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Раздел I 

Специальные лексические изобразительно-выразительные средства 

языка  

Метафора 
Метафора  [греч. metaphora – перенос] – один из основных поэтических тропов: 

употребление слова в переносном его значении для определения какого-либо предмета 

или явления, схожего с ним отдельными чертами или сторонами. 

Метафора (в пер. с греч. — перенос) — это слово или выражение, которое употребляется 

в переносном значении на основе сходства двух предметов или явлений по какому-либо 

признаку. Иногда говорят, что метафора – это скрытое сравнение. 

Например, метафора. В саду горит  костер рябины красной (С.Есенин) содержит 

сравнение кистей рябины с пламенем костра. 

Многие метафоры стали обычными в повседневном употреблении и потому не 

привлекают внимания, утратили в нашем восприятии образность. 

Например:  банк лопнул, хождение доллара, кружится голова и др. 

  В отличие от сравнения, в котором приводится и то, что сравнивается, и то, с чем 

сравнивается, метафора содержит только второе, что создает компактность и образность 

употребления слова. 

В основу метафоры может быть положено сходство предметов по форме, цвету, объему, 

назначению, ощущениям и т. п. 

Например:  водопад звезд, лавина писем, стена огня, бездна горя, жемчужина поэзии, 

искра любви и др. 

Все метафоры делятся на две группы: 
1) общеязыковые («стертые») 

Например: золотые руки, буря в стакане воды, горы своротить, струны души, любовь 

угасла; 

2) художественные (индивидуально-авторские, поэтические) 

Например: И меркнет звезд алмазный трепет В безбольном холоде зари (М. 

Волошин); Пустых небес прозрачное стекло (A. Ахматова); И очи синие, бездонные 

Цветут на дальнем берегу. (А. А. Блок) 

Метафоры Сергея Есенина: костѐр рябины красной, берѐзовый весѐлый язык рощи, 

ситец неба; или кровавые слѐзы сентября, поросли дождевых капель, булки фонарей и 

пышки крыш у Бориса Пастернака 

Метафора перефразируется в сравнение при помощи подсобных слов как бы, вроде, 

подобно, словно и т.п. 

Существует несколько видов метафоры: стертая, развернутая, реализованная. 

Стертая - общепринятая метафора, переносный смысл которой уже не 

ощущается. 

Например:  ножка стула, спинка кровати, лист бумаги, стрелка часов и т.п. 

На метафоре может строиться целое произведение или большой отрывок из него. Такая 

метафора называется «развернутой», в ней образ «развертывается», то есть раскрывается 

подробно. 

Так, стихотворение А.С.Пушкина «Пророк» - пример развернутой метафоры. 

Превращение лирического героя в глашатая воли Господа - поэта-пророка, утоление его 

«духовной жажды», то есть желания познать смысл бытия и найти свое призвание, 

изображается поэтом постепенно: «шестикрылый серафим», посланец Бога, преобразил 

героя своей «десницею» - правой рукой, которая являлась аллегорией силы и мощи. 

Божьей властью лирический герой получил иное зрение, иной слух, иные мыслительные и 

духовные способности. Он смог «внять», то есть постичь, возвышенные, небесные 

ценности и земное, вещественное бытие, ощутить красоту мира и его страдания. Этот 

прекрасный и мучительный процесс Пушкин изображает, «нанизывая» одну метафору на 
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другую: глаза героя обретают орлиную зоркость, уши наполняет «шум и звон» жизни, 

язык перестает быть «празднословным и лукавым», передавая полученную в дар 

мудрость, «сердце трепетное» превращается в «угль, пылающий огнем». Цепочка метафор 

скрепляется общей идеей произведения: поэт, каким хотел видеть его Пушкин, должен 

быть провозвестником будущего и разоблачителем человеческих пороков, своим словом 

воодушевлять людей, побуждать к добру и правде.  

Реализованная - метафора, которая вновь обретает прямое значение. Результат 

этого процесса на бытовом уровне часто бывает комическим: 

Например: Я вышел из себя и вошел в автобус 

Экзамен не состоится: все билеты проданы. 

Если ты ушел в себя, не возвращайся с пустыми руками и т.п. 

Простодушный шутник-могильщик в трагедии В.Шекспира «Гамлет» на вопрос 

главного героя о том, «на какой почве» «потерял рассудок» молодой принц, отвечает: «На 

нашей датской». Он понимает слово «почва» буквально - верхний слой земли, 

территория, в то время как Гамлет имеет в виду переносный смысл - по какой причине, 

вследствие чего. 

«Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!» - жалуется царь в трагедии А.С.Пушкина «Борис 

Годунов». Корона российских царей со времени Владимира Мономаха имела форму 

шапки. Она была украшена драгоценными камнями, поэтому была «тяжелой» в 

буквальном смысле слова. В переносном – «шапка Мономаха» олицетворяла «тяжесть», 

ответственность царской власти, тяжкие обязанности самодержца. 

В романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» важную роль играет образ Музы, 

которая с античных времен олицетворяла источник поэтического вдохновения. 

Выражение «поэта посетила муза» имеет переносный смысл. Но Муза - подруга и 

вдохновительница поэта - появляется в романе в образе живой женщины, молодой, 

красивой, веселой. В «студенческой келье» именно Муза «открыла пир младых затей» - 

шалостей и серьезных споров о жизни. Именно она «воспела» всѐ то, к чему стремился 

юный поэт, - земные страсти и желания: дружбу, веселое застолье, бездумную радость – 

«детские веселья». Муза, «как вакханочка резвилась», а поэт гордился своей «подругой 

ветреной». 

Во время южной ссылки Муза предстала романтической героиней - жертвой своих 

пагубных страстей, решительной, способной к безрассудному бунту. Ее образ помогал 

поэту создать в стихах атмосферу загадочности и таинственности: 

Как часто ласковая Муза 

Мне услаждала путь немой 

Волшебством тайного рассказа!.. 

В переломный момент творческих исканий автора именно  

Она явилась барышней уездной, 

С печальной думою в очах… 

На протяжении всего произведения «ласковая Муза» была верной «подругой» поэта. 

Реализация метафоры часто встречается в поэзии В. Маяковского. Так, в поэме «Облако в 

штанах» он реализует ходовое выражение «нервы разгулялись» или «нервы шалят»: 

Слышу: 

тихо, 

как больной с кровати, 

спрыгнул нерв. 

 вот, - 

сначала прошелся 

едва-едва, 

потом забегал, 

взволнованный, 

четкий. 
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Теперь и он, и новые два 

мечутся отчаянной чечеткой… 

Нервы – 

большие, 

маленькие, 

многие, - 

скачут бешеные, 

и уже 

у нервов подкашиваются ноги! 

Следует помнить, что граница между различными видами метафоры весьма условная, 

зыбкая и точно определить тип бывает сложно. 

Роль метафор в тексте 
Метафора является одним их самых ярких и сильных средств создания 

выразительности и образности текста. 

Через метафорическое значение слов и словосочетаний автор текста не только усиливает 

зримость и наглядность изображаемого, но и передает неповторимость, индивидуальность 

предметов или явлений, проявляя при этом глубину и характер собственного 

ассоциативно-образного мышления, видения мира, меру таланта («Важнее всего быть 

искусным в метафорах. Только этого нельзя перенять от другого — это признак таланта» 

(Аристотель). 

Метафоры служат важным средством выражения авторских оценок и эмоций, 

авторских характеристик предметов и явлений. 

Например: Мне душно в этой атмосфере! Коршуны! Совиное гнездо! Крокодилы!  (А. П. 

Чехов) 

Помимо художественного и публицистического стилей, метафоры характерны для 

разговорного и даже научного стиля («озоновая дыра», «электронное облако» и др.). 

Использование метафоры подчеркивает это сходство или, наоборот, различие 

предметов или явлений, на которые хочет обратить наше внимание писатель. 

Вместо того, например, чтобы сказать, что пчела летит из улья, напоминающего 

келью, сделанную из воска, – А.С.Пушкин пишет: 

Пчела из кельи восковой 

Летит за данью полевой. 

Вместо того чтобы сказать: танки во время войны взрывали поля, как плуг на 

пахоте, и люди на поле падали в боевом строю, как скошенная косой трава, – 

Н.С.Тихонов, используя метафору, создает образное представление о поле боя: 

Война на нем косит и пашет  

Темным танком и пулей косой. 

Метафора может быть простой, состоящей из одного выражения, употребленного в 

переносном значении (вместо улей - "келья восковая"), и развернутой. 

Примером развернутой метафоры является следующий отрывок из вступления к 

поэме В.В.Маяковского "Во весь голос", в котором поэт уподобляет свою поэзию 

грозному оружию: 

Парадом развернув 

моих страниц войска, 

я прохожу 

по строчечному фронту. 

Стихи стоят 

свинцово-тяжело, 

готовые и к смерти 

и к бессмертной славе. 

Поэмы замерли, 

к жерлу прижав жерло 
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нацеленных 

зияющих заглавий. 

Оружия 

любимейшего род, 

готовая 

рвануться в гике, 

застыла 

кавалерия острот, 

поднявши рифм 

отточенные пики. 

И все 

поверх зубов вооруженные войска, 

что двадцать лет в победах 

пролетали, 

до самого 

последнего листка 

я отдаю тебе, 

планеты пролетарий. 

Вот еще примеры метафор: "Сонное озеро города" (А.Блок), "Сугробов белые телята" 

(Б.Ахмадулина), "Костер рябины красной" (С.Есенин). 

… простимся дружно, 

О юность легкая моя! 

Благодарю за наслажденья, 

За грусть, за милые мученья, 

За шум, за бури, за пиры, 

За все, за все твои дары… 

 

А.С.Пушкин "Евгений Онегин" 

Мы пьем из чаши бытия 

С закрытыми очами… 

 

Лермонтов "Чаша жизни" 

… мальчик, схваченный любовью 

К девушке, окутанной шелками… 

Н.Гумилев "Орел Синдбада" 

 

Отговорила роща золотая 

Березовым веселым языком. 

С.Есенин "Отговорила роща золотая…" 

 

Грустя, и плача, и смеясь, 

Звенят ручьи моих стихов 

У ног твоих, 

И каждый стих 

Бежит, плетет живую вязь, 

Своих не зная берегов. 

А.Блок "Грустя, и плача, и смеясь..." 

 

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма…  

О.Мандельштам "Сохрани мою речь навсегда…" 

 

… бурлила, королей смывая, 
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Улица июльская кривая…  

О.Мандельштам "Я молю, как жалости и милости…" 

 

Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с размаха в дикой злобе на 

утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады. 

М.Горький "Песня о Буревестнике" 

 

Море проснулось. Оно играло маленькими волнами, рождая их, украшая бахромой пены, 

сталкивая друг с другом и разбивая в мелкую пыль. 

М.Горький "Челкаш" 

 

 И меркнет звезд алмазный трепет 

 В безбольном холоде зари 

 (М. Волошин) 

 

Пустых небес прозрачное стекло  

(A.Ахматова) 

 

И очи синие, бездонные  

Цветут на дальнем берегу. 

(А. А. Блок) 

Наиболее распространены метафоры, образованные по принципу олицетворения, 

когда неодушевленный предмет получает свойства одушевленного, как бы приобретает 

лицо. 

1. Обычно два компонента метафоры-олицетворения представляют собой подлежащее и 

сказуемое: «вьюга злилась», «ночевала тучка золотая», «играют волны». 

«Злиться», то есть испытывать раздражение, может лишь человек, но «вьюга», метель, 

погружая мир в холод и мрак, тоже приносит "зло". «Ночевать», спокойно спать ночью, 

способны лишь живые существа, «тучка» же олицетворяет молодую женщину, 

нашедшую неожиданный приют. Морские «волны» в воображении поэта «играют», 

подобно детям, 

«кипит желанье», «глаза горят», «сердце пусто». 

Желание в человеке может проявляться в сильной степени, бурлить и «кипеть». Глаза, 

выдавая волнение, сияют и «горят». Сердце, душа, не согретые чувством, могут стать 

«пустыми». 

Например: «я рано скорбь узнал, постигнут был гоненьем», «не вдруг увянет наша 

младость», «полдень… пылал», «луна плывет», «текут беседы», «рассказы 

расстилались», «любовь… угасла», «я тень зову», «жизнь упала». 

Примеры метафор такого типа мы часто находим в поэзии А.С.Пушкина: 

Не вдруг восторги бросят нас… 

Над ним летает смертный сон... 

Промчались дни мои… 

Жизни дух проснулся в нем... 

Отечество тебя ласкало… 

Пробуждается поэзия во мне… 

Многие метафоры-олицетворения построены по способу управления: «лиры 

пенье», «говор волн», «любимец моды», «счастья баловень» и др. 

Музыкальный инструмент подобен человеческому голосу, и он тоже «поет», а плеск волн 

напоминает тихую беседу. «Любимец», «баловень» бывают не только у людей, но и у 

своенравной «моды» или у переменчивого «счастья». 

Например: «зимы угрозы», «бездны глас», «утеха грусти», «день уныния», «сын лени», 

«нити… веселья», «брат родной по музе, по судьбам», «жертва клеветы», «соборов 
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восковые лики», «радости язык», «скорби груз», «надежду юных дней», «страницы злобы 

и порока», «святыни голос», «волею страстей». 

Словосочетания, построенные по способу управления, тоже могут, являясь 

метафорами, НЕ являться олицетворением: «кинжал измены», «гробница славы», «цепью 

облаков» и др. 

Холодное оружие - «кинжал» - убивает человека, но «измена» подобна кинжалу и 

тоже может уничтожить, сломать жизнь. «Гробница» - это склеп, могила, но похоронены 

могут быть не только люди, но и слава, любовь мирская. «Цепь» состоит из 

металлических звеньев, но «облака», причудливо переплетаясь, образуют в небе подобие 

цепи. 

Например: «лести ожерелья», «сумерки свободы», «лес… голосов», «тучи стрел», «шум 

стихотворчества», «колокол братства», «стихов накал», «огонь… черных глаз», «соль 

торжественных обид», «науку расставанья», «пламя крови южной». 

Многие метафоры такого рода образованы по принципу овеществления, когда 

определяемое слово получает свойства какого-либо вещества, материала: «окна 

хрусталь», «золото волос». 

В солнечный день окно кажется сверкающим, как «хрусталь», а волосы приобретают цвет 

«золота». Здесь особенно заметно скрытое сравнение, заложенное в метафоре. 

Например: «в черном бархате советской ночи, В бархате всемирной пустоты», 

«стихов… виноградное мясо», «хрусталь высоких нот», «стихов гремучим жемчугом».  

 

 

Олицетворение 
Олицетворение — основано на  переносе признаков живого существа на явления 

природы, предметы и понятия. 

Олицетворения - тропы очень давние, своими корнями уходящие в языческую старину и 

потому занимающие столь важное место в мифологии и фольклоре. Лиса и Волк, Заяц и 

Медведь, былинные Змей Горыныч и Идолище Поганое - все эти и другие фантастические 

и зоологические персонажи сказок и былин знакомы нам с раннего детства. 

На олицетворении строится один из самых близких к фольклору литературных жанров - 

басня. 

Без олицетворения и сегодня немыслимо представить художественные произведения, без 

них немыслима наша повседневная речь. 

Образная речь не только наглядно представляет мысль. Еѐ достоинство и в том, что она 

короче. Вместо того, чтобы подробно описывать предмет, мы можем его сравнить с уже 

известным предметом. 

Нельзя представить поэтическую речь без использования этого приѐма: 

"Буря мглою небо кроет 

Вихри снежные крутя, 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя." (А.С. Пушкин) 

Чаще всего олицетворения используются при описании природы. 

Например:  

Катясь чрез сонные долины,  

Туманы сонные легли,  

И только топот лошадиный,  

Звуча, теряется вдали.  

Погас, бледнея, день осенний,  

Свернув душистые листы,  

Вкушают сон без сновидений  

Полузавядшие цветы.  

(М. Ю. Лермонтов) 
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Реже олицетворения связаны с предметным миром. 

Например:  

Не правда ль, больше никогда  

Мы не расстанемся? Довольно?..  

И скрипка отвечала да,  

Но сердцу скрипки было больно.  

Смычок все понял, он затих,  

А в скрипке эхо все держалось...  

И было мукою для них,  

Что людям музыкой казалось.  

(И. Ф. Анненский); 

Что-то добродушное и вместе уютное было в физиономии этого дома. (Д. Н. Мамин-

Сибиряк) 

Олицетворение как художественный троп – оборот, состоящий в перенесении 

свойства человека на неодушевленные предметы и отвлеченные понятия, часто 

применяется в поэтической речи. Например, у А.С.Пушкина: 

Утешится безмолвная печаль 

И резвая задумается радость. 

Вот еще примеры олицетворения: 

"Луна хохотала, как клоун" (С.Есенин) 

 

Идет седая чародейка, 

Косматым машет рукавом; 

И снег, и мраз, и иней сыплет, 

И воды претворяет в льды. 

От хладного ее дыханья 

Природы взор оцепенел... 

(Г.Р.Державин) 

 

Катясь чрез сонные долины,  

Туманы сонные легли,  

И только топот лошадиный,  

Звуча, теряется вдали.  

Погас, бледнея, день осенний,  

Свернув душистые листы,  

Вкушают сон без сновидений  

Полузавядшие цветы.  

(М. Ю. Лермонтов) 

 

Не правда ль, больше никогда  

Мы не расстанемся? Довольно?..  

И скрипка отвечала да,  

Но сердцу скрипки было больно.  

Смычок все понял, он затих,  

А в скрипке эхо все держалось...  

И было мукою для них,  

Что людям музыкой казалось.  

(И. Ф. Анненский) 

Роль олицетворений в тексте 
Олицетворения служат для создания ярких, выразительных и образных картин чего-либо, 

усиления передаваемых мыслей и чувств. 
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Олицетворение как выразительное средство используется не только в художественном 

стиле, но и в публицистическом и научном. 

Например: рентген показывает, прибор говорит, воздух лечит, что-то зашевелилось в 

экономике. 

 

Эпитет 
Эпитет (в пер. с греч. — приложение, прибавление) — это образное определение, 

отмечающее существенную для данного контекста черту в изображаемом явлении. 

От простого определения эпитет отличается художественной выразительностью и 

образностью. В основе эпитета лежит скрытое сравнение. 

К эпитетам относятся все «красочные» определения, которые чаще всего 

выражаются прилагательными. 

Например: грустно-сиротеющая земля (Ф. И.Тютчев),  

седой туман, лимонный свет, немой покой (И. А. Бунин). 

Эпитеты могут также выражаться: 
— существительными, выступающими в качестве приложений или сказуемых, дающих 

образную характеристику предмета. 

Например:  волшебница-зима; мать — сыра земля; Поэт — это лира, а не 

только няня своей души (М. Горький); 

— наречиями, выступающими в роли обстоятельств. 

Например: На севере диком стоит одиноко...(М. Ю. Лермонтов);Листья 

были напряженно вытянуты по ветру (К. Г. Паустовский); 

— деепричастиями. Например:  волны несутся гремя и сверкая; 

— местоимениями, выражающими превосходную степень того или иного состояния 

человеческой души. 

Например: Ведь были схватки боевые, Да, говорят, еще какие! (М. Ю. Лермонтов); 

— причастиями и причастными оборотами. 

Например: Соловьи словословьем грохочущим оглашают лесные пределы (Б. Л. 

Пастернак); Допускаю также появление... борзописцев, которые не могут доказать, где 

они вчера ночевали, и у которых нет других слов на языке, кроме слов, не помнящих 

родства (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Создание образных эпитетов обычно связано с употреблением слов в переносном 

значении. 

С точки зрения типа переносного значения слова, выступающего в роли эпитета, все 

эпитеты делятся на: 
метафорические эпитеты  (в их основе лежит метафорическое переносное значение. Они 

яркая примета авторского стиля:  тучка золотая, бездонное небо, сиреневый туман, 

облако ходячее и дерево стоячее. 

Ты - мое васильковое слово,  

Я навеки люблю тебя.  

Как живет теперь наша корова,  

Грусть соломенную теребя? 

 (С.А.Есенин.«Я красивых таких не видел?»);  

Как жадно мир души ночной  

Внимает повести любимой! 

(Тютчев.«О чем ты воешь, ветр ночной?»). 

метонимические (в их основе лежит метонимическое переносное значение. 

Например:  замшевая походка (В. В. Набоков); царапающий взгляд (М. 

Горький); березовым веселым языком (С. А. Есенин). 

С генетической точки зрения эпитеты делятся на: 

- общеязыковые (гробовое молчание, свинцовые волны), 

- индивидуально-авторские (немой покой (И. А. Бунин),  
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умильная прелесть (Ф. И. Тютчев), кудрявый сумрак (С. А. Есенин) 

- народно-поэтические (постоянные) (красное солнце, буйный ветер, добрый молодец). 

В стихотворном фольклоре эпитет, составляющий вместе с определяемым словом 

устойчивое словосочетание, выполнял, помимо содержательной, мнемоническую 

функцию (гр. mnemo nicon - искусство запоминания). Постоянные эпитеты облегчали 

певцу, сказителю исполнение произведения. Любой фольклорный текст насыщен такими, 

по большей части «украшающими», эпитетами. 

«В фольклоре, - пишет литературовед В.П. Аникин, - девица всегда красна, молодец -

 добрый, батюшка - родный, детушки - малые, молодчик - удалый, тело - белое, руки -

 белые, слезы - горючие, голос - громкий, поклон - низкий, стол - дубовый, вино - зеленое, 

водочка - сладка, орел -сизый, цветок - алый, камень - горючий, пески - сыпучие, ночь -

 темная, лес - стоячий, горы - крутые, леса - дремучие, туча - грозная, ветры -буйные, 

поле - чистое, солнце - красное, лук - тугой, кабак - царев, сабля -острая, волк - серый и 

пр.» 

В зависимости от жанра, подбор эпитетов несколько видоизменялся. Воссоздание 

стиля, или стилизация фольклорных жанров предполагает широкое использование 

постоянных эпитетов. Так, ими изобилует «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» Лермонтова: солнце красное, тучки синие, 

златой венец, грозный царь, удалой боец, дума крепкая, дума черная, сердце жаркое, 

плечи богатырские, сабля острая и т.д. 

Эпитет может вбирать в себя свойства многих тропов. Основанный на 

метафоре или на метонимии, он может сочетаться также с олицетворением 

...туманная и тихая лазурь над грустно-сиротеющей землею (Ф. И. 

Тютчев), гиперболой (Уже знает Осень, что такой Глубокий и немой покой — 

Предвестник долгого ненастья (И. А. Бунин) и другими тропами и фигурами. 

Роль эпитетов в тексте 

Все эпитеты как яркие, «озаряющие» определения направлены на усиление 

выразительности образов изображаемых предметов или явлений, на выделение их 

наиболее существенных признаков. 

Помимо этого, эпитеты могут: 

— усиливать, подчеркивать какие-либо характерные признаки предметов. 

Например: Меж скал блуждая, желтый луч В пещеру дикую прокрался И гладкий череп 

озарил... (М. Ю. Лермонтов); 

— уточнять отличительные признаки предмета (форму, цвет, величину, качество): 

Например: Лес, точно терем расписной,  

Лиловый, золотой, багряный,  

Веселой, пестрою стеной  

Стоит над светлою поляной (И. А. Бунин); 

— создавать контрастные по смыслу сочетания слов и служить основой создания 

оксюморона: убогая роскошь (Л. Н. Толстой), блистательная тень (Е. А. Баратынский); 

— передавать отношение автора к изображаемому, выражать авторскую оценку и 

авторское восприятие явления: ...Дурно пахнут мертвые слова (Н. С. Гумилев); И 

слово вещее мы ценим, и слово русское мы чтим, И силе слова не изменим (С. Н. Сергеев-

Ценский); Что же значит это улыбающееся, благословляющее небо, 

эта счастливая, отдыхающая земля? (И. С. Тургенев) 

В зависимости от того, как выражается авторская оценка, все эпитеты делятся на 

изобразительные и выразительные (лирические). 

Изобразительные эпитеты выделяют существенные стороны изображаемого, не 

привнося прямую оценку («в тумане моря голубом», «на мертвом небе» и т. п.). 

В выразительных (лирических) эпитетах, напротив, ясно выражается отношение к 

изображаемому явлению («мелькают образы безумные людей», «томительная ночи 

повесть»). 
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Следует иметь в виду, что указанное деление достаточно условно, так как и 

изобразительные эпитеты имеют эмоционально-оценочное значение. 

Эпитеты широко используются в художественном и публицистическом, а также в 

разговорном и научно-популярном стилях речи. 

 

 

Сравнение 
Сравнение — это изобразительный прием, основанный на сопоставлении одного явления 

или понятия с другим. 

В отличие от метафоры сравнение всегда двучленно: в нем называются оба 

сопоставляемых предмета (явления, признака, действия). 

Например: Горят аулы, нет у них защиты. Врагом сыны отечества разбиты, И зарево, 

как вечный метеор, Играя в облаках, пугает взор. (М. Ю. Лермонтов) 

Сравнения выражаются различными способами:  

— формой творительного падежа существительных. 

Например: Соловьем залетным Юность пролетела, Волной в непогоду Радость 

отшумела. (А. В. Кольцов) Луна скользит блином в сметане. (Б. 

Пастернак) Звездопадом летела листва. (Д. Самойлов) На солнце золотом сверкает 

дождь летучий.  (В. Набоков) Стеклянной бахромой висят сосульки. (И. 

Шмелев) Узорным чистым полотенцем  

Свисает радуга с берез. (Н. Рубцов) 

— формой сравнительной степени прилагательного или наречия. 

Например: Эти глаза зеленее моря и кипарисов наших темнее. (А. Ахматова) Девичьи 

глаза ярче роз. (А. С. Пушкин) Но глаза синее дня.  (С. Есенин) Кусты 

рябин туманней глубины. (С. Есенин) Вольнее младость. (А. С. 

Пушкин) Правда дороже золота.  (Пословица) Светлее солнца тронный зал. М. 

Цветаева)  

— сравнительными оборотами с союзами как, словно, будто, как будто и др. 

Например: Как хищный зверь, в смиренную обитель Врывается штыками 

победитель... (М. Ю. Лермонтов) Глядит апрель на птичий перелет Глазами синими, как 

лед. (Д. Самойлов) Здесь каждая деревня так люба, Как будто в ней красоты всей 

вселенной. (А. Яшин) И стоят за дубровыми сетками Словно нечисть лесная, пеньки. (С. 

Есенин) Как птичка в клетке, Сердце запрыгает.  (М. Ю. Лермонтов) Моим стихам, как 

драгоценным винам, Настанет свой черед. (М. И. Цветаева) Уж близок полдень. Жар 

пылает. Как пахарь, битва отдыхает. (А. С. Пушкин)Прошедшее, как дно морское, 

Узором стелется в дали. (В. Брюсов) 

— при помощи слов подобный, похожий, это. 

Например: На глаза осторожной кошки Похожи твои глаза (А. Ахматова); 

— при помощи сравнительных придаточных предложений. 

Например: Закружилась листва золотая В розоватой воде на пруду, Точно бабочек легкая 

стая С замираньем летит на звезду. (С. А. Есенин)Дождик сеет, сеет, сеет, С полуночи 

моросит, Словно занавес кисейный  За окошками висит. (В. Тушнова) Тяжелый снег, 

крутясь, закрыл Бессолнечную высь, Как будто сотни белых крыл Бесшумно 

понеслись.  (В. Тушнова) Как дерево роняет тихо листья, Так я роняю грустные 

слова. (С. Есенин) Как царь любил богатые чертоги, Так полюбил я древние дороги И 

голубые вечности глаза! (Н. Рубцов) 

Сравнения могут быть прямыми и отрицательными. 

Отрицательные сравнения особенно характерны для устной народной поэзии и могут 

служить способом стилизации текста. 

Например: То не конский топ, Не людская молвь... (А. С. Пушкин) 

Особый тип сравнения представляют развернутые сравнения, с помощью которых могут 

быть построены целые тексты. 
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Например, стихотворение Ф. И. Тютчева «Как над горячею золой...»: 

Как над горячею золой 

Дымится свиток и сгорает 

И огнь сокрытый и глухой 

Слова и строки пожирает — 

 

Так грустно тлится жизнь моя 

И с каждым днем уходит дымом, 

Так постепенно гасну я 

В однообразье нестерпимом!.. 

 

О Небо, если бы хоть раз 

Сей пламень развился по воле — 

И, не томясь, не мучась доле, 

Я просиял бы — и погас! 

  

Роль сравнений в тексте 

Сравнения, как и эпитеты, используются в тексте с целью усиления его изобразительности 

и образности, создания более ярких, выразительных образов и выделения, подчеркивания 

каких-либо существенных признаков изображаемых предметов или явлений, а также с 

целью выражения авторских оценок и эмоций. 

Например:  

Мне, дружок мой, нравится,  

Когда слово плавится  

И когда оно поет,  

Жаром строчку обдает,  

Чтоб слова от слов зарделись,  

Чтоб они, идя в полет,  

Вились, бились, чтобы пелись,  

Чтобы елись, будто мед. 

 (А. А. Прокофьев); 

В каждой душе словно живет, горит, светится, как звезда на небе, и, как звезда, 

погасает, когда оно, закончив свой жизненный путь, слетает с наших губ... Бывает, 

погасшая звезда для нас, людей на земле, горит еще тысячу лет. (М. М. Пришвин) 

Сравнения как средства языковой выразительности могут использоваться не только 

в художественных текстах, но и в публицистических, разговорных, научных. 

 

Фразеологизмы 
Фразеологизмы (фразеологические обороты) – устойчивые, воспроизводимые сочетания 

слов, целостные по своему значению и устойчивые по структуре – в большинстве своем 

очень образны и делают речь более яркой, образной, выразительной: капля в море, сломя 

голову. 

