнство горькое своё, 

И просто всё, что дорого ей было. 

 

Лишь раз, когда упал я из окна, 

Но встал живой (как помню этот день я!), 

Грошовую свечу за чудное спасенье 

У Иверской поставила она. 

 

И вот, Россия, «громкая держава», 

Её сосцы губами теребя, 

Я высосал мучительное право 

Тебя любить и проклинать тебя. 

 

В том честном подвиге, в том счастье песнопений, 

Которому служу я в каждый миг, 

Учитель мой – твой чудотворный гений, 

И поприще – волшебный твой язык. 

 

И пред твоими слабыми сынами 

Ещё порой гордиться я могу, 

Что сей язык, завещанный веками, 

Любовней и ревнивей берегу... 

 

Года бегут. Грядущего не надо, 

Минувшее в душе пережжено, 

Но тайная жива ещё отрада, 

Что есть и мне прибежище одно: 

 

Там, где на сердце, съеденном червями, 

Любовь ко мне нетленно затая, 

Спит рядом с царскими, ходынскими гостями 

Елена Кузина, кормилица моя. 
* СВИВА́ЛЬНИК, -а, муж. ( устар.). Длинная узкая полоса ткани для обвивания младенца поверх пелёнок. 

 



Вопросы. 

В чём особенности композиции (построения) стихотворения?  

Как движется взгляд лирического героя? Какие исторические дали перед ним от-

крываются? Что переживает лирический герой? 

Какие словесные изобразительные и выразительные детали кажутся вам особенно 

значимыми? Объясните роль этих деталей для понимания стихотворения. 

Обратите внимание на систему повторов в поэтической речи. Какой эффект они со-

здают, чему служат? 

 

Прочитайте произведение Владимира Николаевича Крупина «Зелёнка». Офор-

мите свои впечатления и наблюдения в виде анализа этого создания Крупина. 

В.Н. Крупин 

ЗЕЛЁНКА 

В наше село были вывезены дети блокадного Ленинграда. Вывезли их совсем кро-

шечными. Когда окончилась война, многих нашли оставшиеся в живых родители, а мно-

гие так и остались детдомовцами. Окрепшие на вятском молоке, живущие в любви к ним 

и жалости, детдомовцы оказались вскоре и вредными, и драчливыми. Круглосуточная 

совместная жизнь сплачивала их, им было легко побеждать нас, измученных к тому же 

ещё и межуличной враждой. 

Мы звали детдомовцев бандой зелёных. А звали потому, что их лечили не как нас, 

не йодом, а зелёнкой. Тогда я её впервые увидел. Детдомовцы были лихие ребята, все пе-

рецарапанные, поэтому все перемазанные зелёнкой. Но наступили школьные годы, детдо-

мовцы были включены в число обычных школьников, и у них, и у нас появились новые 

друзья. Только мы не могли понять, зачем надо воровать картошку для костра, если мы её 

и так принесём. Другое дело – воровать старые аккумуляторы в МТС, чтобы свинец из 

них переливать на битки, это и мы делали. 

Все наши игры были военными: с разведчиками, пленными, землянками, штабами, 

трофеями. Спасибо нашим тогдашним учителям военного дела и физкультуры: они наши 

стихийные сражения превращали в увлекательные состязания по скорости разжигания ко-

стра, переправе через реку и чтоб сохранить сухими спички, по ориентированию в лесу по 

компасу, а зимой – по бесстрашному катанию с крутых гор и прыжкам через трамплин. 

Так и говорили: через трамплин, а не с трамплина. Эти трамплины можно было и объе-

хать, испугавшись в последний момент. Ещё бы не испугаться: на нём так подбрасывало, 

что земля, покрытая снегом, долго летела под тобой где-то внизу. Тут уж мы давали фору 

ленинградцам. 

Детдомовцы стали бывать и в наших домах, а мы ходили к ним. Помню случай, ко-

гда один мальчик стал настолько своим в многодетной семье, что его уже не отличали от 

своих и он стал называть мамой маму своего друга. Также помню, как инспектор роно 

взяла на воспитание троих мальчиков. Они выросли у неё, одинокой, не имевшей своих 

детей. 

А тот первый мальчик рос и рос в многодетной семье, и ему уже было лет четырна-

дцать, когда его разыскала настоящая мать. Она приехала вся такая нарядная, с подарка-

ми. И он, её сын, сказал ей: 

– Я понимаю, что вы моя мама, но я от своей мамы никуда не уеду. 

Эта женщина пожила у них несколько дней, пыталась помогать по хозяйству, хо-

дила с сыном пастушить корову и телёнка, потом уехала. От неё потом часто приходили 

посылки. Им, многодетным, это очень помогало. 

Уже нет того детского дома, только стоит на этом месте памятный знак, и ещё ино-

гда приезжают в село бывшие детдомовцы, седые мужчины и женщины, приезжают на 

свою вятскую родину. 