Яркой образностью обладают фразеологизмы-идиомы - неразложимые сочетания с 

переносным, метафорическим значением, равные по смыслу одному слову. Среди них: 

а) сращения, обладающие абсолютной неделимостью и немотивированностью значения в 

результате утраты первоначального прямого значения составляющих их 

компонентов: собаку съел, как пить дать (= обязательно), попасть впросак, не в своей 

тарелке; часто содержат в своем составе устаревшие слова и формы слов: ничтоже 

сумняшеся, притча во языцех. Такие ФЕ глубоко национальны и с трудом переводятся или 

не переводятся вовсе на другие языки, поскольку при переводе теряют образность и 

выразительность; 
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б) фразеологические единства, образовавшиеся из свободных словосочетаний с 

мотивированным значением, при этом отдельные слова в их составе еще сохраняют следы 

первоначального прямого значения, но вместе с др. словом во ФЕ они выражают общее 

переносное значение: держать камень за пазухой, пускать пыль в глаза, с гулькин нос, кот 

наплакал; 

Неидиоматические фразеологические единицы - фразеологические выражения, равные 

целым предложениям, их общее значение, смысл составляет сумма значений (смыслов) их 

компонентов: зеленый горошек, гашеная известь, скорая помощь, расквасить нос. Среди 

них: 

а) пословицы - краткие, назидательные, ритмически организованные изречения в форме 

законченного предложения, выражающие и прямой, и переносный смысл: Лес рубят – 

щепки летят; цыплят по осени считают; любишь кататься, люби и саночки возить; 

б) поговорки - краткие изречения назидательного характера, имеющие только буквальный 

смысл: в тесноте, да не в обиде; нет худа без добра; соловья баснями не кормят; как в воду 

глядел; хоть шаром покати; 

в) крылатые выражения: из И.А. Крылова: а воз и ныне там; а Васька слушает да ест; 

мартышка и очки; из Грибоедова: служить бы рад – прислуживаться тошно; свежо 

предание, а верится с трудом; счастливые часов не наблюдают; из Чехова: как бы чего не 

вышло; из Маяковского: И жизнь хороша, и жить хорошо! 
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Раздел II             Задания для самостоятельной работы. 

 

1. Средство выразительности - метафора 
 

1. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

метафора. 

1) Надо было хорошенько обдумать, как сказать ему, что она, Динка, повзрослела и 

никогда больше не сядет на раму его велосипеда, не поедет с ним кататься. 

2) Не будет и тайн, рассказанных верному другу детства Хохолку. 

3) Динка молча сидела за столом, рассеянно улыбалась Лѐне, не замечая, что он давно 

следит за ней беспокойным взглядом. 

4) А в глубине террасы стоял Лѐня, и сердце его сдавливала боль. 

 

2. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

метафора. 

1) Всякий раз, когда все последние новости были подругами обсуждены, Ольга неизменно 

произносила заветное: «Лен, а я новый стих написала». 

2) Читала робким, тихим голосом, волнуясь, как ученик у классной доски. 

3) Над их дружбой сияло доброе, яркое солнце, пока в один из обычных дней не 

надвинулась на это солнце тяжѐлая, чѐрная туча. 

4) От природы Ольга была характера очень мягкого и мирного. 

 

3. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

метафора.  

1) Погасшее небо плотнее прижалось к сонным волнам.  

2) Коста шѐл по берегу, наклоняясь вперѐд – против ветра. 

3) Собака посмотрела на него большими впалыми глазами и снова обратила взгляд к 

морю. 

4) Собака глухо зарычала, но не залаяла, не бросилась на неѐ. 

 

4. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

метафора. 

1) Однажды он принѐс в класс несколько прутиков и поставил их в банку с водой. 

2) Это у него была такса – чѐрная головешка на четырѐх ножках. 

3) Он вызывающе зевал на уроках: зажмуривал глаза, морщил нос и широко разевал рот! 

4) Когда багульник зацвѐл, все забыли, что Коста молчальник. 

 

5. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

метафора. 

1)  Внизу царил смех, кипела радость, а там, на ступеньках, дрожала обида. 

2)  Но результат не заставил себя ждать. 

3)  Первый класс мы закончили с таким результатом: пятерых детишек усыновили и 

удочерили. 

4)  На улице тишь, только шаркает метлой дворник. 

 

6. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

метафора. 

1) Старичок с длинной седой бородой сидел на скамейке и зонтиком чертил что-то на 

песке. 

2) Лена широко раскрыла глаза, пальцы еѐ разжались, и, снимая руку со стола, она 

смущѐнно пробормотала: 
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– Какую тебе? 

3) Волшебное слово так и засияло в каждой морщинке, в глазах, в улыбке. 

4) – Горяченького захотел, голубчик мой! – радостно приговаривала она, выбирая самый 

лучший, румяный пирожок. 

 

7. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

метафора. 

1) Юноша решил добиться справедливости и возвратить похищенные деньги через суд. 

2) С этих пор он загорелся идеей стать оратором, бросил все другие занятия и игры и 

начал усиленно упражняться в красноречии. 

3) Демосфен начал горько жаловаться другу на свои неудачи и говорил, что народ не 

ценит и не понимает глубокого содержания его речей. 

4) Он стал судебным оратором и добился приговора суда в свою пользу. 

 

8. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

метафора. 

1) Над дверью висела синяя с белыми буквами вывеска: «Городской дом ребѐнка». 

2) За спиной у детской начальницы негромко гудел финский холодильник, а на окнах 

колыхались розовые занавески из красивой ткани. 

3) А Николая била в висок ужасная мысль. 

4) …в большой и светлой комнате вдоль стен стояли рядами деревянные кроватки, а в них 

лежали младенцы. 

 

9. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

метафора. 

1)  Я стал придавать огромное значение внешности. 

2)  Все поблѐкли, стушевались передо мною. 

3)  Это, мама, французский очень дорогой и вкусный сыр, разве ты не знаешь? 

4)  А на гимназическом балу она прошла мимо, не ответив на мой поклон. 

 

10. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

метафора. 

1) Мужчина встал перед старым человеком, воинственно расставив ноги, его крик 

заглушал стук колѐс. 

2) Наш вагон был относительно пуст — в нѐм ехали несколько домохозяек с детьми и 

пожилые люди. 

3) — С какой это стати я стану с тобой разговаривать? 

4) Он взглянул на работягу, в глазах его горел озорной огонѐк. 

 

11. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

метафора. 

1)  Но вдруг затревожился: с юга, со стороны Лопухов, сильно тянуло гарью. 

2) Смерть настигала деда, хватала его за плечи, и в это время из-под ног у деда выскочил 

заяц. 

3) Ларион обрадовался зайцу, будто родному. 

4) Дед бежал за зайцем, плакал от страха и кричал: «Погоди, милый, не беги так-то 

шибко!» 

 

12. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

метафора. 

1) – Что я, пуп земли? 

2) – Большая тайга, вековая, дремучая, густая, прекрасная! 
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3) Коротенькие волосы у него смешно топорщились над круглым, красным от таѐжного 

загара лбом. 

4) Тайга представлялась ему громадой мачтовых стволов и сплошной хвойной зелени, 

прорезанной тонкими лучами солнца и звенящим звуком электропил… 

 

13. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

метафора. 

1) Только сердце моѐ, занявшееся от горя и восторга, как встрепенулось, как 

подпрыгнуло, так и бьѐтся у горла, раненное на всю жизнь музыкой. 

2) Долго сидел я, слизывая крупные слѐзы, катившиеся на губы. 

3) Я тихонько приоткрыл дверь, шагнул в караулку и сел на порог, не отрываясь глядя на 

руку, в которой зажата была гладкая палочка. 

4) Прошло немалое время, пока я узнал музыку. 

 

14. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

метафора. 

1) Решив немедленно идти спасать свою любимицу, Тѐма на цыпочках подходит к 

стеклянной двери и тихо, чтобы не произвести шума, выходит на террасу.  

2) Подбежав к отверстию колодца, он вполголоса зовѐт: 

– Жучка, Жучка! 

3) Не теряя времени, Тѐма обвязывает вожжами собаку, затем поспешно карабкается 

наверх. 

4) Мальчик с ужасом вслушивается в слова няни, и мысли роем теснятся в его голове. 

 

15. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

метафора. 

1) На столе в комнатушке лежали драные-передраные книги, и мне надлежало, пользуясь 

клеем, пачкой папиросной бумаги, газетами и цветными карандашами, склеивать рваные 

страницы, прикреплять к серединке оторванные, укреплять корешок и обложку, а потом 

обѐртывать книгу газетой, на которую следовало приклеить кусок чистой бумаги с 

красиво, печатными буквами, написанными названием и фамилией автора. 

2) А я улыбался и въявь, и в своѐм воображении и, как маленький Филиппок, утирал 

мокрый от волнения лоб большой шапкой, нарисованной на картинке. 

3) Или я представлял себя Гаврошем и свистел, издеваясь над солдатами, на самом верху 

баррикады. 

4) Потом я ехал в родной город и оказывался здесь, в библиотечном закутке, и от меня 

ещѐ пахло порохом парижских сражений. 

 

16. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

метафора. 

1) Потом отправили по распределению в среднюю школу посѐлка Калиново Вологодской 

области преподавать русский язык и литературу. 

2) Какое это было счастье – полных три года он восстанавливал себя сам: чистил кровь 

Пушкиным, Толстым, Герценом… 

3) Всѐ время мучительно думал: нужны ли все эти культурные ценности девочкам, 

укутанным в чинѐные платки, успевшим до зари прибрать скотину и малых братьев-

сестѐр, и мальчикам, выполнявшим всю мужскую тяжѐлую работу? 

4) Обучить грамоте и поскорее отпустить домой – работать. 

 

17. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

метафора. 

1) Мальчик выпалил всѐ одним духом и замолчал. 
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2) Музей не возьмѐт копии. 

3) Анне Федотовне очень не понравился этот тон, вызывающий, полный непонятной для 

неѐ претензии. 

4) Анна Федотовна прикрыла слепые глаза, напряжѐнно прислушалась, но душа еѐ 

молчала, и голос сына более не звучал. 

 

18. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

метафора. 

1) – Вам чего? – грубо спросил Санька с тем выражением, с каким в деревне все 

разговаривают с побирушками. 

2) – Возьми-кась, – проговорил Санька, ощущая, как растѐт в нѐм ехидная злость, и 

сознание превосходства, и непонятное презрение к этим троим. 

3) Детдомовские, все втроѐм, двинулись на него – Санька приготовился к драке. 

4) Санька кинулся было в избу, но столкнулся на пороге с матерью, которая держала в 

руках чугунок. 

 

19. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

метафора. 

1) Она покачивалась на загорелых ногах, как на стебельках, задумчиво смотрела мимо 

людей и водила смычком. 

2) По крайней мере, Кинтеля печальная и светлая музыка взяла в плен сразу же, и сама 

девочка — тоже. 

3) Было что-то удивительно милое в этой скрипичной мелодии и в том, кто еѐ играл, — в 

быстрых тонких пальцах, в дрожании волос, в задумчивых глазах и строгих бровях. 

4) А будь у него свои деньги — хоть сто рублей! — он тут же выложил бы их в футляр, к 

ногам девочки. 

 

2. Средство выразительности - олицетворение 
 

1. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

олицетворение. 

1) На дальних высоких увалах, куда падает солнечный свет, лес зажигается ярким, 

мощным малахитом. 

2) Ворота эти ведут в царство валежника. 

3) Щепки клюют меня. 

4) Маша смотрит на Овечкина потемневшими, серьѐзными глазами. 

 

2. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

олицетворение. 

1) Изредка мы устраивали на чердаке раскопки, и среди разбитых оконных рам и 

занавесей из мохнатой паутины обнаруживался то ящик от масляных красок, то 

сломанный перламутровый веер, то медная кофейная мельница времѐн севастопольской 

обороны. 

2) На крышке еѐ была выложена английская надпись… 

3) Как все хорошие мастера, он разговаривал с вещами, которые делал, и предсказывал их  

4) Это неожиданно проснулась после многолетнего сна и заиграла шкатулка, наполняя 

дом таинственным звоном, — даже ходики притихли от изумления. 

 

3. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

олицетворение. 

1) А Вовка от стыда готов был провалиться сквозь землю.  
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2) Там стояла бывшая барская контора, которая смотрела на прохожих пугающе чѐрными 

пустыми окнами.  

3) Солнце уже клонилось к закату, и  было совсем по-вечернему. 

4) Он глянул в самый тѐмный угол – прямо на него смотрели жуткие золотые глаза. 

 

4. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

олицетворение. 

1) На Егорова зрители никогда не наводили лучи фонариков. 

2) Струны на скрипке были порваны, и Егоров больше не мог играть. 

3) Скрипка замолчала надолго. 

4) И свет фонариков погас. 

 

5. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

олицетворение. 

1) Толя осени не любил. Не любил за то, что опадали листья и «реже солнышко 

блистало», а больше всего за то, что осенью часто шли дожди, и мама не пускала его на 

улицу. 

2) А она, заметив, что Толя обернулся, спряталась за углом старого двухэтажного дома. 

3) Но вот наступило такое утро, когда все окна были в извилистых водяных дорожках, а 

дождь заколачивал и заколачивал что-то в крышу... 

4) Она стояла, держа в руках сложенный зонтик, не обращая внимания на дождь, который 

стекал с плаща, и медленно водила глазами по окнам школы: мама, наверно, хотела 

угадать, в каком классе сидит еѐ Толя. 

 

6. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

олицетворение. 

1) Пластинки слушали, играли моей железной дорогой, болтали о том о сѐм, но ни о чѐм 

серьѐзном. 

2) И ещѐ ребята любили, когда я пускал с балкона бумажных голубей. 

3) Я пустил голубка с балкона, и ветер схватил и унѐс его за тополя. 

4) И я подумал: вот найдѐт кто-нибудь, догадается, придѐт ко мне... 

 

7. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

олицетворение. 

1) Одну рябинку, росшую возле обочины современной бетонной дороги, на крутом 

повороте давило колѐсами машин, царапало, мяло. 

2) Минут за десять, наверное, хохлатые нарядные работницы обчистили деревце. 

3) Дикая рябинка со своей благодарной и тихой душой услышала, приманила и накормила 

прихотливых лакомок-птичек, да и я однажды пощипал с веток ярких плодов. 

4) Следом календула появляется и всѐ-то лето светится горячими угольями ярко-жѐлтых 

соцветий. 

 

8. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

олицетворение. 

1) Ни разу в моѐм присутствии еѐ глаза не увлажнялись, ни разу она не пожаловалась мне 

на жизнь, на боль.       

2) И вот уже нет прекрасной дамы и маленького рыцаря, а если он и есть, то у него другая 

прекрасная дама – с косичками, с капризно надутыми губами, с кляксой на платье... 

3) Я шумно ходил по комнате, грохотал стульями, а мама всѐ стояла у окна. 

4) Во мне накопилось много слов. Они распирают мне грудь, стучат в висок. Они рвутся 

наружу, на свет, на бумагу.   
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9. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

олицетворение. 

1) Сослуживцы любили бабушку, они говорили, что с ней вместе из бухгалтерии ушла 

музыка: бабушка постоянно что-нибудь напевала. 

2) В отличие от бабушки, отец хотел, чтобы Олег стал в будущем толковым инженером. 

3) Смычок – вот что он будет держать в руках всю жизнь! 

4) «Может быть, это новые методы музыкального воспитания?» – рассуждала бабушка. 

 

10. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

олицетворение. 

1) Один, только один раз земля не уберегла меня...   

2) Меня мать приучала к земле, как птица приучает своего птенца к небу. 

3) Я сгорал от жажды.      

4) И вдруг я подумал, что единственный человек, который может меня спасти, – мама. 

 

 

3. Средство выразительности - эпитет 
 

1. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

эпитет. 

1) Ленка стояла у доски, прижавшись стриженым затылком к ее черной холодной 

поверхности. 

2) И все ребята подняли за нею руки – целый лес рук витал над их головами.   

3) Сомову – самый жестокий бойкот! 

4) Ленка медленно приближалась к Димке.  

 

2. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

эпитет. 

1) Мы были полны восторга, ещѐ не умея выразить то, что переполняет нас до самого 

края, а только слушая себя, своѐ сердце, слушая, как замирает оно, когда возносит вдруг 

душу какая-то волна, и как обрывается всѐ внутри, когда волна эта бросает вниз, словно 

испытывая нашу прочность. 

2) Мы ещѐ не знали, что стихи Пушкина обладают этим волшебным умением, что 

волнуют нас образы и видения, слагаемые из слов, и что мы переживаем одно из самых 

счастливых мгновений, которые даруются человеку.  

3) Наши били фрицев, флажки двигались каждый день, расширяя фронт атак, и в тот день 

скакнули далеко вперѐд.    

4) М-мда! – задумчиво произнесла Анна Николаевна и после небольшой паузы сказала: 

– Ребята, а давайте проведѐм в классе конкурс на лучшего  исполнителя стихотворений 

Пушкина! 

 

3. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

эпитет. 

1) Везде часовые, натянута колючая проволока. 

2) Мы долго следим за бисерным, точно вышитым в небе, треугольником, плывущим на 

юг. 

3) Трудно понять, где еѐ края и куда она заворачивает. 

4) Майор протягивает мне конверт, склеенный из потрѐпанной топографической карты. 

 

4. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

эпитет. 

1) Я тоже когда-то собирал, мы приносили их домой целыми сотнями. 
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2) Особенно много их всегда было под большим диваном. 

3) Вспоминается наша улица – бульвар с могучими каштанами, которые разрослись, 

образовав свод. 

4) На них много пыли, еѐ сметают только перед Новым годом, Первым мая и мамиными 

именинами двадцать четвѐртого октября… 

 

5. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

эпитет. 

1) Короче, профессия грузчика как перспективная мною никогда не рассматривалась. 

2) Но алгебра, геометрия и физика по-прежнему были самыми тѐмными для меня 

предметами. 

3) Во-первых, там преподавал мой любимый дядя. 

4) Слушал и смотрел выступления студенческого хора, концерты студентов эстрадного 

отделения, спектакли, поставленные и сыгранные студентами. 

 

6. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

эпитет. 

1) Только однажды он впал в меланхолию, когда изжевал мою резиновую галошу. 

2) Он даѐт круги, время от времени подпрыгивая и зависая над маленькими зелѐными 

ѐлками. 

3) Все были начѐсанные, причѐсанные, приглаженные, воспитанные – словом, 

восхитительные,  писаные красавцы. 

4) Из уважения к Киту папа даже приобрѐл ружьѐ и подал заявку на охоту. 

 

7. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

эпитет. 

1) Но как-то Белогрудку выследили местные мальчишки, спустились за нею по косогору, 

притаились. 

2) Однажды поселилась в чащобе косогора, пожалуй, одна из самых скрытных зверушек 

— белогрудая куница. 

3) На следующий день Белогрудка прокралась на сеновал и осталась там до рассвета, а 

днѐм увидела своих малышей. 

4) Один из них вынес старую шапку, заглянул в неѐ… 

 

8. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

эпитет. 

1) Что я почувствовал, вновь переступив знакомый порог? 

2) Солнце брело по крышам, тени становились длиннее, и моя душа осязала прозрачность 

воздуха и даже, кажется, невидимую дугу – след ласточки, размашистый еѐ полѐт в покое 

и сладкозвучной тишине. 

3) Будто я что-то потерял и знаю, что потерял без возврата, навеки. 

4) Я стоял, как тогда, до войны, у самого порога, и было на душе у меня пусто, будто я 

ночью иду по пустой дороге. 

 

9. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

эпитет. 

1) Я неплохо знал немецкий, домашних заданий никогда по этому предмету не готовил, но 

однажды настал и мой черѐд, когда Елена Францевна ни с того ни с сего вызвала меня к 

доске, будто самого рядового ученика, и велела читать стихотворение. 

2) У дворовых и у школьных ребят навсегда засело в памяти, что в нашей паре я был 

ведущим, а Павлик – ведомым. 

3) Я оглянулся: он сидел через проход позади меня, и у него были холодные, пустые глаза. 
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4) Она стала листать классный журнал. 

 

10. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

эпитет. 

1) От крыльца до сарая тянется дорожка, по которой я сделал первые в жизни шаги. 

2) Мы обедали на кухне, как вдруг что-то тяжѐлое ударилось о землю и стало светло. 

3) Тень бросает ясень, свесивший свою могучую раскидистую крону на забор и сарай. 

4) Когда-то тут была большая рябина, но она подгнила и упала. 

 

11. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

эпитет. 

1) Стиснув до побеления губы, зыркая исподлобья, Жека пытался отнять портреты, а их 

перебрасывали с парты на парту, передавали по кругу – началась детская игра «А ну-ка, 

отними!»... 

2) Тот сидел сгорбясь – локти в парту, кулаки под закаменевшим подбородком, – взглядом 

упирался в одну точку – от всех отгорожен, замкнут, защѐлкнут на замок. 

3) Я видела на почтамте, как Жека отправлял толстые конверты! 

4) Лисапета вдруг явственно увидела, как толстые Жекины конверты, обклеенные 

марками, цепочкой движутся на север, к городу Норильску. 

 

12. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

эпитет. 

1) Я жил в каком-то мною самим созданном мире, ещѐ не понимая, что это мир поэзии. 

2) Странно, но я, несмотря на моѐ поэтическое восприятие жизни, тогда о стихах не 

помышлял. 

3) А собака моей сестры, старая и жирная, только прикидывалась собакой, на самом деле 

она была жабой, и я один это знал. 

4) Когда я нахожусь в особенно творческом состоянии, я живу будто двойной жизнью: 

наполовину здесь, в сегодняшнем дне, наполовину там, в прошлом, в золотой 

невозвратной поре. 

 

13. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

эпитет. 

1) Я купался в счастье, в солнце и беззаботности довоенной жизни, которая уже стала 

забываться, отодвигаться в даль памяти, словно в театральные кулисы. 

2) Может, эта книжка была маленьким островком мира в море войны? 

3) Книга делала чудо: она разговаривала со мной разными голосами детей и взрослых. 

4) Будто волшебная власть уносила меня в другое пространство и время, и раскрывались 

безмерные дали, расступались облачные небеса. 

 

14. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

эпитет. 

1) Раньше она жила себе и жила, еѐ вполне удовлетворял молодѐжный сериал 

«Школьники» и девчачьи глянцевые журналы, из которых можно было вырезать 

картонных кукол и одевать в платья для принцесс.  

2) Но пришѐл день, и Нина выгребла из всех ящичков картонных кукол, заколочки в виде 

бабочек и сердечек, фенечки, подвески из стекляшек, пластиковые серьги и отправила это 

богатство в мусоропровод. 

3) Нина как-то ещѐ мирилась с такой скудной жизнью, пока еѐ лучшая подруга Иришка 

вдруг в одночасье не влюбилась в Валерку Селиванова…      
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4) Биографию виртуальному Мите она придумала без труда, а фотографию взяла из 

маминого альбома: молодой человек сидит верхом на какой-то ограде и красиво 

улыбается. 

 

15. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

эпитет. 

1) Как-то в начале июня зашѐл к Поликарповне человек и попросил сдать комнату на лето. 

2) Начиная с воскресенья в деревню стали приезжать всѐ новые и новые дачники. 

3) – Спасибо, родимый, – сказала Поликарповна, – только чуднό мне что-то: пришѐл, снял 

комнату, даже не поторговался, а теперь ты крыльцом моим занимаешься, будто и не 

чужие мы люди. 

4) Он был какой-то уютный, весѐлый и простой человек, и хозяйка с первого же дня 

привыкла к нему, как к своему. 

 

16. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

эпитет. 

1) Жека, взгляни в окно – видишь, башенные краны торчат?  

2) Как это могло произойти? – внезапно спросил он жѐстким, неприятным голосом. 

3) Поднимай планку по сантиметру – и побьѐшь дюжину рекордов. 

4) Наблюдая за этими цирковыми фокусами, ни Жека, ни Марковна не заметили, что 

Кирилл Осипович вдруг умолк. 

 

17. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

эпитет. 

1) И протянула мне тонкую ниточку. 

2) Я взял и выпустил весѐлый шарик. 

3) Вот он пролетел последний этаж большого кирпичного дома, и кто-то высунулся из 

окна и махал ему вслед, а он ещѐ выше, выше антенн и голубей... 

4) А если бы смог, всѐ равно Алѐнка бы не поняла, она ведь маленькая. 

 

 

4. Средство выразительности - сравнение 
 

1. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

сравнение. 

1) Ты будешь для меня единственным в целом свете. 

2) Но твоя походка позовѐт меня, точно музыка, и я выйду из своего убежища. 

3) Но таких магазинов, где торговали бы друзьями, конечно, нет, и потому люди больше 

не имеют друзей. 

4) Скучная у меня жизнь, но, если ты меня приручишь, моя жизнь изменится, солнцем 

озарится, – продолжал Лис. 

 

2. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

сравнение. 

1) Рядом показалась чья-то тень, которая вырвалась вперѐд. 

2) Рядом с Тѐмкиным домом стоял сухой тополь. Он уже горел вовсю, словно факел. 

3) Но пожарные бежали медленнее, потому что их задерживал тяжѐлый шланг, и Толик с 

отцом обогнали их. 

4) Сгоревшие ветки красными червячками падали на крышу, и крыша вспыхнула на глазах 

у Толика, занялась в одно мгновенье. 
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3. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

устойчивое сравнение. 

1) Дровосек рассказал ему о том, что видел в лесу гигантского оленя, у которого «был 

целый лес рогов на голове». 

2) Но голос этот звучал так неуверенно, так слабо... 

3) Олень стоял как изваяние. 

4) Ян смотрел на оленя, и олень не сводил с него своих умных, ясных глаз. 

 

4. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

сравнение. 

1) Она возникла перед взглядом Алексея как-то вечером, в час бешеного приступа его 

боли, и мимо не прошла, задержалась. 

2) И неграмотная старуха бродила вечерами между коек, взбивая подушки, кладя 

компрессы на жаром пышущие лбы и приговаривая, приговаривая какие-то словечки, то 

ли убаюкивая ими, то ли сказку какую волшебную рассказывая. 

3) Когда заканчивалось еѐ дежурство, усаживалась теперь тѐтя Груня на табурет возле 

Алексея, смачивала уголком полотенца ссохшиеся, запѐкшиеся его губы, и обтирала лицо, 

и подносила водички, и всѐ время гладила она его холодную, неживую руку и 

приговаривала, приговаривала, не жалея слов, мягких, как хорошая повязка.  

4) Как же могла она, мать и жена, не ходить в палаты после дежурства, как могла не 

приговаривать своих ласковых слов, как могла не помочь Алексею? 

 

5. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

сравнение. 

1) Цветы были такие жѐлтые и свежие, как первый тѐплый день! 

2) А на перемене, когда Витя как ни в чѐм не бывало подошѐл к ребятам, хотя уже 

чувствовал недоброе, Валерка стал кривляться, глядя на него. 

3) Здорово, юный жених! 

4) Она несла их впереди себя, и ей казалось, что в них отражается солнце, что они такие 

красивые, такие особенные... 

 

6. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

сравнение. 

1) А только с того момента, как мы ушли из Оскола, как отступаем всѐ дальше, у меня на 

душе какой-то противный осадок… 

2) Облака точно густой, чѐрный дым. 

3) Волга от ветра шершавая, без всякого блеска. 

4) Всѐ это когда-то интересовало меня, а сейчас отошло далеко, далеко… 

 

7. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

сравнение. 

1) Так я и не смог понять, почему библиотека иногда полна народу, а иногда в ней 

совершенно никого нет. 

2) Мы расхохотались, когда под бархатом оказалась обыкновенная телогрейка, 

подпоясанная блестящим ремешком. 

3) Клей в корешках рассыпается, бумага пухнет, совсем как человек от голода. 

4) Да, здесь не сцена, а правда. 

 

8. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

сравнение. 

1) – Братцы, – закричал он, – железный! Как это прекрасно! 
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2) Почему-то тогда учительница подумала, что они подходят друг другу, как две 

половины одной разрезанной картинки... 

3) Это навсегда останется тайной, как их дотошные родители столько времени были 

слепы и глухи… 

4) А может, чем больше, тем было даже лучше. 

 

9. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

сравнение. 

1) Он водится среди сырых кустов, юрко шныряет мышью по нижним ветвям, ворошит 

сухие листья, добывая из-под них жучков. 

2) Когда исчез огненный круг солнца, наполнявший отблесками водную гладь, и по земле 

поползли тени, со всех сторон послышалось странное угрожающее урчание. 

3) 3а это время я не только слышал, но и видел не раз, как поѐт соловей. 

4) Он никогда не помещается на ветке дерева, а непременно в кусте, невысоко от земли, 

сидит, несколько наклонившись, слегка распустив крылья. 

 

10. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

сравнение. 

1) Вот бы раньше проведать! 

2) Прошло несколько минут — и старая ель дрогнула, наклонилась, пошла быстрее, 

быстрее. 

3) И как только не разбились! 

4) Меж пальцев скочит, ровно страху у неѐ нету. 

 

11. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

сравнение. 

1) Я была самолюбива, и мне казалось, что «статуэтка» – этo лишь вещь, украшение, а не 

человек, тем более что статуэтками называли и трѐх фарфоровых собак, оцепеневших на 

нашем буфете. 

2) Воспитательница в детском саду, словно стараясь подчеркнуть мою хлипкость, 

выстроила нас всех по росту, начиная с самых высоких и кончая мною. 

3) Царство игрушек по-своему отражало реальный мир, никого не унижая, а меня 

возвышая. 

4) Но вдруг, когда мне исполнилось шесть лет, появилась огромная кукла с круглым 

лицом и русским, хотя и необычным для игрушки, именем Лариса. 

 

11. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

сравнение. 

1) Огромный Бой бегал, деятельно обживал новые места, но, когда они повернули за угол 

дома, исчез. 

2) В эту ораву и ворвался чѐрным ураганом ньюфаундленд. 

3) Что произвело большее впечатление: величина, скорость бега или разинутая клыкастая 

пасть? 

4) Ребята старались как можно дальше отбить мяч. 

 

13. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

сравнение. 

1) Лицо еѐ было подвижным, как у клоуна: она и им распоряжалась без натуги. 

2) Разочарование, восторг, изумление – все эти чувства сменяли друг друга, не оставляя 

места неопределѐнности. 

3) Во всѐм, кроме женственности и красоты: тут первой считалась Ляля. 

4) Ляля восхищѐнных взоров не замечала, и они от этого становились ещѐ восхищѐннее. 
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5. Средство выразительности - фразеологизм 
 

1. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) Частенько отец просит меня напомнить ему содержание кинокартины или книги, 

которую мы оба читали. 

2) –Какая диковинная память, а! – радостно говорит он. 

3) Как-то я услышал по радио, что, если в семье несколько детей, нехорошо одного из них 

выделять. 

4) Позднего ребѐнка ждут не дождутся и, когда наконец дожидаются, начинают проявлять 

к нему такую любовь, такое внимание, что ему хочется сбежать на край света. 

 

2. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) Когда ему было лет девять, он часто приходил в зоопарк, где знал, казалось, каждую 

дырку в деревянном заборе, каждый закоулок между клетками. 

2) Однажды он принѐс воды, когда медвежонок разлил полное ведро, и с тех пор она 

разрешала Тимофею помогать ей. 

3) Он помогает их переводить, ему доверили важное и почти опасное дело, и ни одна 

контролѐрша не посмеет подойти и спросить у него билет, потому что он — с Машей, 

которую в зоопарке все знали. 

4) Он видел всѐ в розовом свете рядом с этой Машей. 

 

3. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) Он уже поправился, но врач велел ему провести в постели ещѐ денѐк-другой. 

2) Пушкин читал стихи о своих товарищах, а они не сводили с него глаз. 

3) Он сочинял стихи и во время уроков, и по ночам, но, как ни старался, строчки у него 

получались такие, что их даже трудно было выговорить… 

4) Маленькими руками он комкал рубашку на своей широкой груди. 

 

4. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) – Подойди сюда и сядь. Что у тебя за история? – устало произнѐс он. 

2) Час от часу не легче! Директор с шумом придвинул кресло к столу. 

3) – В милиции нас продержали два часа. Там один, с усами, даже погладил еѐ и дал ей 

сахару... 

4) Мама сказала: «От собаки одна только грязь!» 

 

5. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) Даже самоучкой он сумел приобрести неизмеримо больше знаний, чем это было 

свойственно сверстникам-дворянам его круга. 

2) Когда мальчику исполнилось одиннадцать лет, к его отцу приехал старый приятель, 

генерал Ганнибал, которого Пушкин увековечил под именем «арапа Петра Великого». 

3) Маленький Суворов ловил их на лету, иногда соглашался, иногда спорил. 

4) С этого момента начинается новая, полная трудов и величия, жизнь гениального 

русского полководца. 
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6. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) И я хотел взять мальчика за руку, но тот поспешно отдѐрнул руку и сказал:  

 – Не могу. 

2) Увидев командира, он как-то весь выпрямился, вытянулся и стал на несколько 

сантиметров выше. 

3) Если дал честное слово, так надо стоять, что бы ни случилось, а игра это или не игра – 

всѐ равно. 

4) Глаза мальчика загорелись радостным огнѐм, и он облегчѐнно засмеялся. 

 

7. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) Гимнастика ног причиняла острую боль, но Мересьев с каждым днѐм отводил ей на 

минуту больше, чем вчера. 

2) Однажды летним утром пожилой человек в железных очках принѐс ему пару протезов, 

очень ловко сконструированных и пригнанных по мерке. 

3) – Спасибо, спасибо, старик, знатная работа, – бормотал Алексей. 

4) Он перешѐл эту черту и теперь легко, без напряжения пожинал плоды многих и многих 

дней тяжѐлого труда. 

 

8. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) А Веня – это ещѐ хуже: Веня, племя, бремя, семя… Кошмар какой-то! 

2) Одноклассники часто говорили ему обидные слова, но Венька  

в общем-то не обижался. 

3) – Ну, дают! – разозлился Пашка. – Венька, скажи Антуану, что всѐ обойдѐтся: заберут 

они своѐ заявление как миленькие! 

4) Винт здорово обрадовался Веньке и долго представлял его ребятам в палате… 

 

9. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) В третью военную осень после уроков Анна Николаевна не отпустила нас по домам, а 

раздала узкие полоски бумаги, на которых под жирной фиолетовой печатью – всѐ честь по 

чести! – было написано, что такой-то или такая-то действительно учится во втором классе 

девятой начальной школы. 

2) Детское ликование не остановить. Да и не нужно его останавливать, потому что это 

ведь стихия. 

3) – Теперь вы понимаете свою ответственность? – спросила она уже обыкновенным, 

спокойным голосом. 

4) Но мы жили, как живут люди всегда, только с детства знали:  

там-то и там-то есть строгая черта, и Анна Николаевна просто предупреждала об этой 

черте. 

 

10. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) В конце концов дети легли в свои кроватки и закрыли глаза.    

2) Дети были послушными, но очень не любили ложиться спать.    

3) Дети притворились спящими, чтобы играть дальше, когда родители лягут спать.      

4) Вот было бы здорово, если бы вы всегда были живыми!   

 

11. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 
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1) Эти пуговицы бросились мне в глаза прежде всего: у всех были железные пуговицы со 

звѐздочкой, а у Витьки Борецкого – с якорями. 

2) Был он развязный, невоспитанный, и у него даже, казалось, глазки хищно щурились, 

когда он смотрел на Витьку. 

3) И вот однажды Анна Николаевна сказала, что школе дали много денег для 

оборудования, и мы отправились в магазин наглядных пособий. 

4) Решительным шагом я подошѐл к Борецкому, придвинул его к скелету, взял костлявую 

кисть и положил Витьке на плечо. 

 

12. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) Когда в большую перемену Нинка села к нему и открыла его потрескавшуюся 

деревянную крышку, девчонки окружили пианино плотным кольцом. 

2) Я видел только Нинкин венчик, сделанный из косички, еѐ корону, и Нинка, конечно, не 

взглянула на меня. 

3) Все слушали музыку, и всем, даже ничего не понимавшим в ней, она нравилась. 

4) Протарахтел в коридоре звонок, и начался урок, а я всѐ не мог прийти в себя. 

 

13. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) В первый год моей жизни, в день какого-то праздника, по старому поверью, родители 

мои устроили гадание: разложили крест, детскую саблю, рюмку и книжку. 

2) Рассказывая мне впоследствии об этой сценке, отец смеялся… 

3) Рассказы отца, прошедшего тернистый путь от солдата до капитана, детские игры – всѐ 

это настраивало на определѐнный лад. 

4) По мере перехода в высшие классы свободного времени становилось меньше, 

появились другие интересы, и воинские упражнения мои почти прекратились. 

 

14. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) После уроков шестеро учеников, работы которых исчезли, переписали диктант. 

2) Ему казалось, что любые удачи приходят к людям как бы за его счѐт. 

3) Я не верила, что диктанты вытащил он, но директор согласился с версией Вани. 

4) Голубкин не простил благородства, как не прощал он грамотности тем, кто ему же 

помогал находить ошибки. 

 

15. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) Мать, однако, стояла в сторонке в своей облысевшей шубѐнке, в смешном капоре, под 

которым висели седые волосики… 

2) …я ненавидящим шѐпотом возразил, что нежности телячьи эти нам не ко двору, что уж 

коли деньги принесла, так пусть сама и платит. 

3) Мать всѐ так же стояла на площадке и, печально склонив голову, смотрела мне вслед. 

4) Боль эта, которая столь горячо ожгла меня в первое мгновение, длилась, однако, весьма 

недолго. 

 

16. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) Они вечно хотят есть, но нужно подумать, чем утолить этот голод. 

2) Вот только бы досидеть, вывести детей. 

3) Забыв про всѐ на свете, лисица прыгнула, схватила лапами, лязгнула зубами, но... утка 

исчезла. 
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4) В норе у неѐ осталось шесть недавно родившихся лисят. 

 

17. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) Я решил съездить на дачу, которая была практически заброшена, и отыскать на 

чердаках-подвалах медвежонка среди барахла.  

2) Перерыв там всѐ вверх дном, я в самом дальнем углу в пыльном мешке из-под 

картошки нашѐл игрушку.    

3) Из всех игрушек ясельного возраста медведь был забыт самым последним. 

4) Я отвѐз медведя домой и самолично его починил, хотя навыка такого у меня, конечно, 

не было.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Раздел 3 

Задания для работы в группе 
Задание 1. Какое одно и то же средство выразительности встречается во всех 

предложениях? 

1. Темнеет вдали,  

1. Приуныл подорожник.  (Н. Рубцов) 

 

2. А голос был все глуше, тише,  

3. Жизнь угасала навсегда, 

4. И стало слышно, как над крышей  

5. Тоскливо воют провода...  (Н. Рубцов) 

 

2. Я долго ехал волоком.  

6. И долго лес ночной 

7. Все слушал медный колокол, 

8. Звеневший под дугой.   (Н. Рубцов) 

 

3. ...И третий, кажется, автобус 

9. Бежит по линии шестой.  (Н. Рубцов) 

 

4. Ольха цветет, надеется, зовет, 

    Еще не зная страшного подвоха...  (В. Солоухин) 

 

Задание 2. Какое одно и то же средство выразительности встречается во всех 

предложениях? 

1. Там, где, словно ожерелья, 

1. Многоцветные каменья 

2. Поднялись над пеной волн...    (В. Брюсов) 

 

3. А неба свод, глубоко-синий, - 

4. Как купол, увенчавший храм!    (В Брюсов) 

 

2. Руки голы выше локтя, 

5. А глаза синей, чем лѐд. 

6. Едкий, душный запах дегтя, 

7. Как загар, тебе идет.  (А.Ахматова) 

 

3. И с каждой буквой из моей строки 

8. Крапивой лезет жгучая досада...   (К. Спицина) 

 

4. Все степное душа сохранит 

9. Подорожником к резаной ране... 

10. Я по жизни своей, как улитка, 

11. На себе эту память несла.    (К. Спицина) 

 

Задание 3. Какое одно и то же средство выразительности встречается во всех 

предложениях? 

1. Мне теперь по душе иное... 

1. И в чахоточном свете луны 

2. Через каменное и стальное 

3. Вижу мощь я родной стороны.   (С. Есенин) 

2. Простые краски северных широт:  
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4. Румяный клевер, лен голубоватый,  

5. И солнца блеск, немного виноватый, 

6. И облака, плывущие вразброд.   (О. Фокина) 

3. ...Только в спальне горели свечи 

7. Равнодушно-желтым огнем.   (А. Ахматова) 

4. Пронизывает глуби все твой беспощадный луч  

8. И тянется с земли до хмурых туч.   (В. Брюсов) 

5. Чѐрные тени узорной решѐтки 

9. Ясно ложатся по белому снегу. 

     Тихие звѐзды задумчиво-кротки, 

     Месяц пророчит истому и негу. 

     Черные окна немого собора  

     Смотрят угрюмо на белое поле...   (В. Брюсов) 

 

Задание 4. Какое одно и то же средство выразительности встречается во всех 

предложениях? 

1. Любуясь месяцем, оглядывая даль,  

2. Мы чувствуем в душе ту тихую печаль,  

3. Что слаще радости... 

4. Откуда чувства эти?    (Н.А. Некрасов) 

5. Убогая роскошь наряда (Н.А. Некрасов). 

6. Есть тоска веселая в алостях зари (С.А. Есенин). 

7. Кому сказать, с кем поделиться 

8. Той грустной радостью, что я остался жив. (С.А. Есенин) 

9. Звучит земля — последнее оружье —   

Сухая влажность черноземных га... (О. Мандельштам) 

 

Задание 5. Укажите, какое средство художественной выразительности используется 

в предложениях?   

1. Люблю я пышное природы увяданье… (А. Пушкин) 

1. эпитет 

2. метафора 

3. олицетворение 

4. оксюморон 

 

 2. Анчар, как грозный часовой, 

Стоит – один во всей вселенной. (А. Пушкин) 

1. эпитет 

2. метафора 

3. сравнение 

4. оксюморон 

 

3. И, шествуя важно, в спокойствии чинном,  

Лошадку ведет под уздцы мужичок 

В больших сапогах, в полушубке овчинном, 

В больших рукавицах… а сам с ноготок! (Н. Некрасов) 

1. эпитет 

2. метафора 

3. олицетворение 

4. литота 

 

4. Я видывал, как она косит: 
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Что взмах – то готова копна. (Н. Некрасов) 

1. эпитет 

2. метафора 

3. гипербола 

4. литота 

 

5. Отговорила роща золотая  

Березовым, веселым языком. (С.Есенин)  

1. Ирония; 

2. Литота; 

3. Метафора; 

4. Метонимия. 

 

6. ―Но более всего 

 Любовь к родному краю 

 Меня томила, 

 Мучила и жгла.‖ (С.Есенин)  

1. Гипербола; 

2. Градация; 

3. Риторическое восклицание; 

4. Сравнение. 

 

7. ―В леса, в пустыни молчаливы 

Перенесу, тобою полн, 

Твои скалы, твои заливы, 

И блеск, и тень, и говор волн.‖ (А. Пушкин)  

1. Антитеза; 

2. Многосоюзие; 

3. Перифраза; 

4. Метафора. 

 

8. ―Настоящая народная песня за внешней красотой, за формой не гонится, а умеет 

говорить от души самыми простыми и потому красивыми словами‖ (М.Горький)  

1.         Метафора; 

2. Олицетворение; 

3. Сравнение; 

4. Градация. 

 

9. ―Мать всю ночь не спала, ревела, как умалишѐнная, с собакой по степи тебя искала, 

колени обморозила... ‖ 

1. Олицетворение 

2. Метафора 

3. Сравнение 

4. Эпитет 

 

10. «От твоего ответа зависит, будем ли мы общаться по-настоящему или нам придѐтся 

попрощаться раз и навсегда». 

1. Фразеологизм 

2. Эпитет 

3. Гипербола 

4. Сравнение 

5.  
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Раздел 4 

Работа с текстами 
Текст 1 

(1)На рассвете мы с Лѐнькой напились чаю и пошли на мшары искать глухарей. 

(2)Идти было скучно. 

– (3)Ты бы, Лѐня, рассказал чего-нибудь повеселей. 

– (4)Чего рассказывать? – ответил Лѐнька. – (5)Разве про старушек в нашей деревне. 

(6)Старушки эти – дочери знаменитейшего художника Пожалостина. (7)Академик он был, 

а вышел из наших пастушат, из сопливых. (8)Его гравюры висят в музеях в Париже, 

Лондоне и у нас в Рязани. (9)Небось видели? 

(10)Я вспомнил прекрасные, чуть пожелтевшие от времени гравюры на стенах своей 

комнаты в доме у двух хлопотливых старух. (11)Вспомнилось мне и первое, очень 

странное ощущение от гравюр. (12)То были портреты старомодных людей, и я никак не 

мог избавиться от их взглядов. (13)Толпа дам и мужчин в наглухо застѐгнутых сюртуках, 

толпа семидесятых годов девятнадцатого столетия, смотрела на меня со стен с глубоким 

вниманием. 

– (14)Приходит как-то в сельсовет кузнец Егор, – продолжил Лѐня. – (15)Нечем, говорит, 

чинить то, что требуется, потому давайте колокола снимать. 

(16)Встревает тут Федосья, баба из Пýстыни: (17)«У Пожалостиных  

в доме старухи по медным доскам ходят. (18)Что-то на тех досках нацарапано – не пойму. 

(19)Эти доски и пригодятся». 

(20)Я пришѐл к Пожалостиным, сказал, в чѐм дело, и попросил эти доски показать. 

(21)Старушка выносит доски, завѐрнутые в чистый рушник. (22)Я взглянул и замер. 

(23)Мать честнáя, до чего тонкая РАБОТА , до чего твѐрдо вырезано! (24)Особенно 

портрет Пугачѐва – глядеть долго нельзя: кажется, с ним самим разговариваешь. 

(25)«Давайте мне доски на хранение, иначе их на гвозди переплавят», – говорю ей. 

(26)3аплакала она и говорит: (27)«Что вы! (28)Это народная ценность, я их ни за что не 

отдам». 

(29)В общем, спасли мы эти доски – отправили в Рязань, в музей. 

(30)Потом созвали собрание, чтобы меня судить за то, что доски спрятал. (31)Я вышел и 

говорю: (32)«Не вы, а ваши дети поймут ценность этих гравюр, а труд чужой почитать 

надо. (33)Человек вышел из пастухов, десятки лет учился на чѐрном хлебе и воде, в 

каждую доску столько труда вложено, бессонных ночей, мучений человеческих, 

таланта...» 

– (34)Таланта! – повторил Лѐня громче. – (35)Это понимать надо! (36)Это беречь и ценить 

надо! (37)Ведь правда? 

(По К.Г. Паустовскому)* 

* Паустовский Константин Георгиевич (1892–1968 гг.) – русский писатель и публицист, 

мастер лирико-романтической прозы, автор произведений о природе, исторических 

повестей, художественных мемуаров. 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является просторечная лексика? 

1) – Ты бы, Лѐня, рассказал чего-нибудь повеселей. 

2) Встревает тут Федосья, баба из Пýстыни… 

3) Эти доски и пригодятся 

4) Особенно портрет Пугачѐва – глядеть долго нельзя: кажется, с ним самим 

разговариваешь. 

 

Текст 2 

(1)Колькину маму никто по имени-отчеству не величал, все, даже ребята, называли 

ее просто Лѐлей... (2)«Вот придѐт наша Лѐля с работы, мы вам покажем!» — кричали они 

волейболистам соседнего двора. (3)И Колька ходил гордый, будто это он сам умел гасить 
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так, что все игроки по ту сторону сетки боязливо приседали на корточки. (4)Будто он сам 

умел принимать труднейшие мячи, а подавал так, что мяч стремительным чѐрным ядром 

пролетал в нескольких миллиметрах над сеткой, чудом умудряясь не задеть еѐ. 

(5)Отец был намного старше мамы. (6)Он не умел играть в волейбол, плавать диковинным 

стилем баттерфляй и бегать на лыжах так хорошо, как умела мама. (7)И мама почему-то 

не заставляла его учиться всему этому. (8)Но зато она научила его ходить в спортивной 

майке с распахнутым воротом, долго гулять перед сном и делать утреннюю гимнастику. 

(9)А ещѐ она научила отца судить волейбольные матчи. (10)И когда отец со свистком во 

рту усаживался сбоку возле сетки, он тоже казался Кольке, а может быть, и всем 

остальным совсем молодым человеком. (11)И его в те минуты тоже хотелось называть 

просто по имени... (12)Хотя никто его всѐ же так не называл. (13)Зато вслед за мамой все 

уважительно именовали его: «О справедливейший из справедливых!» (14)И папин свисток 

был для спортсменов законом. 

(15)Ну, а дома судьѐй была мама. (16)Она никогда не давала громкого свистка, никогда не 

напоминала вслух о правилах жизни, но отец и Колька всегда весело и добровольно 

подчинялись еѐ решениям, потому что эти решения были справедливы. (17)Если мама 

задерживалась, Колька и отец чувствовали себя какими-то удивительно неустроенными, 

словно они сидели на вокзале в ожидании поезда, который опаздывал и неизвестно когда 

должен был прийти. (18)Мамино возвращение с работы мигом преображало всѐ: 

зажигался всюду свет, утолялся голод, комната становилась уютной и чистой... 

(19)Словом, мама умела делать достижимым всѐ, что нужно было отцу и Кольке. 

(А. Алексин) 

Задание  

Укажите, какое средство речевой выразительности используется в предложении 6: «Он не 

умел играть в волейбол, плавать диковинным стилем баттерфляй и бегать на лыжах так 

хорошо, как умела мама». 

1) метафора 

2) аллитерация 

3) фразеологизм 

4) сравнение 

 

Текст 3 

 (1)В четырнадцать лет я прочѐл «Портрет Дориана Грея» и вообразил себя лордом 

Генри. (2)Я стал придавать огромное значение внешности. (3)Считал себя очень 

некрасивым, и это было мучительно. (4)Мне хотелось быть ярким, выразительным, 

непохожим на других. 

(5)В те дни я был влюблѐн в хорошенькую гимназистку Таню, а у неѐ, как у многих 

девочек тогда, был заветный альбом. (6)В нѐм подруги и поклонники отвечали, например, 

на вопросы: «(7)Какой ваш любимый цветок, дерево? (8)Какое любимое блюдо? (9)Какой 

любимый писатель?» 

(10)Гимназистки писали: цветок – роза; дерево – берѐза или липа. (11)Блюдо – мороженое 

или рябчик. (12)Писатель – Чарская. 

(13)Гимназисты предпочитали из деревьев дуб или ель, из блюд – гуся и борщ, из 

писателей – Вальтера Скотта и Жюля Верна. 

(14)Когда очередь дошла до меня, я написал не задумываясь: «(15) Цветок – орхидея. 

(16)Дерево – баобаб. (17)Писатель – Оскар Уайльд. (18) Блюдо – канандер». 

(19)Эффект получился полный, даже больший, чем я ожидал. (20) Все поблѐкли, 

стушевались передо мною. (21)Я облегчѐнно вздохнул и почувствовал, что у меня больше 

нет соперников и что Таня отдала мне своѐ сердце. 

(22)Дома я не мог сдержаться и поделился с матерью впечатлением, произведѐнным 

моими ответами. (23)Она выслушала меня с интересом, как, впрочем, и всегда 

выслушивала всѐ, что касалось меня. 
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– (24)Повтори, Коленька, какое твоѐ любимое блюдо, а то я не расслышала. 

– (25)Канандер, – важно ответил я. 

– (26)Канандер? – недоумевая, переспросила она. 

– (27)Это, мама, французский очень дорогой и вкусный сыр, разве ты не знаешь? 

(28)Она всплеснула руками и засмеялась: 

– (29)Камамбер, Коленька, камамбер, а не канандер! 

(30)Я был потрясѐн: из героя вечера я сразу превратился в посмешище. (31)Ведь Таня и 

все еѐ приятели могут спросить, узнать о «канандере». (32)И, боже мой, как они станут 

надо мной издеваться!.. 

(33)Я всю ночь думал, как мне быть. (34)К утру я решил отказаться от только что 

разделѐнной любви и больше не встречаться ни с Таней, ни с еѐ приятелями. 

(35)Таня напрасно присылала мне записки с приглашениями то на именинный пирог, то 

на пикник, то на ѐлку. (36)Я боялся на них отвечать. (37)А на гимназическом балу она 

прошла мимо, не ответив на мой поклон. 

(По И. Одоевцевой)*  

*Одоевцева Ирина – русская поэтесса и писательница. В начале 20 века была ученицей 

знаменитого поэта Н. Гумилева. В 1922 году эмигрировала в Париж. Написала имевшие 

большой успех романы «Изольда», «Зеркало», «Оставь надежду навсегда», несколько 

сборников стихов. В конце 80-х годов вернулась в Россию, жила в Ленинграде 

(Петербурге), выпустила мемуары о жизни русской художественной интеллигенции 

начала 20 века. 

Задание  

В каком варианте ответа средством речевой выразительности является метафора? 

1)  (2)Я стал придавать огромное значение внешности. 

2) (20)Все поблѐкли, стушевались передо мною. 

3)  (27)Это, мама, французский очень дорогой и вкусный сыр, разве ты не знаешь? 

4)  (37)А на гимназическом балу она прошла мимо, не ответив на мой поклон. 

 

Текст 4 

(1)Однажды весенним днѐм пассажирский поезд с грохотом и лязгом нѐсся по 

пригороду Токио. (2)Наш вагон был относительно пуст — в нѐм ехали несколько 

домохозяек с детьми и пожилые люди. 

(3)На очередной станции двери вагона открылись, и неожиданно спокойствие было 

нарушено мужчиной, который буквально ввалился в наш вагон, выкрикивая ругательства. 

(4)Он был крупного телосложения, одет в рабочий комбинезон. (5)Выкрикнув что-то, он с 

воинственным видом направился к женщине с ребѐнком. 

(6)Поезд тронулся, находившиеся в вагоне пассажиры замерли от страха. (7)Я встал. 

(8)Тогда, двадцать лет назад, я был молод и в хорошей спортивной форме. (9)Последние 

три года я регулярно занимался айкидо — японской борьбой. (10)Мне нравилась эта 

борьба, но моя выучка не была проверена в настоящем бою. 

— (11)Вот оно! — сказал я себе, поднимаясь. — (12)Люди в опасности. (13)Если я быстро 

не предприму что-нибудь, кто-то может пострадать. 

(14)Видя, что я встал на ноги, мужчина понял, что ему есть на кого направить свой гнев. 

— (15)Ага! — заорал он. — (16)Иностранец! (17)Тебе нужно поучиться японским 

манерам! (18)Сейчас я проучу тебя! — (19)Он приготовился наброситься на меня. 

(20)За какую-то долю секунды до того, как он двинулся с места, кто-то крикнул: «Эй!» 

(21)Мы уставились на маленького пожилого японца. (22)Ему явно было за семьдесят; этот 

небольшого роста джентльмен сидел в своем безукоризненно чистом кимоно1. (23)Он не 

обратил никакого внимания на меня, но его лицо лучилось навстречу работяге, словно у 

него был какой-то очень важный секрет, которым он собирался, видимо, с ним 

поделиться. 
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— (24)Иди-ка сюда, — обратился старик к забияке и помахал ему рукой. — (25)Иди сюда 

и поговори со мной. 

(26)Мужчина встал перед старым человеком, воинственно расставив ноги, его крик 

заглушал стук колѐс. 

— (27)С какой это стати я стану с тобой разговаривать? 

(28)Старик продолжал лучезарно улыбаться. 

— (29)Ты едешь домой? — спросил он, и его глаза засветились любопытством. 

— (30)Тебя это не касается! — прорычал тот в ответ. 

— (31)О, это прекрасно, — ответил старик. — (32)Каждый вечер мы с женой (ей 

семьдесят шесть) идѐм в сад и садимся на деревянную скамейку. (33)Мы наблюдаем за 

закатом и смотрим, как поживает наша хурма. (34)Это дерево посадил ещѐ мой 

прадедушка, и жена с удовольствием ухаживает за ним, только беспокоится, оправится ли 

оно от прошлогодних морозов. (35)Однако наше дерево перенесло всѐ даже лучше, чем я 

ожидал. (36)Очень приятно наблюдать за ним, и мы с удовольствием проводим вечера на 

улице, даже если идѐт дождь! — (37)Он взглянул на работягу, в глазах его горел озорной 

огонѐк. 

(38)Когда мужчина вслушивался в слова старика, его лицо начало постепенно смягчаться, 

а кулаки медленно разжались. 

— (39)Да, — сказал он. — (40)Я тоже люблю хурму… — (41)Его голос стих. 

— (42)Понимаю, — сказал старик, — и я уверен, что у тебя прекрасная жена. 

— (43)Нет, — ответил трудяга. — (44)Моя жена умерла. — (45)Тихо покачиваясь вместе с 

поездом, огромный детина начал рыдать. — (46)У меня нет жены, у меня нет дома, у меня 

нет работы. (47)Мне так горько и стыдно за себя. — (48)По его щекам катились слѐзы, 

спазм отчаяния пробежал по телу. 

— (49)Да, — говорил старик, — ты действительно оказался в тяжѐлом положении. 

(50)Присядь сюда и расскажи мне всѐ. 

(51)Поезд подошѐл к моей станции, и я вышел из вагона. (52)То, чего я хотел достичь 

кулаками, было совершено добрыми словами. 

(По Терри Добсону)* 

1 Кимоно — традиционная мужская и женская одежда японцев. 

*Терри Добсон (1937–1992) — американский специалист-практик айкидо, написал 

несколько книг, посвящѐнных этому искусству. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 

1) (26)Мужчина встал перед старым человеком, воинственно расставив ноги, его крик 

заглушал стук колѐс. 

2) (2)Наш вагон был относительно пуст — в нѐм ехали несколько домохозяек с детьми и 

пожилые люди. 

3) — (27)С какой это стати я стану с тобой разговаривать? 

4) (37)Он взглянул на работягу, в глазах его горел озорной огонѐк. 

 

Текст 5 

(1)Говоря по-честному, гордостью нашей семьи должна быть сестра Людмила: она 

кандидат наук, работает в архитектурной мастерской. (2)А гордятся все в доме мной. 

(3)Это несправедливо. 

(4)Чтобы замаскировать эту несправедливость, отец хвалит меня как бы в шутку.    

(5)Даже за тройки, принесѐнные из школы, меня не ругают. 

— (6)Вот ведь способный какой, а! (7)Совсем вчера не учил уроков, а на тройку ответил! 

(8)Отец говорит это радостно, и свои восторги он, как обычно, заканчивает словами из 

песни: 

— (9)И в воде он не утонет, и в огне он не сгорит!.. 

(10)Или что-нибудь вроде этого. 



36 
 

(11)Частенько отец просит меня напомнить ему содержание фильма или книги, 

прочитанной нами обоими. 

— (12)Какая диковинная память, а! (13)Всѐ помнит, будто вчера читал… (14)А я вот всѐ 

позабыл, всѐ перепутал! 

(15)Мне кажется, отец просто счастлив, что всѐ забывает и путает. 

(16)После того как я смазал по физиономии Костику, отец сказал: 

— (17)Драться, конечно, нехорошо. (18)А всѐ-таки смелый какой, а! (19)Ниже на две 

головы, а пошѐл в наступление, решился!.. 

(20)Вот до чего доводит любовь! 

(21)А мне вовсе не нравится, что дома мною восхищаются. (22)Трудно разве ответить на 

тройку? (23)Или запомнить содержание книги? (24)Кретин я, что ли, какой? (25)И почему 

надо радоваться, что я «на целых две головы» ниже Костика? (26)(Хотя на самом деле 

всего на полголовы.) 

(27)Отец и мама, мне кажется, хотели бы, чтоб я и вовсе не рос. (28)Они-то ведь ждали 

ребѐнка и хотят, чтоб я на всю жизнь им остался. (29)А меня спросили? 

(30)Как-то я услышал по радио, что, если в семье несколько детей, нехорошо одного из 

них выделять. (31)Я сказал об этом родителям. 

— (32)Другой бы гордился, что его выделяют, а этот думает о сестре. (33)Какой добрый, 

а! — воскликнул отец. 

— (34)Значит, любовь и забота не сделали тебя эгоистом, — заключила мама. 

— (35)Мы очень рады. 

(36)Вот вам и всѐ! (37)Они очень рады. (38)А я?.. 

(По А. Алексину) 

Задание  

Укажите, какое средство речевой выразительности используется в предложении 19:«Ниже 

на две головы, а пошѐл в наступление, решился!..» 

1) просторечная лексика 

2) эпитет 

3) книжная лексика 

4) сравнительный оборот 

 

Текст 6 

(1)Этой осенью я ночевал у деда Лариона на Урженском озере. (2) Созвездия, 

холодные, как крупинки льда, плавали в воде. (3) Утки зябли в зарослях и крякали всю 

ночь. 

(4)Деду не спалось. (5)Он поставил самовар — от него окна в избе сразу запотели. (6)В 

сенях мирно спал заяц, дедов любимец, и изредка во сне громко стучал задней лапой по 

гнилой половице. 

(7)Мы пили чай ночью, дожидаясь нерешительного рассвета, и за чаем дед поведал мне 

историю о зайце. 

(8)В августе дед пошѐл охотиться на северный берег озера. (9) Леса стояли сухие, как 

порох. (10)Деду попался зайчонок с рваным левым ухом. (11)Дед выстрелил в него, но 

промахнулся, и заяц удрал. 

(12)Дед огорчился и пошѐл дальше. (13)Но вдруг затревожился: с юга, со стороны 

Лопухов, сильно тянуло гарью. (14)Поднялся ветер. (15)Дым густел  — стало трудно 

дышать. 

(16)Дед понял, что начался лесной пожар и огонь идѐт прямо на него. (17)Ветер перешѐл в 

ураган. (18)Огонь гнало по земле с неслыханной скоростью. 

(19)Дед побежал по кочкам, спотыкался, падал, дым выедал ему глаза, а сзади был уже 

слышен широкий гул и треск пламени. 



37 
 

(20)Смерть настигала деда, хватала его за плечи, и в это время из-под ног у деда выскочил 

заяц. (21)Он бежал медленно и волочил задние лапы. (22)Потом только дед заметил, что 

они у зайца обгорели. 

(23)Ларион обрадовался зайцу, будто родному. (24)Дед, старый лесной житель, знал, что 

звери гораздо лучше человека чуют, откуда идѐт огонь, и всегда спасаются. (25)Гибнут 

они только тогда, когда огонь их окружает. 

(26)Дед бежал за зайцем, плакал от страха и кричал: «(27) Погоди, милый, не беги так-то 

шибко!» 

(28)Заяц вывел деда из огня. (29)Когда они выбежали из леса к озеру, то оба упали от 

усталости. (30)Дед подобрал зайца и понѐс домой. (31)У зайца были опалены задние ноги 

и живот. (32)Дед вылечил его и оставил у себя. 

— (33)Этот заяц, — сказал дед, — спаситель мой: я ему жизнью обязанный. (34)Я, можно 

сказать, благодарность ему оказывать должен, а ты говоришь — бросить… 

(35)Так и живут вместе — старый дед Ларион, его внук Ванька да заяц с рваным ухом. 

(По К.Г Паустовскому)* 

*Паустовский Константин Георгиевич — русский советский писатель, публицист. Создал 

много очерков, рассказов, повестей о природе, о внутреннем мире человека. Написал 

серию книг о творчестве и о людях искусства: «Орест Кипренский», «Исаак Левитан», 

«Тарас Шевченко» и др. 

Задание  

В каком предложении средством речевой выразительности является метафора? 

1) (13)Но вдруг затревожился: с юга, со стороны Лопухов, сильно тянуло гарью. 

2) (20)Смерть настигала деда, хватала его за плечи, и в это время из-под ног у деда 

выскочил заяц. 

3) (23)Ларион обрадовался зайцу, будто родному. 

4) (26)Дед бежал за зайцем, плакал от страха и кричал: «Погоди, милый, не беги так-то 

шибко!» 

 

Текст 7 

(1)Утром в хрустальной вазе на столе Витя увидел огромный букет мимозы. 

(2)Цветы были такие жѐлтые и свежие, как первый тѐплый день! 

– (3)Это мне папа подарил, – сказала мама. – (4)Ведь сегодня Восьмое марта. 

(5)Действительно, сегодня Восьмое марта, а он совсем забыл об этом. (6)Он немедленно 

побежал к себе в комнату, схватил портфель, вытащил открытку, в которой было 

написано: «Дорогая мамочка, поздравляю тебя с Восьмым марта и обещаю всегда тебя 

слушаться», и торжественно вручил маме. 

(7)А когда он уже уходил в школу, мама вдруг предложила: 

– (8)Возьми несколько веточек мимозы и подари Лене Поповой. 

(9)Лена Попова была его соседкой по парте. 

– (10)Зачем? – хмуро спросил он. 

– (11)А затем, что сегодня Восьмое марта, и я уверена, что все ваши мальчики что-нибудь 

подарят девочкам. 

(12)Он взял три веточки мимозы и пошѐл в школу. 

(13)По дороге ему казалось, что все на него оглядываются. (14)Но у самой школы ему 

повезло: он встретил Лену Попову. (15)Подбежав к ней, протянул мимозу. 

– (16)Это тебе. 

– (17)Мне? (18)Ой, как красиво! (19)Большое спасибо, Витя! 

(20)Она, казалось, готова была благодарить его ещѐ час, но он повернулся и убежал. 

(21)И на первой перемене оказалось, что никто из мальчиков в их классе ничего не 

подарил девочкам. (22)Ни один. (23)Только перед Леной Поповой лежали нежные веточки 

мимозы. 

– (24)Откуда у тебя цветы? – спросила учительница. 
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– (25)Это мне Витя подарил, – спокойно сказала Лена. (26)Все сразу зашушукались, 

посмотрев на Витю, а Витя низко опустил голову. 

(27)А на перемене, когда Витя как ни в чѐм не бывало подошѐл к ребятам, хотя уже 

чувствовал недоброе, Валерка стал кривляться, глядя на него. 

– (28)А вот и жених пришѐл! (29)Здорово, юный жених! 

(30)Ребята засмеялись. (31)А тут проходили мимо старшеклассники, и все на него 

смотрели и спрашивали, чей он жених. 

(32)Еле досидев до конца уроков, он, как только прозвенел звонок, со всех ног бросился 

домой, чтобы там, дома, сорвать свою досаду и обиду. 

(33)Когда мама открыла ему дверь, он закричал: 

– (34)Это ты, это ты виновата, это всѐ из-за тебя! (35)Вбежал в комнату, схватил веточки 

мимозы и бросил их на пол. – (36)Ненавижу эти цветы, ненавижу! 

(37)Он стал топтать ветки мимозы ногами, и жѐлтые нежные цветочки лопались и 

умирали под грубой подмѐткой его ботинок. 

(38)А Лена Попова несла домой три нежные веточки мимозы в мокрой тряпочке, чтобы 

они не завяли. (39)Она несла их впереди себя, и ей казалось, что в них отражается солнце, 

что они такие красивые, такие особенные... 

 (По В. Железникову)* 

 * Железников Владимир Карпович (род.в 1925 г.) – современный российский детский 

писатель, кинодраматург. Его произведения, посвящѐнные проблемам взросления, стали 

классикой отечественной детской литературы и переведены на многие языки мира. 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является сравнение? 

1) Цветы были такие жѐлтые и свежие, как первый тѐплый день! 

2) А на перемене, когда Витя как ни в чѐм не бывало подошѐл к ребятам, хотя уже 

чувствовал недоброе, Валерка стал кривляться, глядя на него. 

3) Здорово, юный жених! 

4) Она несла их впереди себя, и ей казалось, что в них отражается солнце, что они такие 

красивые, такие особенные... 

 

Текст 8 

(1)Генка вздыхал и спрашивал: 

(2)– Папа, ты в отпуску или в командировке? 

(3)– В отпуску. 

(4)– Ты ведь уже был в отпуску. 

(5)Теперь вздыхал отец. (6)Он опускал книгу на грудь, несколько секунд молча смотрел 

на Генку и, наконец, чѐткими, раздельными словами давал объяснение: 

(7)– Я разбил месячный отпуск на три части. (8)И ещѐ взял неделю без сохранения 

содержания. (9)То есть без денег. (10)Ясно? 

(11)– Ясно, – говорил Генка, но вдруг его охватывало беспокойство за отца. – (12)А как 

там без тебя? (13)Там же РАБОТА . (14)Справятся там? 

(15)– Что я, пуп земли? (16)Заместитель есть на участке. (17)Потерпит десять дней. 

(18)– А тайга какая? 

(19)– Большая тайга, вековая, дремучая, густая, прекрасная! (20)Волки, медведи, куницы, 

крокодилы! 

(21)– Крокодилов нет, – тихо говорил Генка. 

(22)Отец немного смягчался, и книга опять ложилась на грудь. 

(23)– Ладно. (24)На будущий год поедем вместе, сам увидишь… (25)Там ты хоть 

человеком станешь. 

(26)Генка смотрел на длинное, с залысинами, отцовское лицо, на твѐрдый, раздвоенный 

подбородок. 

(27)– А сейчас я кто? – спрашивал Генка. 
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(28)– Сейчас ты так… так просто, – отвечал отец без улыбки. (29)Даже серые светлые 

глаза не улыбались. 

(30)И Генкины глаза, такие же серые и светлые, не улыбались тоже. 

(31)– А когда человек человеком делается? 

(32)– Когда у него РАБОТА  появляется, нужное дело. (33)Понятно? 

(34)– Понятно. (35)А я в школе учусь. (36)Это, что ли, не нужное дело? 

(37)– Учение – ещѐ не РАБОТА . 

(38)– Оно ещѐ труднее, – обижался Генка. – (39)С работы пришѐл – и отдыхай. (40)И 

короткие дни по субботам. (41)А нам ещѐ уроки учить. (42)А ты говоришь: «Не человек». 

(43)– Ну ладно, ладно, человек. 

(44)Отец медленно поднимается, присаживается. (45)Коротенькие волосы у него смешно 

топорщились над круглым, красным от таѐжного загара лбом. 

(46)– Что это за порядок? (47)Пришѐл из школы – и сразу же за книжку про шпионов! 

(48)Небось, учебник не берѐшь! (49)И вообще… (50)Ну-ка, показывай дневник! 

(51)О том, что возьмѐт Генку в тайгу, отец говорил не так часто. (52)Но всѐ-таки говорил 

иногда. 

(53)И Генка ждал. (54)Тайга представлялась ему громадой мачтовых стволов и сплошной 

хвойной зелени, прорезанной тонкими лучами солнца и звенящим звуком электропил… 

(55)И казалось Генке, что там, вдвоѐм с отцом, они будут ближе друг другу. 

(56)Но не получилась поездка. (57)Опять всѐ те же плохие оценки в дневнике… 

(58)Конечно, не стал Генка говорить про это Владику. (59)Только сказал: 

(60)– У меня отец тоже инженер. (61)Строитель. (62)В поездках все время… 

(По В.П. Крапивину)* 

* Владислав Петрович Крапивин (род.В 1938 г.) – российский детский писатель, автор 

книг о детях и для детей, в том числе фантастических. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

метафора. 

1) – Что я, пуп земли? 

2) – Большая тайга, вековая, дремучая, густая, прекрасная! 

3) Коротенькие волосы у него смешно топорщились над круглым, красным от таѐжного 

загара лбом. 

4) Тайга представлялась ему громадой мачтовых стволов и сплошной хвойной зелени, 

прорезанной тонкими лучами солнца и звенящим звуком электропил… 

 

 

Текст 9 

(1)Жил в нашей деревне Вася. (2)Жил он тихо-мирно, зла никому не причинял, но 

редко кто заходил к нему. 

(3)Здесь, возле его одинокого домишки, я в первый раз в жизни услышал музыку – 

скрипку... 

(4)Музыка эта как будто пригвоздила меня к месту. (5)Я замер и стал вслушиваться. 

(6)Мне казалось, что и не музыка это, а ключ течѐт из-под горы. (7)Кто-то, казалось, 

припал к воде губами, пьѐт, пьѐт и не может напиться – так иссохло у него во рту и 

внутри. (8)Но скрипка сама потушила этот жар. 

(9)На полуслове смолкла скрипка, смолкла, не выкрикнув, а выдохнув боль. (10)Только 

сердце моѐ, занявшееся от горя и восторга, как встрепенулось, как подпрыгнуло, так и 

бьѐтся у горла, раненное на всю жизнь музыкой. 

(11)О чѐм же это рассказывала мне музыка? (12)На что она жаловалась? (13)На кого 

гневалась? (14)Почему так тревожно и горько мне? (15)Почему жалко самого себя? 

(16)Долго сидел я, слизывая крупные слѐзы, катившиеся на губы. (17)Не было сил 

подняться и уйти. (18)Скрипки не было слышно, и свет в Васиной избушке не горел. (19)Я 
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осторожно подошѐл поближе, заглянул в окно. (20)Чуть мерцая, топилась в избушке 

прогоревшая железная печка. (21)Колеблющимся светом она обозначала столик у стены, 

топчан в углу. (22)На топчане полулежал Вася, прикрыв глаза левой рукой. (23)На груди 

его покоилась скрипка, длинная палочка-смычок была зажата в правой руке. 

(24)Я тихонько приоткрыл дверь, шагнул в караулку и сел на порог, не отрываясь глядя на 

руку, в которой зажата была гладкая палочка. 

– (25)Сыграйте, дяденька, ещѐ. 

– (26)Что тебе, мальчик, сыграть? 

– (27)Что хотите, дяденька. 

(28)Вася сел на топчане, повертел деревянные штырѐчки скрипки, потрогал смычком 

струны. (29)Потом он вскинул к плечу скрипку и заиграл. 

(30)Прошло немалое время, пока я узнал музыку. (31)Та же самая была она, и в то же 

время совсем другая. (32)Мягче, добрее. 

(33)Я так заслушался, что вздрогнул, когда Вася заговорил. 

– (34)Эту музыку написал человек, которого лишили самого дорогого. – (35)Вася думал 

вслух, не переставая играть. – (36)Если у человека нет матери, нет отца, но есть родина, – 

он ещѐ не сирота. (37)Всѐ проходит: любовь, сожаление о ней, горечь утрат, даже боль от 

ран проходит, но никогда-никогда не проходит и не гаснет тоска по родине... (38)Эту 

музыку написал мой земляк Огинский. (39)Написал на границе, прощаясь с родиной. 

(40)Он посылал ей последний привет. (41)Давно уже нет композитора на свете. (42)Но 

боль его, тоска его, любовь к родной земле, которую никто не мог отнять, живы до сих 

пор. 

(43)Вася замолчал, говорила скрипка, пела скрипка, угасала скрипка. (44)Голос еѐ 

становился тише, растягивался в темноте тонюсенькой светлой паутинкой. (45)Паутинка 

задрожала, качнулась и почти беззвучно оборвалась. 

(46)Я убрал руку от горла и выдохнул тот вдох, который удерживал грудью, рукой, оттого 

что боялся оборвать светлую паутинку. (47)Но всѐ равно она оборвалась. (48)Печка 

потухла. (49)Скрипки не слышно. (50)Тишь. (51)Темень. (52)Грусть. 

– (53)Спасибо вам, дяденька, – прошептал я. 

(54)Вася шевельнулся в углу, рассмеялся смущѐнно и спросил: 

– (55)За что? 

– (56)Я не знаю, за что... 

(57)И выскочил из избушки. (58)Растроганными слезами благодарил я Васю, этот мир 

ночной, спящее село, спящий за ним лес. (59)Мне ничего сейчас не страшно! (60)В эти 

минуты не было вокруг меня зла. (61)Мир был добр и одинок – ничего, ничего дурного в 

нѐм не умещалось. 

(По В. Астафьеву)* 

 *Астафьев Виктор Петрович (1924–2001) – русский писатель. Во время Великой 

Отечественной войны ушѐл на фронт добровольцем, воевал простым солдатом, получил 

тяжѐлое ранение. В творчестве Астафьева в равной мере воплотились две важные темы 

отечественной литературы – военная и деревенская.   

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 

1) Только сердце моѐ, занявшееся от горя и восторга, как встрепенулось, как 

подпрыгнуло, так и бьѐтся у горла, раненное на всю жизнь музыкой. 

2) Долго сидел я, слизывая крупные слѐзы, катившиеся на губы. 

3) Я тихонько приоткрыл дверь, шагнул в караулку и сел на порог, не отрываясь глядя на 

руку, в которой зажата была гладкая палочка. 

4) Прошло немалое время, пока я узнал музыку. 
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Текст 10 

(1)По дому плавали запахи и крики. (2)Надежда накрывала стол и ругалась с 

Оксаной, которая находилась в ванной и отвечала через стену. (3)Слов не было слышно, 

но Корольков улавливал смысл конфликта. (4)Конфликт состоял в том, что Надежда 

хотела сидеть за столом вместе с молодѐжью, а Оксана именно этого не хотела и 

приводила в пример других матерей, которые не только не сидят за столом, но даже 

уходят из дома. (5)Надежда кричала, что она потратила неделю на приготовление 

праздничного стола и всю прошлую жизнь на воспитание Оксаны и не намерена сидеть на 

кухне, как прислуга. (6)Корольков лежал у себя в комнате на диване и думал о том, что 

Оксана не умеет разговаривать с матерью, а Надежда – с дочерью. (7)Она командует, 

унижая еѐ. (8)И они зажигаются друг о друга, как спичка о коробок. (9)Корольков знал по 

себе: от него тоже можно чего-то добиться только лестью. (10)Лесть как бы приподнимала 

его возможности, и он стремился поднять себя до этого нового и приятного ему предела. 

(11)Отворилась дверь, и вошла Оксана в длинной новой кофте в стиле «ретро», или, как 

она называла, «ретрухи». 

– (12)Пап, ну скажи ей, – громко пожаловалась Оксана. – (13)Чего она мне нервы мотает? 

– (14)Как ты разговариваешь с матерью? – одѐрнул Корольков. 

– (15)Ну, пап. (16)Ну, чего она сядет с нами? (17)Я всѐ время буду в напряжѐнке. (18)Она 

вечно что-нибудь ляпнет, и всем неудобно… 

– (19)Что значит «ляпнет»? 

– (20)Ну, не ляпнет. (21)Произнесѐт тост за мир во всѐм мире. (22)Или начнѐт обращать на 

меня внимание… (23)Или начнѐт всем накладывать на тарелки, как будто голод… 

– (24)Довольно-таки противно тебя слушать, – объявил Корольков. – (25)Ты говоришь, 

как законченная эгоистка. 

– (26)Но ведь мой день рождения. (27)Мне же шестнадцать лет. (28)Почему в этот день 

нельзя сделать так, как я хочу? 

(29)Корольков посмотрел с тоской на еѐ чистенькое новенькое личико с новенькими ярко-

белыми зубами и подумал, что еѐ перелюбили в детстве и теперь придѐтся жать то, что 

посеяли. (30)Он понимал, что нужен был дочери не тогда, когда носил еѐ на руках и 

посещал в оздоровительном детском лагере. (31)А именно теперь, в шестнадцать лет, 

когда закладывается фундамент всей дальнейшей жизни. (32)И не амбулаторно, как 

говорят врачи, – пришѐл, ушѐл. (33)А стационарно. (34)Каждый день. (35)Чтобы не 

пропустить возможных осложнений. (36)А осложнения, как он понимал, грядут. 

(37)Позвонили в дверь. (38)Оксану как ветром сдуло вместе с еѐ неудовольствием, и через 

секунду послышался еѐ голос – тугой и звонкий, как струя, пущенная под напором. (39)С 

ней было всѐ в порядке. (40)Впереди праздник, и жизнь – как праздник. 

(По В. Токаревой)* 

* Токарева Виктория Самойловна (род.в 1937 г.) – современный русский прозаик и 

сценарист. 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является сравнение? 

1) Лесть как бы приподнимала его возможности, и он стремился поднять себя до этого 

нового и приятного ему предела.2) Отворилась дверь, и вошла Оксана в длинной новой 

кофте в стиле «ретро», или, как она называла, «ретрухи». 

3) А осложнения, как он понимал, грядут. 

4) (5)Надежда кричала, что она потратила неделю на приготовление праздничного стола и 

всю прошлую жизнь на воспитание Оксаны и не намерена сидеть на кухне, как прислуга. 

 

Текст 11 

(1)В третью военную осень после уроков Анна Николаевна не отпустила нас по 

домам, а раздала узкие полоски бумаги, на которых под жирной фиолетовой печатью – всѐ 
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честь по чести! – было написано, что такой-то или такая-то действительно учится во 

втором классе девятой начальной школы. 

– (2)Вот! (3)С этой! (4)Справкой! – разделяя слова, делая между ними паузы и, таким 

образом, не просто объясняя, а внушая, вдалбливая нам правило, которое требовалось 

запомнить, Анна Николаевна разъясняла и остальное. – (5)И письменным! 

(6)Поручительством! (7)Мамы! (8)Вы! (9)Пойдѐте! (10)В детскую! (11)Библиотеку! (12)И 

запишетесь! 

(13)Детское ликование не остановить. (14)Да и не нужно его останавливать, потому что 

это ведь стихия. (15)Поэтому наша мудрая Анна Николаевна только улыбнулась, когда мы 

заорали на радостях, заколготились в своих партах, как в коробах, отошла в сторону, 

прислонилась к тѐплой печке, прикрыла глаза и сложила руки калачиком. 

(16)Теперь самое время объяснить, отчего уж мы так возрадовались. (17)Дело в том, что 

все мы давно уже научились читать – соответственно возрасту, конечно же, запросто 

разделывались с тонкими, ещѐ довоенными, клееными-переклеенными книжечками, 

которые давала в классе Анна Николаевна, но вот в библиотеку нас не пускали, в 

библиотеку записывали почему-то лишь со второго класса. (18)А кому в детстве не 

хочется быть постарше? (19)Человек, который посещает библиотеку, – самостоятельный 

человек, и библиотека – заметный признак этой самостоятельности. 

(20)Постепенно мы утихли, угомонились, и Анна Николаевна снова стала объяснять. 

– (21)В письменном! (22)Поручительстве! (23)Мама должна написать! (24)Что в случае! 

(25)Потери! (26)Книг! (27)Она! (28)Возместит! (29)Утрату! (30)В десятикратном! 

(31)Размере! 

– (32)Теперь вы понимаете свою ответственность? – спросила она уже обыкновенным, 

спокойным голосом. 

(33)Можно было и не спрашивать. (34)Без всякого сомнения, штраф за потерянную 

книжку в десятикратном размере выглядел чудовищным наказанием. (35)Выходило, что 

книжки читать будем мы и терять, если доведѐтся, тоже будем их мы, а вот мамам 

придѐтся страдать из-за этого, будто мало им и так достаѐтся. 

(36)Да, мы росли в строгости военной поры. (37)Но мы жили, как живут люди всегда, 

только с детства знали: там-то и там-то есть строгая черта, и Анна Николаевна просто 

предупреждала об этой черте. (38)Внушала нам, второклассникам, важную истину, 

согласно которой и мал и стар зависимы друг от дружки, и коли ты забудешь об этом, 

забудешь о том, что книжку надо беречь, и потеряешь по рассеянности или ещѐ по какой 

другой, пусть даже уважительной причине, то маме твоей придѐтся отвечать за тебя, 

плакать, собирать по рублю ДЕНЬГИ  в десятикратном размере. 

(39)Повздыхав, зарубив себе на носу жестокий размер ответственности и ещѐ одно 

правило, по которому мама должна прийти сама вместе с тобой, захватив при этом 

паспорт, мы вылетели на волю, снова ликуя и толкаясь. 

(По А.А. Лиханову)* 

∗Лиханов Альберт Анатольевич (род.в 1935 г.) – писатель, журналист, председатель 

Российского детского фонда. Особое внимание в своих произведениях писатель уделяет 

роли семьи и школы в воспитании ребѐнка, в формировании его характера.      

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является фразеологизм? 

1) В третью военную осень после уроков Анна Николаевна не отпустила нас по домам, а 

раздала узкие полоски бумаги, на которых под жирной фиолетовой печатью – всѐ честь по 

чести! – было написано, что такой-то или такая-то действительно учится во втором классе 

девятой начальной школы. 

2) Детское ликование не остановить. Да и не нужно его останавливать, потому что это 

ведь стихия. 

3) – Теперь вы понимаете свою ответственность? – спросила она уже обыкновенным, 

спокойным голосом. 
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4) Но мы жили, как живут люди всегда, только с детства знали:  

там-то и там-то есть строгая черта, и Анна Николаевна просто предупреждала об этой 

черте. 

 

Текст 12 

(1)В нашем старом доме жило много старых вещей. (2)Когда-то давно эти вещи 

были нужны, а сейчас они пылились на чердаке и в них копошились мыши. 

(3)Изредка мы устраивали на чердаке раскопки, и среди разбитых оконных рам и 

занавесей из мохнатой паутины обнаруживался то ящик от масляных красок, то 

сломанный перламутровый веер, то медная кофейная мельница времѐн севастопольской 

обороны. 

 (4)Как-то на чердаке мы нашли деревянную чѐрную шкатулку.   (5)На крышке еѐ была 

выложена английская надпись: «(6)Эдинбург, Шотландия, делал мастер Гальвестон». 

(7)Шкатулку принесли в комнаты, осторожно вытерли с неѐ пыль и открыли крышку. 

(8)Внутри были медные валики с тонкими стальными шипами. (9)Около каждого валика 

сидела медная стрекоза, бабочка или жук. 

(10)Это была музыкальная шкатулка! (11)Мы завели еѐ, но она не играла. 

(12)За вечерним чаем мы заговорили о таинственном мастере Гальвестоне. (13)Все 

сошлись на том, что это был весѐлый пожилой шотландец в клетчатом жилете и кожаном 

фартуке. (14)Обтачивая в тисках медные валики, он, наверное, насвистывал песенку о 

девушке, собирающей хворост в горах. (15)Как все хорошие мастера, он разговаривал с 

вещами, которые делал, и предсказывал их будущее. (16)Но, конечно, он никак не мог 

догадаться, что эта чѐрная музыкальная шкатулка попадѐт в пустынные леса за Окой, в 

деревню, где только одни петухи поют, как в Шотландии. 

(17)С тех пор мастер Гальвестон стал одним из невидимых обитателей старого 

деревенского дома. (18)Порой нам казалось, что мы слышим его хриплый кашель, когда 

он невзначай поперхнѐтся дымом из трубки. 

(19)Шкатулку поставили на стол и в конце концов забыли о ней. (20)Но как-то поздней 

осенью в старом гулком доме раздался стеклянный переливающийся звон, будто кто-то 

ударял маленькими молоточками по колокольчикам, и из этого чудесного звона возникла 

и полилась нежная мелодия. (21)Это неожиданно проснулась после многолетнего сна и 

заиграла шкатулка, наполняя дом таинственным звоном, — даже ходики притихли от 

изумления. 

(22)Шкатулка проиграла свои песни, замолчала, и как мы ни бились, но заставить еѐ снова 

играть не смогли. (23)Долго потом мы насвистывали мелодии мастера Гальвестона, а в 

старом доме с тех пор навсегда поселилась музыка… 

(По К.Г Паустовскому)*  

*Паустовский Константин Георгиевич — русский советский писатель, публицист. Создал 

много очерков, рассказов, повестей о природе, о внутреннем мире человека. Написал 

серию книг о творчестве и о людях искусства: «Орест Кипренский», «Исаак Левитан», 

«Тарас Шевченко» и др. 

Задание  

В каком предложении средством речевой выразительности является олицетворение? 

1) (3)Изредка мы устраивали на чердаке раскопки, и среди разбитых оконных рам и 

занавесей из мохнатой паутины обнаруживался то ящик от масляных красок, то 

сломанный перламутровый веер, то медная кофейная мельница времѐн севастопольской 

обороны. 

2) (5)На крышке еѐ была выложена английская надпись… 

3) (15)Как все хорошие мастера, он разговаривал с вещами, которые делал, и 

предсказывал их будущее. 

4) (21)Это неожиданно проснулась после многолетнего сна и заиграла шкатулка, наполняя 

дом таинственным звоном, — даже ходики притихли от изумления. 
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Текст 13 

– (1)Няня, где Жучка? – спрашивает Тѐма. 

– (2)Жучку в старый колодец бросил какой-то ирод, – отвечает няня. – (3)Весь день, 

говорят, визжала, сердечная... 

(4)Мальчик с ужасом вслушивается в слова няни, и мысли роем теснятся в его голове. 

(5)У него мелькает масса планов, как спасти Жучку, он переходит от одного невероятного 

проекта к другому и незаметно для себя засыпает. (6)Он просыпается от какого-то толчка 

среди прерванного сна, в котором он всѐ вытаскивал Жучку, но она срывалась и вновь 

падала на дно колодца. 

(7)Решив немедленно идти спасать свою любимицу, Тѐма на цыпочках подходит к 

стеклянной двери и тихо, чтобы не произвести шума, выходит на террасу. (8)На дворе 

светает. 

(9)Подбежав к отверстию колодца, он вполголоса зовѐт: 

– (10)Жучка, Жучка! 

(11)Жучка, узнав голос хозяина, радостно и жалобно визжит. 

– (12)Я сейчас тебя вызволю, – кричит он, точно собака понимает его. 

(13)Фонарь и два шеста с перекладиной внизу, на которой лежала петля, начали медленно 

спускаться в колодец. (14)Но этот так хорошо обдуманный план неожиданно лопнул: как 

только приспособление достигло дна, собака сделала попытку схватиться за него, но, 

потеряв равновесие, свалилась в грязь. 

(15)Мысль, что он ухудшил положение дела, что Жучку можно было ещѐ спасти и теперь 

он сам виноват в том, что она погибнет, заставляет Тѐму решиться на выполнение второй 

части сна – самому спуститься в колодец. 

(16)Он привязывает верѐвку к одной из стоек, поддерживающих перекладину, и лезет в 

колодец. (17)Он сознаѐт только одно: времени терять нельзя ни секунды. 

(18)На мгновенье в душу закрадывается страх, как бы не задохнуться, но он вспоминает, 

что Жучка сидит там уже целые сутки. (19)Это успокаивает его, и он спускается дальше. 

(20)Жучка, опять усевшаяся на прежнее место, успокоилась и весѐлым попискиванием 

выражает сочувствие безумному предприятию. (21)Это спокойствие и твѐрдая 

уверенность Жучки передаются мальчику, и он благополучно достигает дна. 

(22)Не теряя времени, Тѐма обвязывает вожжами собаку, затем поспешно карабкается 

наверх. (23)Но подниматься труднее, чем спускаться! (24)Нужен воздух, нужны силы, а 

того и другого у Тѐмы уже мало. (25)Страх охватывает его, но он подбадривает себя 

дрожащим от ужаса голосом: 

– (26)Не надо бояться, не надо бояться! (27)Стыдно бояться! (28)Трусы только боятся! 

(29)Кто делает дурное – боится, а я дурного не делаю, я Жучку вытаскиваю, меня мама с 

папой за это похвалят. 

(30)Тѐма улыбается и снова спокойно ждѐт прилива сил. (31)Таким образом, незаметно 

его голова высовывается наконец над верхним срубом колодца. (32)Сделав последнее 

усилие, он выбирается сам и вытаскивает Жучку. (33)Но теперь, когда дело сделано, силы 

быстро оставляют его, и он падает в обморок. 

(По Н. Гарину-Михайловскому)* 

* Гарин-Михайловский Николай Георгиевич (1852–1906) – русский писатель. Самым 

известным его произведением стала повесть «Детство Тѐмы», с которой он начал своѐ 

литературное творчество. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 

1) Решив немедленно идти спасать свою любимицу, Тѐма на цыпочках подходит к 

стеклянной двери и тихо, чтобы не произвести шума, выходит на террасу.  

2) Подбежав к отверстию колодца, он вполголоса зовѐт: 

– Жучка, Жучка! 
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3) Не теряя времени, Тѐма обвязывает вожжами собаку, затем поспешно карабкается 

наверх. 

4) Мальчик с ужасом вслушивается в слова няни, и мысли роем теснятся в его голове. 

 

Текст 14 

(1)Сидя в гостиной на бархатных креслах, мы всѐ боимся, что они затрещат под 

нами, — такие они хрупкие и изящные, и такие грубые и неловкие мы. (2)На стене 

бѐклиновский «Остров мѐртвых». (3)В углу рояль с бюстиком Бетховена. (4)Люся играет 

«Кампанеллу» Листа. 

(5)Две толстые свечи медленно оплывают в подсвечниках. (6)Диван мягкий, с покатой 

спинкой. (7)Я подкладываю под спину расшитую бисером взбитую подушку, вытягиваю 

ноги. 

(8)У Люси аккуратно стриженный затылок. (9)Пальцы еѐ быстро бегают по клавишам, 

вероятно, в техникуме она за эту быстроту всегда пятѐрки имела. (10)Я слушаю 

«Кампанеллу», смотрю на Бѐклина, на гипсового Бетховена, на вереницу уральских 

каменных слоников в буфете, но почему-то всѐ это мне кажется чужим, далѐким, точно 

затянутым туманом. 

(11)Сколько раз на фронте я мечтал о таких минутах, когда вокруг ничто не стреляет, не 

рвѐтся. (12)И сидишь ты на диване, слушаешь музыку, и рядом с тобой хорошенькая 

девушка. (13)И вот я сижу сейчас на диване, слушаю музыку… (14)И почему-то мне 

неприятно. (15)Почему? (16)Не знаю. (17)А только с того момента, как мы ушли из 

Оскола, как отступаем всѐ дальше, у меня на душе какой-то противный осадок… 

(18)Вечером мы бродим с Люсей по набережной. (19)Небо красное, зловещее. (20)Облака 

точно густой, чѐрный дым. (21)Волга от ветра шершавая, без всякого блеска. (22)И плоты, 

плоты без конца, а ещѐ обмотанные маскировочной зеленью буксиры. 

(23)Мы идѐм об руку, иногда останавливаемся около каменного парапета, облокачиваемся 

на него, чтобы посмотреть вдаль. (24)И Люся что-то говорит, кажется, о Блоке и Есенине, 

спрашивает меня что-то, и я что-то отвечаю. (25) И почему-то мне не по себе, и я не хочу 

говорить ни о Блоке, ни о Есенине. 

(26)Всѐ это когда-то интересовало меня, а сейчас отошло далеко, далеко… 

(27)Архитектура, живопись, литература… (28)Я за время войны ни одной книжки не 

прочѐл. (29)И не хочется. (30)Не тянет. 

(31)Всѐ это потом, потом… 

(32)А завтра опять будет этот резерв, по двадцать раз разбирай и собирай пулемѐт 

Дегтярѐва. (33)И послезавтра, и послепослезавтра. (34)И опять майор будет говорить нам, 

что надо ждать, что, когда прикажут, тогда и отправят нас на фронт… 

(По В. Некрасову)* 

*Некрасов Виктор Платонович — русский писатель. С 1941 по 1944 годы был на фронте, 

участвовал в Сталинградской битве. Некрасов — автор повестей, рассказов, путевых 

заметок: «В окопах Сталинграда», «Первое знакомство» и др. По его сценариям сняты 

кинофильмы. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является сравнение. 

1) А только с того момента, как мы ушли из Оскола, как отступаем всѐ дальше, у меня на 

душе какой-то противный осадок… 

2) Облака точно густой, чѐрный дым. 

3) Волга от ветра шершавая, без всякого блеска. 

4) Всѐ это когда-то интересовало меня, а сейчас отошло далеко, далеко… 

 

Текст 15 

(1)На столе в комнатушке лежали драные-передраные книги, и мне надлежало, 

пользуясь клеем, пачкой папиросной бумаги, газетами и цветными карандашами, 
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склеивать рваные страницы, прикреплять к серединке оторванные, укреплять корешок и 

обложку, а потом обѐртывать книгу газетой, на которую следовало приклеить кусок 

чистой бумаги с красиво, печатными буквами, написанными названием и фамилией 

автора. 

(2)«Одетую» мной книгу Житкова «Что я видел» Татьяна Львовна признала образцовой, и 

я, уединившись в библиотечных кулисах, множил, вдохновлѐнный похвалой, свои 

образцы. 

(3)Благоговейная тишина, запахи книг оказывали на меня магическое действие. (4)На 

моѐм счету числилось пока что ничтожно мало прочитанного, зато всякий раз именно в 

этой тишине книжные герои оживали в моѐм воображении! (5)Не дома, где мне никто не 

мешал, не в школе, где всегда в изобилии приходят посторонние мысли, не по дороге 

домой или из дома, когда у всякого человека есть множество способов подумать о разных 

разностях, а вот именно здесь, в тишине закутка, ярко и зримо представали передо мной 

расцвеченные, ожившие сцены, и я превращался в самых неожиданных героев. 

(6)Кем я только не был! 

(7)И Филиппком из рассказа графа Льва Толстого, правда, я при этом замечательно и с 

выражением умел читать, и, когда учитель в рассказе предлагал мне открыть букварь, я 

шпарил все слова подряд, без ошибок, приводя в недоумение и ребят в классе, и учителя, 

и, наверное, самого графа, потому что весь его рассказ по моей воле поразительно 

менялся. (8)А я улыбался и въявь, и в своѐм воображении и, как маленький Филиппок, 

утирал мокрый от волнения лоб большой шапкой, нарисованной на картинке. 

(9)Я представлял себя и царевичем, сыном Гвидона, и менял действие сказки Пушкина, 

потому как поступал, на мой взгляд, разумнее: тяпнув в нос или щѐку сватью и бабу 

Бабариху, я прилетал к отцу, оборачивался самим собой и объяснял неразумному, хоть и 

доброму, Гвидону, что к чему в этой затянувшейся истории. 

(10)Или я представлял себя Гаврошем и свистел, издеваясь над солдатами, на самом верху 

баррикады. (11)Я отбивал чечѐтку на каком-то старом табурете, показывал нос врагам, а 

пули жужжали рядом, и ни одна из них не задевала меня, и меня не убивали, как Гавроша, 

я отступал вместе с последними коммунарами, прятался в проходных дворах. (12)Потом я 

ехал в родной город и оказывался здесь, в библиотечном закутке, и от меня ещѐ пахло 

порохом парижских сражений. 

(13)Сочиняя исправленные сюжеты, я замирал, глаза мои, наверное, останавливались, 

потому что, если фантазия накатывала на меня при свидетелях, я перехватывал их 

удивлѐнные взгляды, – одним словом, воображая, я не только оказывался в другой жизни, 

но ещѐ и уходил из этой. 

(По А.А. Лиханову)* 

∗Лиханов Альберт Анатольевич (род.в 1935 г.) – писатель, журналист, председатель 

Российского детского фонда. Особое внимание в своих произведениях писатель уделяет 

роли семьи и школы в воспитании ребѐнка, в формировании его характера.     

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является метафора? 

1) На столе в комнатушке лежали драные-передраные книги, и мне надлежало, пользуясь 

клеем, пачкой папиросной бумаги, газетами и цветными карандашами, склеивать рваные 

страницы, прикреплять к серединке оторванные, укреплять корешок и обложку, а потом 

обѐртывать книгу газетой, на которую следовало приклеить кусок чистой бумаги с 

красиво, печатными буквами, написанными названием и фамилией автора. 

2) А я улыбался и въявь, и в своѐм воображении и, как маленький Филиппок, утирал 

мокрый от волнения лоб большой шапкой, нарисованной на картинке. 

3) Или я представлял себя Гаврошем и свистел, издеваясь над солдатами, на 

самом верху баррикады. 

4) Потом я ехал в родной город и оказывался здесь, в библиотечном закутке, и от меня 

ещѐ пахло порохом парижских сражений. 
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Текст 16 

(1)В пригороде одного самого обычного города жила самая обычная семья: папа 

Витя, мама Вика, сын Митя и дочь Ника. (2)Дети были послушными, но они очень не 

любили ложиться спать. (3)Каждый вечер был скандал: 

– (4)Дети, ложитесь спать! (5)Уже поздно… – сердился папа Витя. 

– (6)Ну, папа, ещѐ полчасика можно мы поиграем? (7)Папочка, пожалуйста, – просили 

дети. 

(8)Вот и сегодня дети ну никак не хотели идти спать. 

– (9)Даю вам десять минут, – сказал рассерженно папа и вышел из комнаты. 

– (10)Давайте соберѐм игрушки и будем ложиться, – сказала мама. 

(11)В конце концов дети легли в свои кроватки и закрыли глаза. 

(12)Пробило полночь. (13)И вдруг Митя увидел, что в комнате стало происходить что-то 

необычное. (14)Детские игрушки начали оживать: куклы поправляли свои платья и 

причѐски, солдатики чистили свои ружья, машинки проверяли свои колѐса, мягкие 

игрушки сладко потягивались. (15)Митя притворился спящим, и они не заметили, что 

мальчик за ними наблюдает. (16)На соседней кровати сестра тоже не спала и во все глаза 

смотрела на игрушки. 

– (17)Вика, – зашептал брат девочке, – наши игрушки ожили… 

– (18)Я вижу. 

– (19)Игрушки, вы ожили? (20)Как так может быть? – не вытерпела девочка. 

– (21)Ой-ой-ой, они нас видят, – запищали куклы, – теперь все узнают нашу тайну. 

– (22)Нет-нет, что вы, мы никому не раскроем ваш секрет. (23)Правда, Митя? 

– (24)Правда, – согласился мальчик, – а почему вы только ночью оживаете? (25)Вот было 

бы здорово, если бы вы всегда были живыми! (26)Дети вылезли из кроватей и сели на пол 

в окружении игрушек. 

– (27)Мы так устроены, – сказали солдатики. – (28)Если с нами бережно играют, если нас 

не разбрасывают, не ломают, то мы оживаем и оберегаем сон и покой наших хозяев, а 

если наоборот, то уходим навсегда. 

(29)Ника взяла на руки самую любимую куклу. 

– (30)Давайте поиграем? – предложила девочка. 

– (31)Ура! (32)Давайте! – затеяли возню игрушки. 

– (33)Вам спать надо, вы завтра плохо в садик встанете, – сказал  медведь – это была 

старая игрушка, с которой играла, наверное, ещѐ мама. 

– (34)Хорошо, – Митя побоялся обидеть старого медведя, – а завтра мы ляжем спать 

пораньше, чтобы поиграть с вами со всеми живыми. 

(35)Мальчик пожал ручку солдатикам, погладил по голове собачку Тишку, поставил 

машинки в гараж. – (36)Ника, давай спать, а завтра опять поиграем с игрушками! 

– (37)Хорошо, – зевая, сказала девочка и уснула. 

(38)Утром детей разбудил папа: 

– (39)Папа, папа, а ты знаешь, что было сегодня ночью… – начал Митя, но потом 

вспомнил об обещании сохранить тайну. – (40)Мне приснился сон. 

– (41)Ну, сон – это отлично, – засмеялся папа. 

(42)Митя никому не рассказал про свой секрет. (43)Теперь он ложился спать рано, и 

каждую ночь игрушки оживали и играли с детьми, пока старый медведь не говорил им, 

что нужно идти спать. 

(44)Конечно, это был сон. (45)Но ведь это хорошо, что дети верят в добрые сны! 

(По Л. Волковой)* 

*Волкова Любовь – молодой современный автор. 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является фразеологизм? 

1) В конце концов дети легли в свои кроватки и закрыли глаза.    
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2) Дети были послушными, но очень не любили ложиться спать.    

3) Дети притворились спящими, чтобы играть дальше, когда родители лягут спать.      

4) Вот было бы здорово, если бы вы всегда были живыми!   

 

Текст 17 

(1)Учительница Марья Ефремовна сказала, что надо украсить класс и каждый 

должен принести какое-нибудь растение. (2)Мы с папой зашли в цветочный магазин. 

– (3)Дайте мне, пожалуйста, вон тот, красненький, – робко попросила я продавщицу. 

(4)Горшочек был самый маленький, цветочек самый простенький, похожий на капельку 

огня. 

– (5)Это герань, – объяснили нам. 

(6)Мне нравился цветочек. (7)Листья были большие, замшевые, а цветочек совсем 

простой, в четыре лепестка. (8)Как будто ребѐнок нарисовал. 

– (9)У меня в детстве была герань, – припомнил папа, и его лицо приняло особое 

выражение. – (10)Детство – хорошее время, когда ребѐнка любят не за что-то, а просто 

так, и ничего от него не хотят, кроме того, чтобы он был и цвѐл. 

(11)Я сняла купленный цветочек с прилавка, прижала его к груди, и он так и засиял в моих 

руках. (12)А потом мы с папой медленно шли по улице, и я не сводила глаз со своего 

цветочка. 

(13)Дома я первым делом заперла в ванной комнате своего чѐрного котѐнка, чтоб он не 

скакнул на цветочек и не сломал его. (14)Котѐнок не понимает, что цветок не игрушка, а 

живое существо с растительным сознанием. (15)А потом я поставила горшок на 

подоконник, к солнцу, и стала его поливать. 

– (16)Много нельзя, – предупредила бабушка. – (17)Он захлебнѐтся. 

(18)Я испугалась и даже ночью, вскакивая, проверяла, жив ли мой цветочек. (19)А утром я 

увидела, что огонѐк ещѐ ярче, листья ещѐ бархатнее, а запах явственнее. (20)Это был 

ненавязчивый, острый, как сквознячок, ни с чем не сравнимый запах – я наклонилась и 

вдыхала его долго-долго. 

– (21)Пусть оставит себе, раз ей так нравится, – предложила мама. 

– (22)Неправильно, – возразил папа. – (23)Надо уметь отдавать то, что нравится самой. 

(24)На душе было тяжело: мне было жаль отдавать цветочек. (25)Но папа, конечно, был 

прав, и я сказала: 

– (26)Я отнесу его в класс, и мы все вместе будем на него смотреть. (27)Приятно ведь 

смотреть в компании. (28)Как картины в музеях... 

(По В.С. Токаревой)* 

* Токарева Виктория Самойловна (род.в 1937 г.) – современный 

 писатель- прозаик и сценарист. 

Задание  

В каком варианте ответа указаны средства выразительности речи, использованные в 

предложении 20: «Это был ненавязчивый, острый, как сквознячок, ни с чем не сравнимый 

запах – я наклонилась и вдыхала его долго-долго»? 

1) олицетворение и гипербола 

2) эпитеты и сравнение 

3) синонимы и противопоставление 

4) фразеологизм и метафора 

 

Текст 18 

(1)В конце третьего класса, как раз по весне, когда вскрылась река и с шорохом и 

гулом уплыли вниз по воде рыхлые серые льдины, наша учительница Анна Николаевна 

привела в класс нового ученика в кителе с морскими пуговицами. (2)Эти пуговицы 

бросились мне в глаза прежде всего: у всех были железные пуговицы со звѐздочкой, а у 

Витьки Борецкого – с якорями. 
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 (3)Витька Борецкий сидел в классе тихо на предпоследней парте, посверкивал завидными 

пуговицами, был тих и аккуратен, тянул руку, если хотел сказать или спросить, в общем, 

был образцовым пай-мальчиком, совершенно непохожим на нашу шумливую братию. 

(4)Вовка Мешков с первого дня невзлюбил Борецкого. (5)У Мешкова отроду не было 

внутренних тормозов. (6)Был он развязный, невоспитанный, и у него даже, казалось, 

глазки хищно щурились, когда он смотрел на Витьку. (7)Вот и придумал он Борецкому 

неприличную кличку и так затерроризировал бедного Витьку, что тот решил перейти в 

другую школу. 

 (8)И вот однажды Анна Николаевна сказала, что школе дали много денег для 

оборудования, и мы отправились в магазин наглядных пособий. 

– (9)Ребята, выбирайте, что вам нравится! – скомандовала Анна Николаевна. 

(10)Мы, как дрова, таскали на телегу стеклянные пирамиды, циркули, банки со змеями и 

лягушками. 

(11)Когда мы зашли в магазин за новыми охапками пособий, Анна Николаевна вдруг 

задумчиво проговорила: 

 – (12)Деньги-то ещѐ остались. (13)Чего бы ещѐ купить? 

(14)Я не успел подумать о самом страшном для меня во всѐм магазине, как Анна 

Николаевна воскликнула, смеясь: 

– (15)Скелет продаѐтся? 

 (16)В ту же секунду меня озарило: а ведь этот скелет спасѐт Витьку! (17)Я был абсолютно 

уверен, что самое страшное пособие поможет Витьке остаться в нашей школе, помириться 

с Вовкой и забыть свою позорную кличку. 

(18)А план уже отчеканился в моей голове, и я как бы невзначай предложил Витьке: 

– (19)Хочешь сфотографироваться с ним? 

(20)Решительным шагом я подошѐл к Борецкому, придвинул его к скелету, взял 

костлявую кисть и положил Витьке на плечо. (21)Щѐлкнул затвор – готово!  

(22)Вечером я предложил Борецкому прогуляться в поисках желанной встречи с Вовкой. 

(23)Вовку мы встретили на набережной, где он катался на велосипеде. 

(24)Неторопливым движением я достал фотографию и протянул Вовке: 

– (25)Посмотри! 

(26)Он нехотя взял карточку, и глаза у него поехали на лоб. 

– (27)Ну ты даѐ-ѐшь! – прошептал он и уставился на Витьку.  

(28)Я ликовал. (29)Пусть попробует теперь Вовка повторить позорную кличку, 

выдуманную для Витьки! (30)Язык у него больше не повернѐтся! 

(31)Мешков глядел на Борецкого с ярко выраженным уважением, и Витька потихоньку 

выпрямлял спину, приподнимал подбородок. (32)А Вовка всѐ смотрел на Витьку, и взгляд 

его постепенно становился восторженным. 

(По А.А. Лиханову)* 

*Лиханов Альберт Анатольевич (род.в 1935 г.) – писатель, журналист, председатель 

Российского детского фонда. Особое внимание в своих произведениях писатель уделяет 

роли семьи и школы в воспитании ребѐнка, в формировании его характера. 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является фразеологизм? 

1) Эти пуговицы бросились мне в глаза прежде всего: у всех были железные пуговицы со 

звѐздочкой, а у Витьки Борецкого – с якорями. 

2) Был он развязный, невоспитанный, и у него даже, казалось, глазки хищно щурились, 

когда он смотрел на Витьку. 

3) И вот однажды Анна Николаевна сказала, что школе дали много денег для 

оборудования, и мы отправились в магазин наглядных пособий. 

4) Решительным шагом я подошѐл к Борецкому, придвинул его к скелету, взял костлявую 

кисть и положил Витьке на плечо. 
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Текст 19 

(1)Солнце ещѐ не начало как следует припекать, а дед Никита уже устроился на 

завалинке. (2)Он разложил связки лыка, незаконченный лапоть, но приостановился и, 

наклонив голову, прислушался. (3)На дорогу из-за угла выбежала стайка мальчуганов, 

босых, в холстинных штанах и цветных рубашках. (4)Впереди, отдельно, шѐл мальчик в 

белой майке. (5)Его незагорелая кожа казалась ещѐ белее от темноволосой головы. 

(6)Другие же мальчики, наоборот, загорели до черноты, а волосы их, выбеленные 

солнцем, походили на светлый лѐн. 

(7)Дед Никита поднял голову. 

— (8)Ты чей же будешь? — спросил он новенького. 

— (9)Антона, дедушка, — наперебой закричали мальчишки, — в Минске который жил. 

(10)Он приехал к бабушке Ульяне. (11)Мамку у него на войну взяли, она командир. 

— (12)Как это можно? (13)Баба она или нет? 

(14)Мальчик в майке строго поглядел на деда. 

— (15)Как это — баба? — спросил он с недоумением. — (16)Моя мама врач, еѐ 

мобилизовали, она теперь старший лейтенант и на фронт уехала. (17)А бабушка Ульяна — 

мамина мама, так что я к ней и приехал, пока война не кончится. 

— (18)Мамка на фронте, а сам… (19)Гуса-ак, — насмешливо протянул самый высокий 

мальчик и, засунув два пальца в рот, громко свистнул прямо в лицо новенькому. 

(20)Ребята расхохотались, а новенький стоял растерянный, не зная, что ответить. (21)От 

обиды у него даже слѐзы выступили на глазах, и это смутило его ещѐ больше. (22)Он 

вспыхнул, сделал шаг вперѐд. 

— (23)Чего тебя гусаком-то дразнят? — спросил дед. 

— (24)Меня зовут Саша, — отвечал он. — (25)А гусака я не заметил, он сбоку стоял. 

(26)Ну и подпрыгнул, когда он зашипел. (27)А они смеются, что я трус. (28)И про маму… 

(29)Я теперь и сам с ними дружить не хочу. (30)Я сюда один поездом приехал, а теперь 

один и уеду. 

(31)Саша, договорив, отвернулся и, высоко подняв голову, пошѐл назад по дороге. 

— (32)Домой уеду, — повторял он упрямо. — (33)Сейчас! 

(34)Но тут кто-то потянул его за руку. (35)Мальчик оглянулся: перед ним, смущѐнно 

улыбаясь, стоял голубоглазый Ивашка, за ним, кучкой, — все ребята. (36)Только высокий 

держался поодаль, отвернувшись, как будто он не со всеми шѐл, а оказался тут случайно. 

— (37)Идѐм с нами раков ловить, — проговорил Ивашка. — (38)Их там страсть сколько… 

(По С. Радзиевской)* 

*Радзиевская Софья Борисовна — советская детская писательница, путешественница, 

участница многих научных экспедиций. Писала о природе, о войне, о приключениях, но 

главное — о настоящих человеческих ценностях. Наиболее известные произведения — 

«Рассказы о животных», «Джумбо», «Болотные робинзоны». 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является просторечная 

лексика. 

1) — Антона, дедушка, — наперебой закричали мальчишки, — в Минске который жил. 

2) — Как это — баба? — спросил он с недоумением. 

3) Ну и подпрыгнул, когда он зашипел. 

4) Только высокий держался поодаль, отвернувшись, как будто он не со всеми шѐл, а 

оказался тут случайно. 

 

Текст 20 

(1)Тема «Словом можно убить, словом можно спасти» – вечная в своей 

актуальности. (2)Газету мы читаем, радио слушаем, телевидение и видим, и слышим, но 

всѐ это текст, живущий язык. (3)И меня очень беспокоит языковая ситуация, которая 

складывается в СМИ (средствах массовой информации). 
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(4)Утрачиваются лучшие традиции российской журналистики. (5)Если вы возьмѐте 

публикации начала ХХ века, то увидите, что очень известные журналисты, публицисты 

умели писать и хлѐстко, и едко, и колко, и иронично, но не используя той лексики, 

которая по определению ассоциируется в сознании нормального носителя русского языка 

с представлением об оскорблении деловой репутации, унижении чести и достоинства 

человека, организации или дела. 

(6)В СМИ выплѐскиваются тонны компромата, который я не могу ни с чем сравнить, 

кроме того, что изрыгает из себя чересчур много выпивший человек. (7)Но, простите, 

пьяница травит сам себя, а здесь-то всѐ это исторгается миллионными тиражами на 

страницах, радиоволнах и телеэкранах! (8)Если раньше СМИ являлись неким ориентиром 

литературных норм языка и пользовались безграничным доверием, то теперь абсолютная 

вседозволенность и безнаказанное употребление в публичной речи бранной, нецензурной, 

обидной лексики становятся нормой языкового поведения для наших детей и подростков, 

влияют на формирование языковой культуры и, соответственно, жизненной этики. (9)Вот 

что меня очень страшит. 

(10)Говорю об этом не случайно. (11)Сейчас готовится новый закон о СМИ. (12)Думаю, 

что в нѐм можно было бы прописать обязанности журналиста по отношению к русскому 

языку. (13)Как к национальному достоинству, как к государственному языку и как к 

средству массовой информации, которое выполняет ещѐ и воспитательно-

образовательную функцию. (14)Журналист должен чѐтко знать и помнить, что по 

действующему законодательству он подлежит наказанию, если использует в своих 

материалах оскорбительную, нецензурную лексику. 

(15)Журналист в качестве главного рабочего инструмента использует слово. (16)И 

поскольку, как сказал поэт, «словом можно предать, и продать, и купить, слово можно в 

разящий свинец перелить», хотелось бы, чтобы слово журналистское не превращалось в 

такой разящий свинец. 

(По М. Горбаневскому) 

Задание  

В каком предложении используется метафора? 

1) В СМИ выплѐскиваются тонны компромата, который я не могу ни с чем сравнить, 

кроме того, что изрыгает из себя чересчур много выпивший человек. 

2) Если раньше СМИ являлись неким ориентиром литературных норм языка и 

пользовались безграничным доверием, то теперь абсолютная вседозволенность и 

безнаказанное употребление в публичной речи бранной, нецензурной, обидной лексики 

становятся нормой языкового поведения для наших детей и подростков, влияют на 

формирование языковой культуры и, соответственно, жизненной этики. 

3) Думаю, что в нѐм можно было бы прописать обязанности журналиста по отношению к 

русскому языку. 

4) Журналист должен чѐтко знать и помнить, что по действующему законодательству он 

подлежит наказанию, если использует в своих материалах оскорбительную, нецензурную 

лексику. 

 

Текст 21 

(1)Ученикам о войне он рассказывал скупо. 

– (2)А где вас ранило? – спрашивали ребята. 

– (3)В Польше, уже в наступлении. (4)Вот, руку отняли. 

(5)Что было потом, не рассказывал: не хотел вспоминать, как учился писать левой – 

почерком, не лишѐнным элегантности, как приспособился ловко надевать рюкзак одной 

рукой. (6)После госпиталя приехал в Москву и вернулся в университет, в котором учился 

до войны. 

(7)Какое это было счастье – полных три года он восстанавливал себя сам: чистил кровь 

Пушкиным, Толстым, Герценом... 
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(8)Потом отправили по распределению в среднюю школу посѐлка Калиново Вологодской 

области преподавать русский язык и литературу. 

(9)Жильѐ выделили при школе. (10)Комната и прихожая, откуда топилась печь. 

(11)Дровами обеспечивали. (12)Кроме литературы, ещѐ приходилось учить географии и 

истории. 

(13)Всѐ в Калинове было бедным, разрушенным, в изобилии только нетронутая робкая 

природа. (14)И люди были, пожалуй, получше городских, тоже почти не тронутые 

городским душевным развратом. 

(15)Общение с деревенскими ребятами развеяло его студенческие иллюзии: доброе и 

вечное, конечно, не отменялось, но повседневная жизнь была слишком груба. (16)Всѐ 

время мучительно думал: нужны ли все эти культурные ценности девочкам, укутанным в 

чинѐные платки, успевшим до зари прибрать скотину и малых братьев-сестѐр, и 

мальчикам, выполнявшим всю мужскую тяжѐлую работу? (17)Учѐба на голодный 

желудок и потеря времени на знания, которые никогда и ни при каких условиях им не 

понадобятся? 

(18)Детство у них давно закончилось, они все сплошь были недоросшие мужики и бабы, и 

даже те немногие, кого матери отпускали в школу, как будто испытывали неловкость, что 

занимаются глупостями вместо настоящей серьѐзной работы. (19)Из-за этого некоторую 

неуверенность испытывал и молодой учитель – и впрямь, не отвлекает ли он их от 

насущного дела жизни ради излишней роскоши. (20)Какой Радищев? (21)Какой Гоголь? 

(22)Какой Пушкин, в конце концов? (23)Обучить грамоте и поскорее отпустить домой – 

работать. (24)Да и сами они только этого и желали. 

(25)Тогда он впервые задумался о феномене детства. (26)Когда оно начинается, вопросов 

не вызывало, но когда оно заканчивается и где тот рубеж, начиная с которого человек 

становится взрослым? (27)Очевидно, что у деревенских ребятишек детство заканчивалось 

раньше, чем у городских. 

(28)Северная деревня всегда жила впроголодь, а после войны все обнищали вконец, 

работали бабы и ребята. (29)Из тридцати ушедших на фронт местных мужиков вернулись 

с войны двое. (30)Дети, маленькие мужики-школьники, рано начинали трудовую жизнь, и 

детство у них было украдено. (31)Впрочем, что тут считать: у одних было украдено 

детство, у других  – юность, у третьих – жизнь. 

(По Л. Улицкой)* 

* Улицкая Людмила Евгеньевна (род.в 1943 г.) – современная российская писательница, 

произведения которой переведены на 25 языков. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 

1) Потом отправили по распределению в среднюю школу посѐлка Калиново Вологодской 

области преподавать русский язык и литературу. 

2) Какое это было счастье – полных три года он восстанавливал себя сам: чистил кровь 

Пушкиным, Толстым, Герценом... 

3) Всѐ время мучительно думал: нужны ли все эти культурные ценности девочкам, 

укутанным в чинѐные платки, успевшим до зари прибрать скотину и малых братьев-

сестѐр, и мальчикам, выполнявшим всю мужскую тяжѐлую работу? 

4) Обучить грамоте и поскорее отпустить домой – работать. 

 

Текст 22 

(1)Он растяпа, этот Вовка. (2)Олег же его предупреждал! (3)Деревенские ребята 

хорошие, но их надо авторитетом брать, после этого они станут друзьями – во! 

(4)А с авторитетом вот что вышло. 

(5)Олег-то в Ольшанке сто раз был. (6)Он только вылез из автобуса, и к нему сразу 

кинулись мальчишки: Минтин, Витѐк и Егорка. (7)Расхватали вещи и понесли к дому его 

родни. 



53 
 

(8)А у самого дома на Вовку пошѐл какой-то сивобородый козѐл. (9)Чего козѐл Сивка от 

Вовки хотел, неизвестно, и Вовка на всякий случай попятился, споткнулся и шлѐпнулся 

прямо в грязь. 

(10)Витѐк и Минтин ка-ак захохочут, за ними – самый маленький – Егорка. (11)А Вовка от 

стыда готов был провалиться сквозь землю. 

(12)После обеда Минтин с Витьком повели компанию в лес в свой «фирменный» 

малинник. 

(13)Вскарабкавшись на обрыв по узенькой тропе, они очутились на заброшенной вырубке. 

(14)Это и был малинник: запах малины, жара и шмелиное жужжание... 

(15)Когда наелись малины,  повернули назад и по дороге решили зайти в старый парк. 

(16)Одна из аллей шла в самый глухой угол парка. (17)Там стояла бывшая барская 

контора, которая смотрела на прохожих пугающе чѐрными пустыми окнами. 

(18)Солнце уже клонилось к закату, и  было совсем по-вечернему. 

– (19)Здесь чѐрт живѐт, – неожиданно сказал Минтин, – это все наши старики знают. 

– (20)Там, – указал пальцем в небо Олег, –  космонавты круглосуточно вкалывают, а  у вас 

– черти! 

(21)Олег пихнул Вовку коленом и губами показал: «Авторитет!..» (22)А вслух сказал: 

– (23)Вовка, сходи в разведку и выведи этого чѐрта на чистую воду. 

(24)Вовка поморщился…  (25)А может, правда там кто-нибудь есть? 

– (26)Я с тобой пойду! – закричал Егорка. 

– (27)Вдвоѐм и дурак сходит, – отрезал Олег. – (28)Или ты один иди, или я один. 

– (29)Ладно, пошѐл я, – сказал Вовка. 

(30)Он понимал: Олег точно уж пойдѐт вместо него, но тогда – хоть в другую школу 

уходи. 

(31)Вовка медленно зашагал к чѐрному входу и замер. (32)Он зажмурил глаза, досчитал до 

пяти и вошѐл. (33)Его охватила холодная, как вода, тьма. (34)Сердце стучало у самого 

горла... (35)Но глаза понемногу привыкли, и тьма немного рассеялась. (36)Он глянул в 

самый тѐмный угол – прямо на него смотрели жуткие золотые глаза. (37)Ох и взвизгнул 

он, а потом засмеялся мелким, как дрожь, смехом и пошѐл на эти глаза, ведь он разглядел  

под ними знакомую сивую бороду. 

– (38)Сивка, – с облегчением произнѐс Вовка. 

– (39)Молоток, старик! (40)Теперь ты легенда, Минтин по всей деревне разнесѐт, –  как-то 

даже с завистью сказал Олег. 

– (41)А, пустяки, главное, мы Сивку домой привели, – ответил Вовка и немного, конечно, 

соврал. 

(42)Но он рад был происшествию, потому что Витѐк его зауважал и  Сивка оказался 

Сивкой, а не чем-то вроде... 

(По В.И. Одноралову)∗ 

∗Одноралов Владимир Иванович  (род.в 1946 г.) – оренбургский поэт, прозаик, публицист 

и детский писатель. 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является олицетворение? 

1) А Вовка от стыда готов был провалиться сквозь землю.  

2) Там стояла бывшая барская контора, которая смотрела на прохожих пугающе чѐрными 

пустыми окнами.  

3) Солнце уже клонилось к закату, и  было совсем по-вечернему. 

4) Он глянул в самый тѐмный угол – прямо на него смотрели жуткие золотые глаза. 

 

Текст 23 

(1)Среди жильцов нашего старого деревенского дома, кроме кривоногой таксы 

Фунтика, кота Степана, петуха, ходиков, музыкального ящика и скворца, были ещѐ 

приручѐнная дикая утка, ѐж, страдавший бессонницей, и барометр, всегда показывавший 
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«великую сушь». (2)Но самым необыкновенным обитателем в доме была лягушка! (3)Мы 

долго привыкали к ней, а потом приняли в нашу дружную семью. 

(4)В длинные пасмурные дни, когда мирно шумел по крышам и в саду тѐплый дождь, мы 

читали романы Вальтера Скотта. (5) От ударов маленьких дождевых капель вздрагивали 

мокрые листья на деревьях, вода лилась тонкой и прозрачной струѐй из водосточной 

трубы, а под трубой сидела в луже маленькая зелѐная лягушка. (6)Вода лилась ей прямо 

на голову, но лягушка не двигалась и только моргала. 

(7)Когда не было дождя, лягушка сидела в лужице под рукомойником. (8)Раз в минуту ей 

капала на голову из рукомойника холодная вода. (9)Из тех же романов Вальтера Скотта 

мы знали, что в средние века самой страшной пыткой было вот такое медленное капанье 

на голову ледяной воды, и удивлялись лягушке. 

(10)А потом лягушка стала приходить по вечерам в дом. (11) Она прыгала через порог и 

часами могла сидеть и смотреть на огонь керосиновой лампы. 

(12)Трудно было понять, чем этот огонь так привлекал нашу лягушку. (13)Но потом мы 

догадались: она приходила смотреть на яркий огонь так же, как дети собираются вокруг 

неубранного чайного стола послушать перед сном сказку. (14)Огонь то вспыхивал, то 

ослабевал от сгоравших в ламповом стекле зелѐных мошек. (15) Должно быть, он казался 

лягушке большим алмазом, где, если долго всматриваться, можно увидеть в каждой грани 

целые страны с золотыми водопадами и радужными звѐздами. 

(16)Лягушка так увлекалась этой сказкой, что замирала и еѐ приходилось щекотать 

палкой, чтобы она очнулась и ушла к себе, под сгнившее крыльцо нашего старого дома, на 

ступеньках которого ухитрялись расцветать одуванчики. 

(17)Так мы и жили. (18)Как в средневековой харчевне из романа Вальтера Скотта, дома 

нас встречали бревенчатые тѐмные стены, законопаченные жѐлтым мхом, пылающие 

поленья в печке и запах тмина. (19)А из-под крыльца приветственно урчала наша 

маленькая зелѐная любительница сказок… 

(По К.Г. Паустовскому)*  

*Паустовский Константин Георгиевич – русский советский писатель, публицист. Создал 

много очерков, рассказов, повестей о природе, о внутреннем мире человека. Написал 

серию книг о творчестве и о людях искусства: «Орест Кипренский», «Исаак Левитан», 

«Тарас Шевченко» и др. 

Задание  

В каком предложении средством речевой выразительности является сравнительный 

оборот? 

1) (2)Но самым необыкновенным обитателем в доме была лягушка! 

2) (9)Из тех же романов Вальтера Скотта мы знали, что в средние века самой страшной 

пыткой было вот такое медленное капанье на голову ледяной воды, и удивлялись лягушке. 

3) (13)Но потом мы догадались: она приходила смотреть на яркий огонь так же, как дети 

собираются вокруг неубранного чайного стола послушать перед сном сказку. 

4) (18)Как в средневековой харчевне из романа Вальтера Скотта, дома нас встречали 

бревенчатые тѐмные стены, законопаченные жѐлтым мхом, пылающие поленья в печке и 

запах тмина. 

 

Текст 24 

– (1)Бабуля, это к тебе, – сказала Танечка, входя в квартиру в сопровождении двух 

девочек и одного серьѐзного мальчика. (2)Слепая Анна Федотовна стояла на пороге 

кухни, не видя, но точно зная, что ребятишки застенчиво жмутся у порога. 

– (3)Проходите в комнату и рассказывайте, по какому делу пришли, – сказала она. 

– (4)Ваша внучка Таня рассказала, что у вас фашисты убили сына и что он вам писал 

письма. (5)А мы взяли почин: «Нет неизвестных героев». (6)И ещѐ она сказала, что вы 

ослепли от горя. 

(7)Мальчик выпалил всѐ одним духом и замолчал. 
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(8)Анна Федотовна уточнила: 

– (9)Сын успел написать всего одно письмо. (10)А второе написал после его смерти его 

товарищ. 

(11)Она протянула руку, взяла с привычного места папку и открыла еѐ. (12)Дети недолго 

пошушукались, и большая девочка сказала с нескрываемым недоверием: 

– (13)Это же всѐ ненастоящее! 

– (14)Правильно, это копии, потому что настоящими письмами я очень дорожу, – 

пояснила Анна Федотовна, хотя ей не очень-то понравился тон. – (15)Откройте верхний 

ящик комода. (16)Достаньте деревянную шкатулку и передайте еѐ мне. 

(17)Когда ей положили на руки шкатулку, она открыла еѐ, бережно достала бесценные 

листочки. (18)Дети долго разглядывали документы, шептались, а потом мальчик 

нерешительно сказал: 

– (19)Вы должны передать эти документы нам. (20)Пожалуйста. 

– (21) Эти письма касаются моего сына, почему же я должна передать их вам? – почти 

весело удивилась она.  

– (22)Потому что у нас в школе создают музей ко дню великой Победы. 

– (23)Я с удовольствием отдам вашему музею копии этих писем. 

– (24)А зачем нам ваши копии? – с вызывающей агрессией вдруг вклинилась в разговор 

старшая девочка, и Анна Федотовна подивилась, каким официально-нечеловеческим 

может стать голос ребѐнка. – (25)Музей не возьмѐт копии. 

– (26)Не возьмѐт, и вы не берите. – (27)Анне Федотовне очень не понравился этот тон, 

вызывающий, полный непонятной для неѐ претензии. – (28)И, пожалуйста, верните мне 

все документы. 

(29)Они молча отдали ей письма и похоронку. (30)Анна Федотовна ощупала каждый 

листок, удостоверилась, что они подлинные, аккуратно сложила в шкатулку и сказала: 

– (31)Мальчик, поставь шкатулку на место. (32)И задвинь ящик плотно, чтобы я слышала. 

(33)Но слышала она сейчас плохо, потому что предыдущий разговор сильно обеспокоил 

еѐ, удивил и обидел. 

– (34)Трус несчастный, – вдруг отчѐтливо, с невероятным презрением сказала большая 

девочка. – (35)Только пикни у нас. 

– (36)Всѐ равно нельзя, – горячо и непонятно зашептал мальчик. 

– (37)Молчи лучше! – оборвала его девочка. – (38)А то мы тебе такое устроим, что 

наплачешься. 

(39)Но и этот громкий голос пролетел, видимо, мимо сознания Анны Федотовны. (40)Она 

ждала скрипа задвигаемого ящика, вся была сосредоточена на этом скрипе и, когда 

наконец он раздался, вздохнула с облегчением: 

– (41)Ступайте, дети. (42)Я очень устала. 

(43)Делегация молча удалилась. 

(44)Горечь и не очень понятная обида скоро оставили Анну Федотовну... 

(45)Вечером внучка как обычно читала ей письмо сына, но Анна Федотовна вдруг 

проговорила: 

– (46)Он чего-то не хотел, а они грозились, пугали его. (47)Таня! (48)Загляни в шкатулку! 

– (49)Нету, – тихо сказала Таня. – (50)Похоронка на месте, фотографии, а писем нет. 

(51)Анна Федотовна прикрыла слепые глаза, напряжѐнно прислушалась, но душа еѐ 

молчала, и голос сына более не звучал в ней. (52)Он угас, умер, погиб вторично, и теперь 

уже погиб навсегда. (53)Письма, пользуясь еѐ слепотой, вынули не из шкатулки – их 

вынули из еѐ души, и теперь ослепла и оглохла не только она, но и еѐ душа… 

(По Б. Васильеву)* 

*Васильев Борис Львович (1924) – русский писатель. Тема войны и судьбы поколения, для 

которого война стала главным событием в жизни, стала главной в его творчестве и нашла 

отражение во многих произведениях, таких как «А зори здесь тихие...», «В списках не 

значился», «Завтра была война» и др. 
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Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 

1) Мальчик выпалил всѐ одним духом и замолчал. 

2) Музей не возьмѐт копии. 

3) Анне Федотовне очень не понравился этот тон, вызывающий, полный непонятной для 

неѐ претензии. 

4) Анна Федотовна прикрыла слепые глаза, напряжѐнно прислушалась, но душа еѐ 

молчала, и голос сына более не звучал. 

 

Текст 25 

(1)Так я и не смог понять, почему библиотека иногда полна народу, а иногда в ней 

совершенно никого нет. (2)Во всяком случае, когда мы пришли туда с мамой, 

библиотекарша Татьяна Львовна была одна, подметала веником пол. 

(3)Забавное знакомство получилось у них — у поклонницы балета с бывшей балериной. 

(4)Мама выхватила у старушки веник и принялась им орудовать, отчитывая Татьяну 

Львовну: 

— (5)Ну, что же это вы, а? (6)Или девочки сюда не ходят? 

(7)Она взглянула на библиотекаршу, только когда разогнулась. 

— (8)А холодина-то! (9)Как вы здесь работаете? 

— (10)А вот так, — сказала весело Татьяна Львовна и движением, конечно же, 

артистическим, царственным распахнула своѐ нарядное пальто, как плащ или какую-

нибудь накидку. (11)Мы расхохотались, когда под бархатом оказалась обыкновенная 

телогрейка, подпоясанная блестящим ремешком. 

— (12)А вы что, — задиристо спросила старушка маму, — из исполкома? 

(13)Мама не на шутку смутилась. 

— (14)Да нет… (15)Я родительница… (16)Вот этого мальчика. 

— (17)Абонемент одна тысяча тринадцать. (18)Коля… 

(19)Я подсказал фамилию. (20)Пока Татьяна Львовна искала мою карточку, мама 

волновалась. 

— (21)Так же нельзя. (22)Мы с Колей привезѐм вам немножко дров, уж не обижайтесь. 

— (23)Ой! — обрадовалась Татьяна Львовна. — (24)Как я благодарна. (25)А то чернила 

замерзают. 

— (26)Что — чернила! (27)Вы же тут целый день. (28)Простынете! 

— (29)А дети? (30)А книги? 

(31)Мама улыбнулась. 

— (32)Дети придут и уйдут, а книги не замѐрзнут. 

— (33)Да вы что! — вскричала Татьяна Львовна. — (34)Книги страдают не меньше 

людей, только сказать не могут. (35)Клей в корешках рассыпается, бумага пухнет, совсем 

как человек от голода. (36)Ведь осенью здесь было сыро. (37)И вообще! (38)Как человек 

виноват перед ними! (39)Мы в Ленинграде, представляете, топили книгами печки. 

(40)Сердце кровью обливается, а что делать? (41)Ни еду сварить, ни согреться. (42)Вот я и 

решила тут: пойду работать в библиотеку, и непременно в детскую, понимаете? 

— (43)А как же балет? — не выдержала мама. 

— (44)Ах, как всѐ это далеко! — рассмеялась Татьяна Львовна. — (45)А мы с вами в 

другой жизни. (46)Война, холод, детские книги. (47)Да, здесь не сцена, а правда. 

— (48)Зачем нам, — проговорила мама, опустив голову, — такая правда? 

— (49)Еѐ не выбирают, — ответила старушка и прибавила: — (50)Не унывайте, всѐ ещѐ 

будет: и театр, и занавес, и музыка. 

(По А. Лиханову)* 

*Альберт Анатольевич Лиханов — современный детский и юношеский писатель. Главная 

тема творчества — становление характера подростка — проходит через десятки 
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произведений: повести «Звѐзды в сентябре», «Благие намерения», «Русские мальчики» и 

другие. По роману «Последние холода» был снят одноимѐнный фильм. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является сравнение. 

1) Так я и не смог понять, почему библиотека иногда полна народу, а иногда в ней 

совершенно никого нет. 

2) Мы расхохотались, когда под бархатом оказалась обыкновенная телогрейка, 

подпоясанная блестящим ремешком. 

3) Клей в корешках рассыпается, бумага пухнет, совсем как человек от голода. 

4) Да, здесь не сцена, а правда. 

 

Текст 26 

(1)Во двор вошли трое ребят. (2)Они выглядели обыкновенно, только Санька сразу 

понял, что они детдомовские. 

– (3)Вам чего? – грубо спросил Санька с тем выражением, с каким в деревне все 

разговаривают с побирушками. 

– (4)Хлеба не продадите? – спросил один из троих. 

– (5)Нету! – сказала мать. – (6)Тут самим есть нечего! – (7)И торопливо побежала в избу, 

не оглядываясь. 

– (8)Ну, чего ждѐте? – ещѐ грубей крикнул Санька. 

– (9)Хлеба! 

– (10)Сказано вам! 

– (11)Так везде говорят, а после всѐ-таки продают. 

– (12)А деньги есть? 

– (13)Вот... – (14)Один из них, приземистый, протянул деньги Саньке. 

– (15)Легко отдаѐшь, – сказал Санька. – (16)А если я отберу эти деньги, а вас выгоню?! 

– (17)Отдай, – буркнул приземистый. 

– (18)Возьми-кась, – проговорил Санька, ощущая, как растѐт в нѐм ехидная злость, и 

сознание превосходства, и непонятное презрение к этим троим. – (19)Ну? (20)Попробуй! 

– (21)Отдай! – попросил вежливо высокий. 

– (22)Фашист ты, понял?! – вдруг хрипло выговорил приземистый. 

– (23)Обзываться? (24)Да? (25)Хлебца просить? (26)И обзываться?! (27)А вота!.. – 

крикнул Санька и, не глядя, рванул поперѐк все деньги, все бумажки, что были в кулаке. 

(28) Он видел, как растерялись детдомовские, и сам растерялся. 

– (29)Вота! – сказал он, показывая половинки бумажек. (30)И вдруг, как будто поняв, что 

дело сделано, и уже не поправишь, и что надо стоять на своѐм, Санька стал рвать деньги 

дальше, в мелкие клочья, приговаривая: 

– (31)Вота! (32)У меня батю... на фронте... а вы обзываться… 

(33)Детдомовские, все втроѐм, двинулись на него – Санька приготовился к драке. (34)Как 

будто все Санькины чувства: и превосходство, и злость, и презрение, и отчаянность, что 

уже были в нѐм, – всѐ это вдруг передалось детдомовским, а Санька остался ни с чем. 

(35)Длинный парень шагнул вперѐд и сказал: 

– (36)Хочешь драться? (37)Бей, я один здоровый. (38)Они раненые. (39)А его отец, – 

высокий кивнул на очкастика, –  рядом ствоим, может, лежит. (40)Тоже убитый. (41)И в 

семье у него осталось двое, а было восемь человек. (42)Вот и бей, чего ж не бьѐшь? 

– (43)Не надо, пацаны, – поморщившись, сказал очкастик. – (44)Ну его! (45)Нашли кому 

объяснять. 

(46)Санька почувствовал, что детдомовские не принимали его на равных, будто им было 

известно что-то такое, чего Санька не знает и не будет знать никогда. 

– (47)Посидите чуток, я сейчас... – тихо сказал он. (48)Санька хотел им сказать, что он 

возьмѐт в доме еды и хлеба достанет где-нибудь на все те деньги, что он разорвал. (49)Но 

детдомовские всѐ и так поняли. 
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– (50)Да не надо, ведь мы не себе хотели, – сказал длинный, – докторше нашей. 

(51)Больным и раненым хлеб раздаѐт, а сама голодная. 

(52)Санька кинулся было в избу, но столкнулся на пороге с матерью, которая держала в 

руках чугунок. 

– (53)Постойте, мальцы... (54)Вот картошек варѐных возьмите. 

– (55)Мамк, ты денег не бери! – заторопился Санька. – (56)Слышь, не надо! (57) Они не 

себе хлеба хотели купить, докторше!.. (58)Она, говорят, отказывается, а сама голодная 

ходит! 

(59)Мать поставила чугунок на перильце, распрямилась. 

– (60)Да поняла я, поняла, – кивнула она головой. – (61)Вот же какие люди бывают на 

свете... (62)То ли дурные, то ли святые... (63)Ах, господи... (64)Берите, мальцы, ешьте. 

(По Э. Шиму)* 

*Шим Эдуард Юрьевич (Эдуард Юрьевич Шмидт) (1930–2006) – современный писатель, 

драматург. Автор нескольких сборников рассказов для детей и взрослых. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 

1) – Вам чего? – грубо спросил Санька с тем выражением, с каким в деревне все 

разговаривают с побирушками. 

2) – Возьми-кась, – проговорил Санька, ощущая, как растѐт в нѐм ехидная злость, и 

сознание превосходства, и непонятное презрение к этим троим. 

3) Детдомовские, все втроѐм, двинулись на него – Санька приготовился к драке. 

4) Санька кинулся было в избу, но столкнулся на пороге с матерью, которая держала в 

руках чугунок. 

 

Текст 27 

(1)У нас в классе стояло пианино, старенькое и обшарпанное. (2)Когда в большую 

перемену Нинка села к нему и открыла его потрескавшуюся деревянную крышку, 

девчонки окружили пианино плотным кольцом. (3)И Нинка заиграла. 

(4)Я и подумать не мог, что она умеет так играть! (5)Нет, не чижика-пыжика, не 

упражнение номер 24 играла Нинка. (6)Старенькое, обшарпанное пианино стонало всеми 

струнами, рождая удивительные звуки. (7)Я не знал, что играет Нинка, но это походило на 

море. (8)Волны то накатывали, сверкая брызгами, то отступали, и всѐ это было в музыке. 

(9)Девчонки, окружившие Нинку, стояли открыв рот, и даже самые шебутные мальчишки 

не орали. (10)Все слушали музыку, и всем, даже ничего не понимавшим в ней, она 

нравилась. 

(11)Меня будто мороз по коже продрал — стало холодно и торжественно. (12)Я видел 

только Нинкин венчик, сделанный из косички, еѐ корону, и Нинка, конечно, не взглянула 

на меня. (13)Но я знал, я чувствовал, что эта удивительная музыка имеет отношение ко 

мне. 

(14)Волна благодарности закружила мне голову. (15)Захотелось сейчас, сию минуту 

сделать что-нибудь достойное, рыцарское, чтобы и Нинка поняла моѐ к ней отношение. 

(16)Как только она встала, перестав играть, я, краснея, подошѐл к пианино и одним духом 

выпалил всѐ, что знал: упражнение номер 24 и два других, новых… 

(17)Кто-то из мальчишек хлопнул меня по плечу, крикнул в ухо модную в классе 

присказку: «И ты, брутто, сказало нетто…» 

(18)Смешная поговорка, которой я не придавал раньше значения, вдруг приобрела для 

меня особый смысл. 

(19)Я готов был сгореть со стыда, но всѐ-таки взглянул на Нинку: она смотрела в сторону. 

(20)Мне стало горько. 

(21)Протарахтел в коридоре звонок, и начался урок, а я всѐ не мог прийти в себя. (22)Было 

так хорошо, и вот… 
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(23)Ах, как клял я себя! (24)«И ты, брутто, сказало нетто…» (25)Дурацкая прибаутка 

вертелась в голове, и было тошно. (26)Мне казалось, что все смотрят на меня, и я сидел, 

уткнувшись в тетрадь. (27)Наконец я поднял голову, и глаза мои сами собой посмотрели 

на Нинку. 

(28)Она смотрела на меня и улыбалась, ничуть не сердясь. 

(29)Тяжкий груз свалился с меня. (30)Я понял, что мне опять хорошо. 

(По А. Лиханову)* 

*Лиханов Альберт Анатольевич — современный детский и юношеский писатель. Главная 

тема творчества — становление характера подростка — проходит через десятки 

произведений:  повести «Звѐзды в сентябре», «Тѐплый дождь», «Благие намерения», 

«Русские мальчики» и другие. По роману «Последние холода» снят одноимѐнный фильм. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) Когда в большую перемену Нинка села к нему и открыла его потрескавшуюся 

деревянную крышку, девчонки окружили пианино плотным кольцом. 

2) Я видел только Нинкин венчик, сделанный из косички, еѐ корону, и Нинка, конечно, не 

взглянула на меня. 

3) Все слушали музыку, и всем, даже ничего не понимавшим в ней, она нравилась. 

4) Протарахтел в коридоре звонок, и начался урок, а я всѐ не мог прийти в себя. 

 

Текст 28 

(1)Кинтель увидел маленькую скрипачку в последний день августа, когда шагал на 

рынок за картошкой. (2)Сперва он услышал музыку. (3)У забора заброшенной стройки 

полукольцом стояли ребята и взрослые, человек пятнадцать. (4)А на фоне тѐмных и 

рваных афиш играла на скрипке девочка. (5)Одного с Кинтелем возраста. 

(6)Она была тоненькая, курносая, с короткими и растрѐпанными, как у мальчишки, 

волосами. (7)Она покачивалась на загорелых ногах, как на стебельках, задумчиво 

смотрела мимо людей и водила смычком. 

(8)У ног девочки, в пыльных подорожниках, лежал скрипичный футляр, в откинутой 

крышке его белел бумажный лист. (9)На нѐм крупно было написано: (10)«Зарабатываю на 

скрипку». 

(11)Наверно, нынешняя скрипка у девочки была чужая. (12)Или не очень хорошая. (13)Но 

даже на ней девочка играла восхитительно. (14)По крайней мере, Кинтеля печальная и 

светлая музыка взяла в плен сразу же, и сама девочка —  тоже. (15)Кинтель смотрел на 

юную скрипачку, и сердце у него заходилось в сладкой тоске. (16)Было что-то 

удивительно милое в этой скрипичной мелодии и в том, кто еѐ играл, — в быстрых тонких 

пальцах, в дрожании волос, в задумчивых глазах и строгих бровях. (17)И ещѐ была в 

девочке доверчивая беззащитность и одиночество. (18)А вокруг стояли люди. (19)Люди 

слушали внимательно, и в скрипичном футляре лежало уже немало мятых бумажек. 

(20)У Кинтеля в кармане были лишь деньги, которые дал дед и которые можно было 

тратить только на картошку. (21)А будь у него свои деньги — хоть сто рублей! — он тут 

же выложил бы их в футляр, к ногам девочки. (22)Хотя... посмел бы он? (23)Все сразу 

начали бы глядеть на него. (24)И она посмотрела бы — на неловкого, стриженного 

арестантским ѐжиком, в мятой, узлом на пузе завязанной рубашке... (25)Он и так уже 

стоит здесь, наверно, полчаса, поэтому все, конечно, догадались о его заворожѐнности... 

(26)Кинтель попятился, чувствуя, как наливаются теплотой уши и щѐки. (27)И пошѐл, 

пошѐл, не решаясь оглянуться. (28)И долго ещѐ слышал скрипку... 

(По В. Крапивину)* 

*Крапивин Владислав Петрович - советский и российский детский писатель, автор книг о 

детях и для детей. 

Задание  
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Укажите предложение, в котором содержится метафора. 

1) Она покачивалась на загорелых ногах, как на стебельках, задумчиво смотрела мимо 

людей и водила смычком. 

2) По крайней мере, Кинтеля печальная и светлая музыка взяла в плен сразу же, и сама 

девочка — тоже. 

3) Было что-то удивительно милое в этой скрипичной мелодии и в том, кто еѐ играл, — в 

быстрых тонких пальцах, в дрожании волос, в задумчивых глазах и строгих бровях. 

4) А будь у него свои деньги — хоть сто рублей! — он тут же выложил бы их в футляр, к 

ногам девочки. 

 

Текст 29 

(1)Октябрь был как никогда. 

(2) — Я сто лет не видела таким Ботанический! — восхищалась учительница биологии. — 

(3)Что-то особенное. (4)Хочется упасть в эту красоту и умереть! (5)Умоляю! (6)Поведите 

срочно детей! 

(7)Все захохотали, а она не могла понять почему. 

(8) —  Чего вы? — спрашивала она. 

(9) —  Обнаружили в тебе склонность к массовому убийству. (10)Всей школой упасть и 

умереть!.. 

(11)Умереть от красоты захотели почти все и, долго не раздумывая, отправились на 

другой конец Москвы на следующий же день. (12)Ходили по саду почтительно, 

артистично всплѐскивая руками, закатывали глаза, и вдруг Сашка с диким воплем кинулся 

к фонарному столбу. 

(13) —  Братцы, — закричал он, — железный! (14)Как это прекрасно! 

(15)Все тут же подхватили игру, картинно встали на колени вокруг столба, а Сашка 

произнѐс торжественный спич в честь Прометея, Яблочкова и чугунолитейного 

производства. 

(16)Потом они просто гуляли, а потом, когда шли назад, Юлька и Роман отстали. 

(17)Почему-то тогда учительница подумала, что они подходят друг другу, как две 

половины одной разрезанной картинки... 

(18)Судьба подарила им несколько абсолютно безоблачных месяцев. (19)Это навсегда 

останется тайной, как их дотошные родители столько времени были слепы и глухи… 

(20)Они назначали свидания в детском отделе универмага, у бассейна, где вместе с 

зелѐными шарами мячей плавали зелѐные крокодилы, горбились киты, громоздились 

черепахи. (21)Роман и Юлька садились на кафельные берега бассейна и пропадали. 

(22)Люди становились природой, и совершенно не имело значения их количество. (23)А 

может, чем больше, тем было даже лучше. (24)Роман и Юлька только меняли место на 

своѐм «берегу» в зависимости от того, как в универмаге выстраивалась очередь. (25)Они 

сидели с авоськами для хлеба, молока, как с неводами, а люди шуршали, бушевали, как 

деревья, как море, как ветер… 

(26)А вот крокодилы были живые и настоящие, звали их Сеня и Веня. 

(27) —  Когда мы поженимся, мы заберѐм их, — говорит Роман. — (28)Они будут жить в 

ванной, ждать наших детей… 

(29) —  А когда это будет? — спрашивает Юлька. 

(30) —  Очень скоро. (31)Десятый, считай, мы уже закончили. (32)Значит, 

одиннадцатый… (33)Сразу после экзаменов. 

(34)Продавщицы игрушечного отдела переглядываются между собой, улыбаются 

понимающе. (35)Одна, снимая с полки плюшевого мишку, говорит другой: «Завидую…» 

(По Г. Щербаковой)* 

 * Щербакова Галина Николаевна — современная российская писательница, автор более 

двадцати книг, среди которых повести, романы: «Дверь в чужую жизнь», «Подробности 
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мелких чувств», «Митина любовь», «Радости жизни». По повести Галины Щербаковой 

«Вам и не снилось» был снят одноименный фильм. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является сравнение. 

1) – Братцы, – закричал он, – железный! Как это прекрасно! 

2) Почему-то тогда учительница подумала, что они подходят друг другу, как две 

половины одной разрезанной картинки... 

3) Это навсегда останется тайной, как их дотошные родители столько времени были 

слепы и глухи… 

4) А может, чем больше, тем было даже лучше. 

 

Текст 30 

(1)Семѐн Петрович поднял меня с места и представил гостям: 

— (2)Вот Иван, самый большой оригинал из всех друзей моей дочери. 

(3)Неожиданно попав в центр внимания, я был сильно смущѐн и, кажется, покраснел. 

(4)Гости заулыбались, с любопытством оглядывая меня, словно ожидая, что я немедленно 

докажу справедливость слов профессора. 

(5)Он хлопнул меня по плечу: 

— (6)Да, молодѐжь нынче любопытная. (7)С ней надо говорить, надо общаться! 

(8)Одна интересная дама повернулась ко мне: 

— (9)Вот скажите мне, Ваня. (10)У меня дочь пятнадцати лет, и она целыми днями 

слушает какой-то визг. (11)У нас роскошная библиотека, большая, с редкими книгами, но 

она ничегошеньки не хочет. (12)Придѐт из школы, кое-как уроки сделает, включит 

магнитофон и слушает до вечера. 

— (13)Это у них называется «балдеет», — радостно сообщил один из гостей. 

— (14)Дух противоречия, — убеждѐнно сказал другой. 

— (15)А по-моему, — заявил подтянутый мужчина, — всѐ дело в избалованности. 

(16)Нынешние молодые люди живут как-то слишком легко, без трудностей. 

— (17)О-о, это старая песня, — засмеялась дама. — (18)Получается, что если нам было 

тяжело, то пусть и им будет так же? (19)Глупо! 

— (20)Наверное, глупо, — согласился подтянутый. (21)Он хотел что-то добавить, но 

замешкался. 

(22)Семѐн Петрович решил переменить тему: 

— (23)Я надеюсь, что вы не будете против, если моя дочь что-нибудь споѐт? 

— (24)Прекрасно, — томно сказала пожилая дама. 

(25)Семѐн Петрович повернулся к Кате, не замечая еѐ угрюмого взгляда: 

— (26)Катюша, давай-ка «Соловья» алябьевского… 

— (27)Значит, «Соловья»? — спросила Катя. 

(28)Она мягко коснулась пальцами клавиш — нежно зазвучало вступление. (29)Катя 

запела тоненьким голоском: 

— (30)Соловей мой, соловей, 

         Чтоб ты сдохнул, Бармалей!.. 

— (31)Что? — растерянно пробормотала мама. 

(32)Катя перестала играть и повернула к нам разгорячѐнное лицо: 

— (33)Я этого «Соловья» с пяти лет пою. (34)К нам гости — тут я со своим «Соловьѐм»! 

(35)Я, если б он мне попался, этот соловей, его на медленном огне изжарила бы!.. (36)Как 

вы считаете, ребята? 

(37)Оторопевшие «ребята» не могли вымолвить ни слова. 

(По К. Шахназарову) 

Задание  

Укажите, какое средство речевой выразительности используется в предложении 11: «У 

нас роскошная библиотека, большая, с редкими книгами, но она ничегошеньки не хочет». 
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1) сравнительный оборот 

2) метафора 

3) слово разговорного стиля 

4) фразеологизм 

 

Текст 31 

(1)Соловей и лягушки поют всегда вместе. 

(2)Певец любви, правду сказать, грязнуля порядочный. (3)Он водится среди сырых кустов, 

юрко шныряет мышью по нижним ветвям, ворошит сухие листья, добывая из-под них 

жучков. (4)Ничего удивительного, что тут же сидят лягушки. (5)Неподходящее место для 

песен о любви. 

(6)Моѐ знакомство с соловьѐм началось ошибкой. (7)Меня, которому тогда только 

исполнилось девять лет, в жаркий весенний вечер позабыли на берегу озера. 

(8)Представьте положение мальчишки, впервые в жизни очутившегося перед огромной 

водной пустыней. (9)Когда исчез огненный круг солнца, наполнявший отблесками водную 

гладь, и по земле поползли тени, со всех сторон послышалось странное угрожающее 

урчание. (10)Я вужасе притаился под кустом, ожидая своей погибели. 

(11)И вдруг из ближней гряды каких-то цветущих зарослей грянул заливистый длинный 

свист, понѐсся, оборвался трелью, щѐлкнул, заскакал, рассыпался и серебристым эхом 

отозвался везде – и в кустах, и в лесу, стоявшем тѐмной стеной, и на другом берегу 

заснувшего озера. (12)И я, никогда до тех пор не слышавший соловья, сразу понял: вот он!  

(13)А угрожающее урчание лягушек нисколько не страшно! 

(14)Прошло лет десять. (15)3а это время я не только слышал, но и видел не раз, как поѐт 

соловей. (16)Он никогда не помещается на ветке дерева, а непременно в кусте, невысоко 

от земли, сидит, несколько наклонившись, слегка распустив крылья. 

(17)Конечно, не всегда он поѐт. (18)Он прыгает по грязи, он роется в мусоре, ест червей. 

(19)А когда поѐт, то его неизменно сопровождает голос лягушек, квакающих из грязного 

болота. 

(20)Однажды вечером я маялся на маленькой станции в ожидании поезда. 

(21)Бесчисленные лягушки надсадно кричали над рекой. (22)И этот квакающий хор, и 

душный воздух прожжѐнной за день солнцем станции, и скука ожидания – всѐ сливалось в 

тягостное впечатление безнадѐжной тоски. 

(23)И вдруг брызнули с реки звонкие соловьиные песни. (24)Лягушачий хор продолжал 

греметь ожесточѐнно, но теперь он звучал иначе: он дополнял, оттенял звонкие голоса 

пернатых певцов. (25)Разноголосицы не было. (26)Всѐ пело... про любовь. 

(27)И когда подошѐл долгожданный поезд, жаль было покидать ненавистную станцию. 

(По Е.В. Дубровскому)* 

*Дубровский Евгений Васильевич (1870–1941) – русский, советский писатель, публицист. 

Главные темы творчества – природа, животные, жизнь леса. 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является сравнение? 

1) (3)Он водится среди сырых кустов, юрко шныряет мышью по нижним ветвям, ворошит 

сухие листья, добывая из-под них жучков. 

2) (9)Когда исчез огненный круг солнца, наполнявший отблесками водную гладь, и по 

земле поползли тени, со всех сторон послышалось странное угрожающее урчание. 

3) (15)3а это время я не только слышал, но и видел не раз, как поѐт соловей. 

4) (16) Он никогда не помещается на ветке дерева, а непременно в кусте, невысоко от 

земли, сидит, несколько наклонившись, слегка распустив крылья. 

 

Текст 32 

(1)В первый год моей жизни, в день какого-то праздника, по старому поверью, 

родители мои устроили гадание: разложили крест, детскую саблю, рюмку и книжку.  (2)К 
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чему первому притронусь, то и предопределит мою судьбу. (3)Принесли меня. (4)Я тотчас 

потянулся к сабле, потом поиграл рюмкой, а до прочего не захотел дотронуться. 

 (5)Рассказывая мне впоследствии об этой сценке, отец смеялся: «(6)Ну, думаю, дело 

плохо: будет мой сын рубакой и пьяницей!» 

(7)Старинное это гаданье, однако, и сбылось, и не сбылось. (8)«Сабля» видимо, 

предрешила мою жизненную  дорогу, но и от книжной премудрости я не отрѐкся. (9)В 

четырнадцать лет читал и писал стихи, в пятнадцать перешѐл на «Анну Каренину», а в 

шестнадцать прочитывал и разбирал с товарищами всѐ подряд. (10) А пьяницей, к 

счастью,  не стал.     

(11)Рассказы отца, прошедшего тернистый путь от солдата до капитана, детские игры – 

всѐ это настраивало на определѐнный лад. (12)Мальчишкой я по целым часам пропадал в 

гимнастическом городке 1-го Стрелкового батальона, стрелял  в тире. (13)Ходил версты за 

три на стрельбище стрелковых рот, пробирался с солдатами, считавшими пробоины, в 

укрытие перед мишенями. (14) Пули свистели ; было страшно, но очень занятно, это  

придавало вес в глазах мальчишек и вызывало их зависть... (15)На обратном пути вместе 

со стрелками подтягивал солдатскую песню: 

(16)Греми, слава, трубой 

За Дунаем за рекой. 

 (17)Словом, прижился в военной среде, приобретя приятелей среди офицерства, а ещѐ 

более – среди солдат. 

 (18)Будущая офицерская жизнь представлялась мне тогда в ореоле сплошного веселья и 

лихости, а не в бремени трудов и забот, как это бывает в действительности.  

 (19)По мере перехода в высшие классы свободного времени становилось меньше, 

появились другие интересы, и воинские упражнения мои почти прекратились. (20)Не 

бросил я только гимнастики и преуспевал в «военном строе», который был введѐн в 

программу реального училища в 1889 году. 

(21)Во всяком случае, когда я окончил училище, хотя высокие баллы по математическим 

предметам сулили лѐгкую возможность поступления в любое высшее техническое 

заведение, об этом и речи не было. (22)Я избрал военную карьеру. 

(23)Было ли это следствием гадания? (24)Не знаю… 

(По А. Деникину)*  

*Деникин Антон Иванович – известный русский военачальник, один из главных 

руководителей Белого движения, писатель первой половины 20 века. Автор более 10 книг 

о жизни офицеров и армии, о документальных и автобиографических событиях: «Очерки 

русской смуты», «Путь русского офицера», «Офицеры», «Старая армия» и др. 

Задание  

В каком варианте ответа средством речевой выразительности является фразеологизм? 

1) (1)В первый год моей жизни, в день какого-то праздника, по старому поверью, 

родители мои устроили гадание: разложили крест, детскую саблю, рюмку и книжку. 

2) (5)Рассказывая мне впоследствии об этой сценке, отец смеялся… 

3) (11)Рассказы отца, прошедшего тернистый путь от солдата до капитана, детские игры – 

всѐ это настраивало на определѐнный лад. 

4) (19)По мере перехода в высшие классы свободного времени становилось меньше, 

появились другие интересы, и воинские упражнения мои почти прекратились. 

 

Текст 33 

(1)Композитор Эдвард Григ проводил осень в лесах около Бергена. (2)Все леса 

хороши, но особенно хороши горные леса около моря: в них слышно, как шумит прибой. 

(3)Однажды Григ встретил в лесу маленькую девочку с двумя косичками – дочь лесника. 

(4)Она собирала еловые шишки и клала их в плетѐную корзинку. 

– (5)Как тебя зовут, девочка? – спросил Григ. 

– (6)Дагни, – вполголоса ответила девочка. 
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(7)Она ответила вполголоса не от испуга, а от смущения. (8)Испугаться она не могла, так 

как глаза Грига смеялись. 

– (9)Вот беда! – сказал Григ. – (10)Мне нечего тебе подарить. (11)Я не ношу в кармане ни 

кукол, ни лент, ни бархатных зайцев. (12)Слушай, Дагни, я придумал. (13)Я подарю тебе 

одну интересную вещь. (14)Но только не сейчас, а лет через десять. 

(15)Дагни даже всплеснула руками. 

– (16)Ой, как долго! 

– (17)Мне еѐ ещѐ нужно сделать. (18)Я сделаю еѐ, может быть, за несколько дней, но 

такие вещи не дарят детям. (19)Я делаю подарки для взрослых, а ты ещѐ маленькая и 

многого не понимаешь. (20)А теперь давай корзинку, ты еѐ едва тащишь. (21)Я провожу 

тебя, и мы поговорим о чѐм-нибудь другом. 

(22) Корзина действительно была тяжѐлая, и Дагни, вздохнув, протянула еѐ Григу. 

(23)Когда среди деревьев показался дом лесника, Григ сказал: 

– (24)Ну, теперь ты добежишь сама, Дагни. 

– (25)Разве вы не зайдѐте к нам? 

– (26)Спасибо. (27)Сейчас мне некогда. (28)Прощай, Дагни! 

…(29)Когда Дагни исполнилось восемнадцать лет и она окончила школу, отец отвѐз еѐ 

погостить к своей сестре в город. (30)Однажды Дагни с тѐтушкой отправилась на концерт. 

(31)Был тѐплый июнь, стояли белые ночи, и концерты проходили в городском парке под 

открытым небом. (32)Несмотря на вечер, ни дирижѐр, ни оркестранты не включили 

лампочек над пультами. 

(33)Дагни впервые слышала симфоническую музыку. (34)Она произвела на неѐ странное 

действие. (35)Все переливы оркестра вызывали в Дагни множество картин, похожих на 

сны. (36)Потом она вздрогнула и подняла глаза. (37)Ей почудилось, что худой мужчина во 

фраке, объявлявший программу концерта, назвал еѐ имя. 

(38)Тѐтушка смотрела на Дагни не то с ужасом, не то с восхищением. 

– (39)Что случилось? – спросила Дагни. (40)Тѐтушка схватила еѐ за руку и прошептала: 

– (41)Слушай! 

(42)Тогда Дагни услыхала, как человек во фраке сказал: 

– (43)Слушатели из последних рядов просят меня повторить. (44)Итак, сейчас будет 

исполнена знаменитая музыкальная пьеса Эдварда Грига, посвящѐнная Дагни, дочери 

лесника, по случаю еѐ восемнадцатилетия. 

(45)Сначала она ничего не слышала. (46)Внутри у неѐ шумела буря. (47)Потом она 

наконец услышала, как поѐт ранним утром пастушеский рожок и в ответ ему сотнями 

голосов, чуть вздрогнув, откликается, как эхо, струнный оркестр. (48)Мелодия росла, 

поднималась, бушевала, как ветер, неслась по вершинам деревьев, срывала листья, качала 

траву, била в лицо прохладными брызгами. 

(49)Да! (50)Это была еѐ родина, еѐ горы, песни рожков, шум еѐ моря! (51)Так значит, тот 

седой человек, что помог ей донести до дому корзину, был Эдвард Григ, истинный 

волшебник и великий музыкант! (52)Так вот какой подарок он обещал сделать ей через 

десять лет! 

(По К. Паустовскому)* 

*Паустовский Константин Георгиевич (1892–1968) – русский писатель, мастер 

романтической прозы, автор произведений о природе, исторических повестей, 

художественных мемуаров. 

Задание  

Укажите вариант ответа, в котором средством выразительности речи является метафора. 

1) Все леса хороши, но особенно хороши горные леса около моря: в них слышно, как 

шумит прибой. 

2) Она ответила вполголоса не от испуга, а от смущения. 

3) Сначала она ничего не слышала. Внутри у неѐ шумела буря. 
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4) Ей почудилось, что худой мужчина во фраке, объявлявший программу концерта, назвал 

еѐ имя. 

 

Текст 34 

(1)Вовка примчался через десять минут. (2)На моѐм столе лежал раскрытый 

Пушкин. (3)Такую толстенную книгу Вовка никогда не видал. 

– (4)Давай почитаем! – торопился Вовка. 

(5)Как мы читали Пушкина! (6)Первый раз – самостоятельно, без руководства взрослых, 

пусть даже очень хороших и мудрых, как захлѐбывались мы радостью познания 

неизвестных доселе слов и чувств – точно подкрались к благодатному источнику, который 

зачем-то прятали от нас прежде, давая из него лишь по глоточку отфильтрованной влаги, 

и вот мы пьѐм без всяких помех, и нам ломит зубы студѐность и новизна. (7)Мы были 

полны восторга, ещѐ не умея выразить то, что переполняет нас до самого края, а только 

слушая себя, своѐ сердце, слушая, как замирает оно, когда возносит вдруг душу какая-то 

волна, и как обрывается всѐ внутри, когда волна эта бросает вниз, словно испытывая нашу 

прочность. 

(8)Мы ещѐ не знали, что стихи Пушкина обладают этим волшебным умением, что 

волнуют нас образы и видения, слагаемые из слов, и что мы переживаем одно из самых 

счастливых мгновений, которые даруются человеку. 

(9)Отныне, встречаясь, мы с Вовкой вели странные речи, в которых незримо 

присутствовал Александр Сергеевич. (10)Ну, например, я спрашивал своего друга: 

– (11)Как ты вчера до дому довлачился? (12)В обитель дальнюю? 

(13)А Вовка отвечал: 

– (14)Поздно уже прикандыбал. (15)Почти  пред ясным восходом зари. 

 (16)Говоря друг другу эти слова, мы, конечно, шутили, но не так, чтобы очень. 

(17)Спроси нас в ту пору со взрослой строгостью в голосе, чего это мы так по-дурацки 

шутим, мы бы, наверное, смутились и перестали вставлять в свою речь пушкинские слова, 

но мы ведь переговаривались негромко, говоря друг дружке свои замечательные тирады, 

и, по крайней мере, никому другому знаний своих не демонстрировали. 

(18)Лишь однажды Вовка сорвался.  

(19)Так уж выходило, что слова эти и выражения легко и радостно впитывала наша 

память, похожая на губку, да ведь ещѐ мы и упражнялись, вставляя в свои речи 

пушкинские обороты, поэтому Вовку было трудно судить за раскрытие тайны, когда он 

вдруг сжал кулак и крикнул: 

– (20)Вострепещи, тиран! (21)Уж близок час паденья! 

(22)Это было в начале последнего урока. (23)Анна Николаевна рассказывала про 

последние известия с фронта, а Вовка, такая у него была почѐтная обязанность, 

передвигал флажки на карте под руководством учительницы. 

(24)Наши били фрицев, флажки двигались каждый день, расширяя фронт атак, и в тот 

день скакнули далеко вперѐд. (25)Вот Вовка и не выдержал. 

(26)Все засмеялись его необыкновенным словам – все, кроме меня и Анны Николаевны. 

(27)Учительница же заглянула Вовке прямо в глаза, а потом долго смотрела ему вслед, 

пока мой друг, притихший, медленно, словно раненый, шѐл к парте, усаживался, лез 

зачем-то в портфель. 

– (28)М-мда! – задумчиво произнесла Анна Николаевна и после небольшой паузы сказала: 

– (29)Ребята, а давайте проведѐм в классе конкурс на лучшего исполнителя стихотворений 

Пушкина! 

(По А.А. Лиханову)* 

∗Лиханов Альберт Анатольевич (род.в 1935 г.) – писатель, журналист, председатель 

Российского детского фонда. Особое внимание в своих произведениях писатель уделяет 

роли семьи и школы в воспитании ребѐнка, в формировании его характера.     

Задание  
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В каком варианте ответа средством выразительности речи является эпитет? 

1) Мы были полны восторга, ещѐ не умея выразить то, что переполняет нас до самого 

края, а только слушая себя, своѐ сердце, слушая, как замирает оно, когда возносит вдруг 

душу какая-то волна, и как обрывается всѐ внутри, когда волна эта бросает вниз, словно 

испытывая нашу прочность. 

2) Мы ещѐ не знали, что стихи Пушкина обладают этим волшебным умением, что 

волнуют нас образы и видения, слагаемые из слов, и что мы переживаем одно из самых 

счастливых мгновений, которые даруются человеку. 

3) Наши били фрицев, флажки двигались каждый день, расширяя фронт атак, и в тот день 

скакнули далеко вперѐд.    

4) М-мда! – задумчиво произнесла Анна Николаевна и после небольшой паузы сказала: 

– Ребята, а давайте проведѐм в классе конкурс на лучшего  исполнителя стихотворений 

Пушкина! 

 

Текст 35 

(1)Девочку звали Алиса. (2)Ей было шесть лет, у неѐ был друг – театральный 

художник. (3)Алиса могла свободно войти в театральный двор, который охранял строгий 

сторож, а другие дети не могли попасть в этот интересный мир. (4)Но она была не просто 

девочка, она – помощник художника. 

(5)Однажды в театральном дворе Алиса увидела парня и сразу поняла, что он не артист. 

– (6)Ты кто? – спросила она парня. 

– (7)Шофѐр, – ответил парень. 

– (8)А что ты здесь делаешь? 

– (9)Жду. 

– (10)Кого? 

– (11)Викторию Сергееву. 

(12)Сергеева – артистка театра, молодая и красивая женщина. (13)И Алиса задала парню 

«взрослый» вопрос: 

– (14)Ты еѐ любишь? 

– (15)Нет, – улыбнулся парень. – (16)Я однажды спас еѐ. (17)В нашем городе, театр был 

тогда у нас на гастролях. (18)Это было весной, в конце марта. (19)Ребята катались на 

санках у реки. (20)Сергеева тоже захотела покататься. (21)Ребята дали ей санки. (22)Она 

села и поехала, сани случайно выехали на лѐд, который был тонким и хрупким, и через 

минуту Сергеева оказалась в ледяной воде. (23)Ребята закричали, а я был недалеко и 

услышал. 

– (24)И ты прыгнул в ледяную воду? 

– (25)Прыгнул, – подтвердил парень. 

– (26)Не испугался? 

– (27)Не успел испугаться. 

– (28)И не заболел? 

– (29)Заболел немножко. 

(30)Алиса и незнакомый парень разговаривали и не заметили, как во двор вошли Сергеева 

и знакомый художник. (31)Парень первым увидел еѐ и сказал: 

– (32)Здравствуйте, Виктория! (33)Вы, наверное, не помните меня? (34)Я Назаров. 

(35)Сергеева внимательно посмотрела на парня: она не могла вспомнить его. 

– (36)Ну помните, как Вы катались на санках, а я... (37)Вы ещѐ пригласили меня в Москву. 

– (38)Ах, да, – вспомнила Сергеева. – (39)Сейчас я организую Вам билеты. 

– (40)Спасибо, – сказал Назаров, – но я не за этим приехал. (41)У меня болен отец. (42)Мы 

приехали в Москву, но в Москве я знаю только Вас, и я хотел спросить, можем ли мы 

остановиться у Вас на неделю? 

– (43)Нет, нет, – поспешно сказала Сергеева. – (44)Это неудобно, потому что у меня 

совсем маленькая квартира. 
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– (45)Что же делать? – спросил парень. 

– (46)Не знаю. 

(47)И тут Алиса взяла парня за руку. (48)«Пойдѐм», – сказала она. – (49)«Куда?» – 

удивился парень. – (50)«К нам», – сказала Алиса. 

(51)Она не думала, что скажут дома. (52)Она спасала парня, спасала его от позора и 

неблагодарности. (53)А когда спасают, то долго не думают, а раз – и в холодную воду! 

– (54)Нехорошо как, – сказал художник, когда Алиса и шофѐр вышли вместе со двора. – 

(55)Ведь он вам жизнь спас. 

– (56)Что же, я теперь памятник ему должна поставить? – ответила Сергеева. 

(57)И тут старый сторож вдруг закричал: (58)«Вон! (59)Вон отсюда!» (60)Он делал вид, 

что кричит на мальчишек, которые тихонько пробрались в театральный двор. (61)Но 

кричал-то он на Сергееву. 

(По Ю. Яковлеву)* 

* Яковлев Юрий Яковлевич (1923–1996) – писатель и сценарист, автор книг для детей и 

юношества. 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является противопоставление? 

1) Алиса могла свободно войти в театральный двор, который охранял строгий сторож, а 

другие дети не могли попасть в этот интересный мир. 

2) Сергеева – артистка театра, молодая и красивая женщина. 

3) – Ребята закричали, а я был недалеко и услышал. 

4) Она спасала парня, спасала его от позора и неблагодарности. А когда спасают, то долго 

не думают… 

 

Текст 36 

(1)Учительница Марья Ефремовна сказала, что надо украсить класс и каждый 

должен принести какое-нибудь растение. (2) Мы с папой зашли в цветочный магазин. 

 — (3)Дайте мне, пожалуйста, вон тот, красненький, — робко попросила я продавщицу. 

(4)Горшочек был самый маленький, цветочек самый простенький, похожий на капельку 

огня. 

 — (5)Это герань, — объяснили нам. 

(6)Мне нравился цветочек. (7)Листья были большие, замшевые, а цветочек совсем 

простой, в четыре лепестка. (8)Как будто ребѐнок нарисовал. 

 — (9)У меня в детстве была герань, — вспомнил папа, и его лицо приняло особое 

выражение. — (10)Детство — хорошее время, когда ребѐнка любят ни за что, просто так, 

и ничего от него не хотят, кроме того, чтобы он был и цвѐл. 

(11)Я сняла купленный цветочек с прилавка, прижала его к груди, и он так и засиял в моих 

руках. (12)А потом мы с папой медленно шли по улице, и я не сводила глаз со своего 

цветочка. 

(13)Дома я первым делом заперла в ванной комнате своего чѐрного котѐнка, чтоб он не 

скакнул на цветочек и не сломал его. (14)Котѐнок не понимает, что цветок не игрушка, а 

живое существо с растительным сознанием. (15)А потом я поставила горшок на 

подоконник, к солнцу, и стала его поливать. 

 — (16)Много нельзя, — предупредила бабушка. — (17)Он захлебнѐтся. 

(18)Я испугалась и даже ночью, вскакивая, проверяла, жив ли мой цветочек. (19)А утром я 

увидела, что огонѐк еще ярче, листья ещѐ бархатнее, а запах явственнее. (20)Это был 

ненавязчивый, острый, как сквознячок, ни с чем не сравнимый запах — я его вдыхала 

долго-долго. 

 — (21)Пусть оставит себе, раз ей так нравится, — предложила мама. 

 — (22)Неправильно, — возразил папа. — (23)Надо уметь отдавать то, что нравится 

самой. 

(24)Мне было жаль отдавать цветочек. (25)Но папа, конечно, был прав, и я сказала: 
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 — (26)Я отнесу в класс, и мы все вместе будем на него смотреть. 

(27)Приятно ведь смотреть в компании. (28)Как картины в музеях... 

(По В. Токаревой) 

Задание  

Укажите, какое средство речевой выразительности используется в предложении 4: 

«Горшочек был самый маленький, цветочек самый простенький, похожий на капельку 

огня». 

1) олицетворение 

2) слова просторечного стиля 

3) сравнение 

4) фразеологизм 

 

Текст 37 

(1)Где-то далеко стреляют зенитки, бродят прожектора по небу, вздыхает во сне 

Валега. (2)Он лежит в двух шагах от меня, свернувшись комочком. 

(3)Маленький круглоголовый мой Валега! (4)Сколько исходили мы с тобой за эти месяцы, 

сколько каши съели из одного котелка… 

(5)А как ты не хотел идти в ординарцы ко мне. (6)Три дня пришлось уламывать. (7)Стоял 

потупясь и мычал что-то невнятное: не умею, мол, не привык. (8)Тебе стыдно было от 

своих ребят уходить. (9)Вместе с ними ты по передовой лазил, вместе горе хлебал, а тут 

ты вдруг пошѐл к начальнику в связные. (10)Воевать я, что ли, не умею, или я хуже 

других? 

(11)Привык я к тебе, чертовски привык… (12)Нет, это не привычка, это что-то другое, 

большее. (13)Я никогда не думал об этом, просто не было времени. 

(14)Ведь у меня и раньше были друзья. (15)Много друзей. (16)Вместе росли, учились, 

спорили об искусстве, о высоких материях… (17)Но достаточно ли этого? (18)Так 

называемых общих интересов, общей культуры? 

(19)Вадим Кастрицкий — умный, разносторонне одарѐнный, тонкий парень. (20)Мне 

всегда с ним было интересно. (21)А вытащил бы он меня, раненного, с поля боя? (22)Меня 

раньше это и не интересовало. (23)А Валега вытащит. (24)Это я знаю… (25)Или Сергей 

Веледницкий. (26)Пошѐл бы я с ним в разведку? (27)Не знаю. (28)А с Валегой — хоть на 

край света. 

(29)На войне узнаѐшь людей по-настоящему. (30)Она как лакмусовая бумажка, как 

проявитель какой-то особенный. (31)Валега вот читает по складам, в делении путается, не 

знает, сколько семью восемь. (32)И спроси его, что такое родина, он, наверное, толком не 

объяснит. (33)Но за эту родину — за меня, за Игоря, за товарищей своих по полку, за свою 

покосившуюся хибарку где-то на Алтае — он будет драться до последнего патрона. 

(34)Сидя в окопах, он будет больше старшину ругать, чем немцев, а дойдѐт до дела — 

покажет себя. (35)А делить, умножать, читать не по складам научится, когда будет время, 

когда придѐт желание… 

(36)Валега что-то ворчит во сне, переворачивается на другой бок. 

(37)Спи, спи, друг… (38)Скоро опять окопы, опять бессонные ночи. (39)Дрыхни пока. 

(40)А когда кончится война, если останемся живы, придумаем что-нибудь. 

(По В. Некрасову)* 

*Некрасов Виктор Платонович — русский писатель. С 1941 по 1944 годы был на фронте, 

участвовал в Сталинградской битве. Некрасов — автор повестей, рассказов, путевых 

заметок: «В окопах Сталинграда», «Первое знакомство» и др. По его сценариям сняты 

кинофильмы. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) Где-то далеко стреляют зенитки, бродят прожектора по небу, вздыхает во сне Валега. 
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2) Сколько исходили мы с тобой за эти месяцы, сколько каши съели из одного котелка … 

3) Стоял потупясь и мычал что-то невнятное: не умею, мол, не привык. 

4) А с Валегой — хоть на край света. 

 

Текст 38 

(1)На рассвете мы с Лѐнькой напились чаю и пошли на мшары искать глухарей. 

(2)Идти было скучно. 

— (3)Ты бы, Лѐня, рассказал чего-нибудь повеселей. 

— 4)Чего рассказывать? — ответил Лѐнька. — (5)Разве про старушек в нашей деревне. 

(6)Старушки эти — дочери знаменитейшего художника Пожалостина. (7)Академик он 

был, а вышел из наших пастушат, из сопливых. (8)Его гравюры висят в музеях в Париже, 

Лондоне и у нас в Рязани. (9)Небось видели? 

(10)Я вспомнил прекрасные, чуть пожелтевшие от времени гравюры на стенах своей 

комнаты в доме у двух хлопотливых старух. (11)Вспомнилось мне и первое, очень 

странное ощущение от гравюр. (12)То были портреты старомодных людей, и я никак не 

мог избавиться от их взглядов. (13)Толпа дам и мужчин в наглухо застѐгнутых сюртуках, 

толпа семидесятых годов девятнадцатого столетия, смотрела на меня со стен с глубоким 

вниманием. 

— (14)Приходит как-то в сельсовет кузнец Егор, — продолжил Лѐня. — (15)Нечем, 

говорит, чинить то, что требуется, потому давайте колокола снимать. 

(16)Встревает тут Федосья, баба из Пустыни: «(17)У Пожалостиных в доме старухи по 

медным доскам ходят. (18)Что-то на тех досках нацарапано — не пойму. (19)Эти доски и 

пригодятся». 

(20)Я пришѐл к Пожалостиным, сказал, в чѐм дело, и попросил эти доски показать. 

(21)Старушка выносит доски, завѐрнутые в чистый рушник. (22)Я взглянул и замер. 

(23)Мать честная, до чего тонкая РАБОТА , до чего твѐрдо вырезано! (24)Особенно 

портрет Пугачѐва — глядеть  долго  нельзя:  кажется,   с   ним   самим   разговариваешь.   

«(25)Давайте  мне  доски  на  хранение,  иначе  их  на  гвозди  переплавят», — говорю ей. 

(26)Заплакала  она  и  говорит:  «(27)Что вы! (28)Это народная ценность, я их ни за что не 

отдам». 

(29)В общем, спасли мы эти доски – отправили в Рязань, в музей. 

(30)Потом созвали собрание, чтобы меня судить за то, что доски спрятал. (31)Я вышел и 

говорю: «(32)Не вы, а ваши дети поймут ценность этих гравюр, а труд чужой почитать 

надо. (33)Человек вышел из пастухов, десятки лет учился на чѐрном хлебе и воде, в 

каждую доску столько труда вложено, бессонных ночей, мучений человеческих, 

таланта…» 

— (34)Таланта! – повторил Лѐня громче. — (35)Это понимать надо! (36)Это беречь и 

ценить надо! (37)Ведь правда? 

(По К.Г. Паустовскому)*  

*Паустовский Константин Георгиевич — русский советский писатель, публицист. Создал 

много очерков, рассказов, повестей о природе, о внутреннем мире человека. Написал 

серию книг о творчестве и о людях искусства: «Орест Кипренский», «Исаак Левитан», 

«Тарас Шевченко» и др. 

Задание  

В каком предложении средством речевой выразительности является просторечная 

лексика? 

1) (3)Ты бы, Лѐня, рассказал чего-нибудь повеселей. 

2) (16)Встревает тут Федосья, баба из Пустыни… 

3) (19)Эти доски и пригодятся. 

4) (24)Особенно портрет Пугачѐва — глядеть долго нельзя: кажется, с ним самим 

разговариваешь. 
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Текст 39 

(1)Шѐл к концу последний час последнего дня 1934 года... (2)Мы были в 

ресторанном зале. 

(3)Всѐ было совершенно в одесском духе: шумно, пѐстро, крикливо. (4)Гремел и визжал, 

как нигде в мире больше не гремит и не визжит, джаз-банд. (5)В воздухе в чудовищном 

изобилии змеились ленты серпантина, колыхались тысячи воздушных шариков. (6)И всѐ, 

что может быть осыпано, — плечи, столы, закуски, причѐски танцующих — было 

осыпано разноцветными копеечками конфетти. 

(7)Танцующих было больше, чем мог вместить зал. (8)Танцевали фокстрот. (9)И 

танцевали его, разумеется, тоже одесским манером: энергично работая локтями, помогая 

оркестру оглушительным шарканьем и каким-то ещѐ никогда не слышанным мною 

паровозным шипением. (10)Ходят, картинно обняв своих дам, по-полотѐрски усердно 

работают ногами и всем залом дружно пришепѐтывают: «Чу-чу-чу-чу!» 

(11)Мы сидели, повернувшись вполоборота к танцующим, и с усмешкой, а может быть, и 

с удовольствием наблюдали за этим экзотическим действом. (12)А потом, когда оркестр 

для отдыха или для разнообразия, заиграл что-то не такое буйное, какой-то блюз или 

медленный фокстрот, эти двое переглянулись, поднялись, она положила ему на плечо 

руку, и они пошли... 

(13)Я не знаток и не такой уж любитель так называемых бальных танцев. (14)И уж совсем 

редко я получал удовольствие от зрелища вальсирующих. (15)Когда-то давно, в далѐкой 

юности, залюбовался, помню, Утѐсовым, который танцевал фокстрот в ресторане 

ленинградского Дома искусств. (16)Танцевал он артистично, элегантно, красиво и вместе 

с тем с лѐгким юмором, чуть-чуть иронично, кого-то как будто слегка пародируя — может 

быть, тех же своих земляков-одесситов. 

(17)Эта же пара танцевала серьѐзно, они не танцевали, а медленно и задумчиво ходили, 

глубоко и нежно глядя друг другу в глаза. (18)Казалось, как только они начали танец, для 

них не стало никого и ничего вокруг. (19)Но при этом танцевали они без какой-либо 

страсти, наоборот, сдержанно, скромно и изящно, грациозно, с той чуть заметной улыбкой 

в глазах и на губах, которую называют затаѐнной и которая так редко встречается. 

(20)Мне было тогда двадцать семь лет, им — под сорок. (21)Оба они должны были 

казаться мне людьми немолодыми. (22)А я сидел, полуоткрыв рот, смотрел на них и — 

любовался... 

(По Л. Пантелееву)* 

 *Леонид Пантелеев (Алексей Иванович Еремеев) (1908-1987) — российский прозаик; 

автор очерков и рассказов,  посвящѐнных блокадному Ленинграду, а также воспоминаний 

о С.Маршаке, Е.Шварце, М.Горьком. Некоторые повести и рассказы писателя были 

экранизированы: «Часы», «Честное слово», «Республика Шкид», «Пакет». 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 

1) И всѐ, что может быть осыпано, – плечи, столы, закуски, причѐски танцующих – было 

осыпано разноцветными копеечками конфетти. 

2) Я не знаток и не такой уж любитель так называемых бальных танцев. 

3) Когда-то давно, в далѐкой юности, залюбовался, помню, Утѐсовым, который танцевал 

фокстрот в ресторане ленинградского Дома искусств. 

4) Оба они должны были казаться мне людьми немолодыми. 

 

Текст 40 

(1)Ещѐ в те годы, когда я увлѐкся Амундсеном, мне пришла в голову простая 

мысль. (2)Вот она: на самолѐте Амундсен добрался бы до Южного полюса в семь раз 

быстрее. (3)С каким трудом он продвигался день за днѐм по бесконечной снежной 

пустыне! (4)Он шѐл два месяца вслед за собаками, которые, в конце концов, съели друг 

друга. (5)А на самолѐте он долетел бы до Южного полюса за сутки. (6)У него не хватило 
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бы друзей и знакомых, чтобы назвать все горные вершины, ледники и плоскогорья, 

которые он открыл бы в этом полѐте. 

(7)Каждый день я делал огромные выписки из полярных путешествий. (8)Я вырезал из 

газет заметки о первых полѐтах на север и вклеивал их в старую конторскую книгу. 

(9)Согласно третьему пункту моих правил – «Что решено – исполни», – я прочитал 

«Теорию самолѐтостроения». (10)Ох, что это была за мука! (11)Но всѐ, чего я не понял, я, 

на всякий случай, выучил наизусть. 

(12)Каждый день я разбирал свой воображаемый самолѐт. (13)Я изучил его мотор и винт. 

(14)Я оборудовал его новейшими приборами. (15)Я знал его как свои пять пальцев. 

(16)Одного только я ещѐ не знал: как на нѐм летать. (17)Но именно этому я и хотел 

научиться. 

(18)Моѐ решение было тайной для всех, даже для Кораблѐва. (19)В школе считали, что я 

разбрасываюсь, а мне не хотелось, чтобы о моей авиации говорили: «Новое увлечение». 

(20)Это было не увлечение. (21)Мне казалось, что я давно решил сделаться лѐтчиком, ещѐ 

в Энске, в тот день, когда мы с Петькой лежали в соборном саду, раскинув руки крестом, 

и старались днѐм увидеть луну и звѐзды, когда серый, похожий на крылатую рыбу 

самолѐт легко обошѐл облака и пропал на той стороне Песчинки. (22)Конечно, это мне 

только казалось. (23)Но все же недаром так запомнился мне этот самолѐт. (24)Должно 

быть, и в самом деле тогда я впервые подумал о том, что теперь занимало все мои мысли. 

(25)Итак, я скрыл свою тайну от всех. (26)И вдруг – открыл еѐ. (27)Кому же? (28)Кате. 

(29)В этот день мы пошли на каток. (30)Сперва у Кати ничего не выходило, она сердилась 

и говорила, что во всѐм виноват каблук, потом вдруг вышло, и так здорово, что какой-то 

толстяк, старательно выписывавший круги, даже крякнул и крикнул ей: 

(31)– Хорошо! 

(32)И я слышал, как она и ему пожаловалась на сломанный каблук. 

(33)Да, хорошо! (34)Я замѐрз, как собака, и, махнув Кате рукой, сделал два больших круга 

– согреться. 

(35)Потом мы снова катались голландским шагом, а         потом уселись под самым 

оркестром. 

(36)– Катька, – сказал я. – (37)Знаешь что?.. (38)Ты никому не расскажешь? 

(39)– Никому. 

(40)– Я иду в лѐтную школу. 

(41)Она захлопала глазами, потом молча уставилась на меня. 

(42)– Решил? 

(43)– Ага. 

(44)– Окончательно? 

(45)Я кивнул головой. 

(46)– А примут? 

(47)– В школу? 

(48)– Да. 

(49)Это был страшный вопрос. (50)Каждое утро я делал гимнастику по системе Анохина и 

холодное обтирание по системе Мюллера. (51)Я щупал свои мускулы и думал: «А вдруг 

не примут?» (52)Я проверял глаза, уши, сердце. (53)Школьный врач говорил, что я здоров. 

(54)Но здоровье бывает разное, – ведь он не знал, что я собираюсь в лѐтную школу. (55)А 

вдруг я нервный? (56)А вдруг ещѐ что-нибудь? (57)Рост! (58)Проклятый рост! (59)За 

последний год я вырос всего на полтора сантиметра. 

(60)– Примут, – решительно отвечал я. 

(61)Катя посмотрела на меня, кажется, с уважением… 

 (По В.А. Каверину) * 

* Вениамин Александрович Каверин (1902 – 1989) – писатель, автор приключенческого 

романа «Два капитана». 

Задание  
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Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) Проклятый рост! 

2) В школе считали, что я разбрасываюсь, а мне не хотелось, чтобы о моей авиации 

говорили: «Новое увлечение». 

3) Это был страшный вопрос. 

4) Я знал его как свои пять пальцев. 

 

Текст 41 

(1)Штабов так много, что найти нужный нам отдел совсем не просто. (2)Везде 

часовые, натянута колючая проволока. 

(3)К вечеру всѐ-таки находим. 

(4)Сегодня ночью, оказывается, должна переправляться на передовую 184-я дивизия, а 

утром, во время бомбѐжки, вышли из строя дивизионный инженер и командир взвода. 

(5)Майор протягивает мне конверт, склеенный из потрѐпанной топографической карты. 

— (6)Советую поймать 184-ю здесь. 

(7)Мы молча доходим до регулировщика. 

— (8)Сто восемьдесят четвѐртая ещѐ не проходила, — говорит регулировщик, немолодой 

уже, с рыжими усами. 

(9)Мы садимся в кузов разбитой машины. (10)Солнце зашло, но ещѐ светло. (11)На 

западе, над Сталинградом, небо совсем красное, и трудно сказать, отчего это — от 

заходящего солнца или от пожара. (12)Три чѐрных дымовых столба медленно 

расплываются в воздухе. (13)Внизу они тонкие, густые и чѐрные, как сажа. (14)Чем выше, 

тем они всѐ больше расплываются, а совсем высоко сливаются в сплошную длинную тучу. 

(15)Она плоская и неподвижная, и, хотя в неѐ поступают всѐ новые и новые порции дыма, 

она не удлиняется и не утолщается. (16)Вот уже более двух недель стоит она такая, 

спокойная и неподвижная, над горящим городом. 

(17)А кругом нас золотые осинки на чѐрном фоне, тонкие, нежные. (18)По дороге 

проезжают машины. (19)Останавливаются, спрашивают, как проехать на переправу, и 

едут дальше. (20)Дорога широкая, разъезженная, вся в ромбиках от шин. (21)Трудно 

понять, где еѐ края и куда она заворачивает. (22)Ощетинившийся указательный столб 

когда-то, должно быть, стоял на обочине. (23)Сейчас он на самомфарватере, и кто-то на 

него уже наехал. (24)Он накренился, и табличка с надписью «Сталинград — 6 км» 

указывает прямо в небо. 

— (25)Дорога в рай, — мрачно изрекает Валега. 

(26)Оказывается, он тоже не лишѐн юмора. 

(27)Подходит регулировщик: 

— (28)Во-он журавли полетели, — и тычет грязным, грубым пальцем в небо. — 

(29)Никакой войны для них нет. 

(30)Мы долго следим за бисерным, точно вышитым в небе, треугольником, плывущим на 

юг. (31)Слышно даже, как курлычут журавли. 

— (32)Совсем как самолѐты, — говорит регулировщик. 

(33)Эта ассоциация промелькнула, по-видимому, у всех нас, и мы смеѐмся. 

— (34)Что, туда или оттуда? — спрашивает регулировщик. 

— (35)Туда. 

(36)Он качает головой. 

— (37)Да… (38)Невесело там, что и говорить… — и отходит. 

(По В. Некрасову)* 

*Некрасов Виктор Платонович — русский писатель. С 1941 по 1944 годы был на фронте, 

участвовал в Сталинградской битве. Некрасов — автор повестей, рассказов, путевых 

заметок: «В окопах Сталинграда», «Первое знакомство» и др. По его сценариям сняты 

кинофильмы. 
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Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является эпитет. 

1) Везде часовые, натянута колючая проволока. 

2) Мы долго следим за бисерным, точно вышитым в небе, треугольником, плывущим на 

юг. 

3) Трудно понять, где еѐ края и куда она заворачивает. 

4) Майор протягивает мне конверт, склеенный из потрѐпанной топографической карты. 

 

Текст 42 

(1)Я с детства мечтал стать клоуном. (2)Когда мне было восемь лет, отец купил 

телевизор. (3)Я увидел выступление Чарли Чаплина и в один миг понял, что хочу быть 

именно клоуном. (4)Каждый раз, когда я ложился спать и закрывал глаза, передо мной 

появлялась огромная цирковая арена. (5)Я верил каждой клеточкой тела, каждой 

волосинкой ощущал, что другого пути у меня в жизни не будет, только в цирк! 

(6)И всю свою жизнь, начиная с восьми лет, я целенаправленно готовил себя к профессии 

клоуна. (7)При этом шансов у меня почти не было: в цирковом училище конкурс был – 

сто двадцать человек на место. (8)Когда я поступал в шестой раз, я уже взрослый был 

тогда, мне сказали: (9) «Ну нет у тебя данных!» (10)А на седьмой все-таки взяли. 

(11)Если, преодолевая себя, ты делаешь один шаг, то успех шагает тебе навстречу в десять 

раз быстрее, и жизнь показала, что вера – главная сила человека. 

(12)В моей жизни произошѐл случай, перевернувший всѐ моѐ представление о кошках. 

(13)Случилось это в Англии. (14)Я должен был там выступать, но переправить туда своих 

четвероногих без карантина не мог. (15)А просидеть девять месяцев в клетках на 

карантине мои кошки не в состоянии, так как они привыкли, что у каждой свой дом, они 

свободно гуляют по всему театру. 

(16)Тогда я решил поработать с британскими кошками. (17)Через несколько часов в 

гримѐрной сидели семнадцать кошек, несчастные, облезлые, грязные. (18)У одного кота, 

по-видимому, в драке был выдран клок шерсти, у другого на лапе кровоточила рана. 

(19)Это были уличные кошки. (20)Никогда не видевшие хозяйской ласки и заботы, 

животные испуганно прижимались к стене, многие прятались за батарею. (21)Они 

пристально глядели на меня, а глаза их горели ненавистью. (22)Это были не кошки, а 

какие-то тигры, способные растерзать меня в любую секунду. 

(23)Три дня я безрезультатно пытался найти с ними общий язык. (24)Они не подпускали 

меня к себе. (25)В отчаянии я протянул руки к небу и воскликнул: 

– (26)Господи, помоги! 

(27)И... произошло чудо. (28)Кошки заболели. (29)Они беспомощно лежали на полу, лишь 

изредка открывая помутневшие глаза: кошачий грипп. 

(30)Пришлось каждый день делать уколы. (31)Ставить капельницы. (32)Через две недели 

вдруг одна из кошек в моих руках замурлыкала. (33)А это значит, она меня полюбила, 

значит, будет театр кошек в Англии. 

(34)Вот, оказывается, как просто происходит чудо. (35)Лишѐнные ласки дворовые кошки 

почувствовали любовь человека, который желает им добра. (36)Они разрешили себя 

гладить, поняли, что я им друг. 

(37)А потом, когда кошки выздоровели, началась игра. (38)Я смастерил массу игрушек, и 

с британскими кошками мы повторили все трюки, которые выполняли их московские 

«коллеги», и даже сумели создать много нового и интересного. 

(39)Но знаете ли вы, как трудно в действительности быть клоуном? (40)Это для нас стало 

не работой, а смыслом жизни. (41)Свои номера и спектакли с кошками мы выстраиваем 

так, чтобы, немного посмеявшись, зрители задумались, посмотрели на мир глазами 

умиления и восторга. (42)И тогда у них пробуждается желание творить добро, любить 

наших меньших братьев. 

(По Ю. Куклачѐву)* 
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*Куклачѐв Юрий Дмитриевич (род.в 1949 г.) – российский клоун, народный артист 

РСФСР. Приобрѐл славу, первым занявшись цирковой работой с кошками. Создатель и 

руководитель Театра кошек.   

Задание  

Укажите вариант ответа, в котором средством выразительности речи является метафора. 

1) Я верил каждой клеточкой тела, каждой волосинкой ощущал, что другого пути у меня в 

жизни не будет, только в цирк! 

2) И всю свою жизнь, начиная с восьми лет, я целенаправленно готовил себя к профессии 

клоуна. 

3) Случилось это в Англии. Я должен был там выступать, но переправить туда своих 

четвероногих без карантина не мог. 

4) Я смастерил массу игрушек, и с британскими кошками мы повторили все трюки, 

которые выполняли их московские «коллеги», и даже сумели создать много нового и 

интересного. 

 

Текст 43 

  (1)Ребята ушли со двора, собирают походное снаряжение. (2)Остался один Гоша. 

(3)Дежурит у подъезда и ждѐт кого-то... 

(4)Вот наконец она появилась. (5)Загадочное существо тринадцати лет, невероятная 

красавица с улыбкою до ушей, с золотыми глазами, с тонюсенькой талией. (6)Верочка. 

– (7)Привет, – говорит Верочка и поѐживается. – (8)Холодно ещѐ... (9)Дай куртку. 

(10)Гоша накидывает ей на плечи курточку, остаѐтся в одной майке, и кожа на его руках 

покрывается пупырышками. 

– (11)Тебе отец из Англии чего-нибудь привѐз? 

– (12)Ага. (13)Вот, смотри, транзистор. 

– (14)А матери привѐз чего-нибудь? (15)Духи, например? (16)Принеси посмотреть. 

– (17)Но как же я... (18)Вера, мне же... (19)Ну, неудобно... 

– (20)Тогда становись на голову. (21)Ну?! 

– (22)Брось, Верк... (23)Не надо... 

– (24)Сейчас же встань на голову! 

– (25)Ну, пожалуйста... (26)Гоша подходит к стене, опускается на четвереньки и после 

нескольких неудачных попыток делает стойку. (27)Верочка наблюдает за ним сурово, как 

тренер. 

– (28)Кто главный? – спрашивает она. 

– (29)Ну, ты... 

– (30)Перевернись. (31)И тащи духи. (32)А то заставлю стоять на голове целый день! 

(33)Вытирая ладони о свою майку, Гоша топчется беспомощно, моргает, но Верочка 

неумолима. (34)И тогда, отдав ей транзистор, Гоша плетѐтся к себе в квартиру. 

(35)Торопливые шаги на лестнице, голоса: выбегают на двор Серѐжка и Павлик, 

одноклассники Гоши, с удочками и с какой-то картонной, но грозного вида трубой. 

– (36)Это ракета, – сообщает Серѐжка внушительно. – (37)В лесу запустим. 

(38)Верочка снисходительно наблюдает, как мальчишки возятся с ракетой, как бережно 

кладут еѐ на ступеньки подъезда, а сами отправляются за рюкзаками. 

(39)Дождавшись, когда мальчишки скрылись на лестнице, выходит на двор Гоша. 

(40)Оглядывается, протягивает Верочке голубой блестящий флакон. 

(41)Гоша немного сердит: он не хотел брать этот флакон, выносить его потихоньку, но 

Верочка заставила. (42)Ей, видите ли, своя прихоть дороже. (43)И Гоша теперь сердит и 

почти свысока разговаривает с Верочкой: (44)«На, смотри, если хочется...» 

(45)Верочка понимает его состояние. (46)И ей не нравится, что Гоша разговаривает 

свысока. (47)Лицо у Верочки становится задумчивое. (48)Она склоняет голову набок, 

прищуривается. (49)Прежде, года три назад, с таким выражением Верочка кидалась 
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драться (и дралась почище мальчишек). (50)Теперь она не дерѐтся. (51)Есть другие 

способы. 

(52)Она нехотя берѐт голубой флакон. 

– (53)Так, понятно… (54)А спички у тебя есть? 

– (55)Спички?.. (56)Ну, в куртке... посмотри в кармане. 

– (57)Ага. (58)Теперь поджигай этот хвост! – (59)Верочка показывает на оставленную 

мальчишками ракету. 

– (60)Зачем?.. – ничего не соображая, бормочет Гоша. – (61)Что это? 

– (62)Бомба. (63)Пусть бабахнет. 

– (64)Ну!.. – растерянно бормочет Гоша. – (65)Это... 

– (66)Кто главный? 

– (67)Верка, перестань! 

– (68)Ах, так? – (69)Вера чиркает спичкой и подносит огонѐк к ракетному хвосту. 

(70)Наконец что-то зашипело, заскворчало, как масло на сковородке... 

– (71)Верка! (72)Отойди!.. 

(73)Верочка демонстративно стоит над чадящей картонной трубой. (74)И тут я вижу 

начало подвига, его свершение и конец. (75)Гоша, оцепеневший от ужаса Гоша, 

прижавшийся к стене с перекошенным лицом, тихий, застенчивый и боязливый Гоша 

вдруг отталкивает Верочку и – плашмя, животом – падает на ракету. 

(По Э. Шиму)* 

* Шим Эдуард Юрьевич (Эдуард Юрьевич Шмидт) (1930–2006 гг.) – русский писатель, 

драматург, автор нескольких сборников рассказов для детей и взрослых. 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является сравнение? 

1) Вот наконец она появилась. Загадочное существо тринадцати лет, невероятная 

красавица с улыбкою до ушей, с золотыми глазами,  

с тонюсенькой талией. 

2) Гоша подходит к стене, опускается на четвереньки и после нескольких неудачных 

попыток делает стойку. Верочка наблюдает за ним сурово, как тренер. 

3) Верочка снисходительно наблюдает, как мальчишки возятся с ракетой, как бережно 

кладут еѐ на ступеньки подъезда, а сами отправляются за рюкзаками. 

4) И Гоша теперь сердит и почти свысока разговаривает с Верочкой: «На, смотри, если 

хочется...» 

 

Текст 44 

– (1)Говорят, что самые непримиримые недруги – это бывшие друзья, – сказала нам 

однажды наша дочь Оля. – (2)Я убедилась, что это так. 

(3)Люсю Катунину она называла на французский манер: Люси. (4)«Как в доме Ростовых! 

– поясняла Оленька. – (5)Или Болконских». 

(6)Люся упорно предрекала нашей дочери судьбу Леонардо да Винчи. 

(7)Несмотря на сопротивление Оленьки, она таскала за ней огромную папку с рисунками, 

даже готовила краски и мыла кисточки. (8)Какая женщина устоит перед таким 

обожанием? (9)Оленька стала дружить с Люси, хотя времени на дружбу у неѐ было мало. 

(10)Да и у Люси, признаться, его было не очень много. (11)Люсина мама в течение долгих 

лет не поднималась с постели. 

(12)Стремясь доставить матери радость, дочка восклицала: 

– (13)Если б ты видела фигуру спящего льва, которую вылепила Оля! (14)Я весь вечер 

говорю шѐпотом: вдруг он проснѐтся? 

(15)Часто она забирала Олины работы, чтобы показать маме, и взяла слово, что, когда 

мама наконец поднимется, Оля нарисует еѐ портрет. 
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(16)Люся и сама потихоньку рисовала, но мы видели только еѐ заголовки в школьном 

юмористическом журнале, который, по предложению Оли, носил название «Детский 

лепет». 

(17)Неожиданно всѐ изменилось. 

(18)В художественной школе организовали встречу с прославленным мастером живописи. 

(19)Люся высоко чтила этого мастера. (20)Но чтили его и все остальные, поэтому 

школьный зал оказался переполненным. (21)И Оленька не смогла провести туда подругу. 

– (22)Я не нашла для Люси места в зале, – рассказывала в тот вечер Оля. – (23)А она 

обиделась... (24)И на что?! (25)Академик живописи рисует гораздо лучше, чем говорит. 

(26)Я сказала ей: «Ты знаешь его работы. (27)Значит, ты с ним знакома. (28)Художник – 

это его творчество». (29)А она вернула мою папку с рисунками. (30)Как говорят, 

«заберите ваши игрушки». 

– (31)И что же дальше? – спросила я дочь. 

– (32)Ну и мерси, дорогая Люси! – в рифму пошутила Оленька. 

– (33)Друзей труднее найти, чем потерять. 

– (34)Раз можно потерять, значит, это не такой уж и друг! 

– (35)Не нашла места в зале? – задумчиво произнесла я. – (36)Если бы ты нашла его у себя 

в сердце... 

 (По А. Алексину)* 

* Алексин Анатолий Георгиевич (род.в 1924 г.) – писатель, драматург. Его произведения, 

такие как «Мой брат играет на кларнете», «Действующие лица и исполнители», «Третий в 

пятом ряду» и др., повествуют главным образом о мире юности. 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является метафора? 

1) (3)Люсю Катунину она называла на французский манер: Люси. (4)«Как в доме 

Ростовых! – поясняла Оленька. – (5)Или Болконских». 

2) (7)Несмотря на сопротивление Оленьки, она таскала за ней огромную папку с 

рисунками, даже готовила краски и мыла кисточки. 

3) (23)А она обиделась... (24)И на что?! (25)Академик живописи рисует гораздо лучше, 

чем говорит. 

4) – (35)Не нашла места в зале? – задумчиво произнесла я. – (36)Если бы ты нашла его у 

себя в сердце... 

 

Текст 45 

 (1)Отца своего, который погиб на фронте, Авалбѐк не помнил. (2)Первый раз он 

увидел его в кино, когда мальчику было лет пять. 

(3)Фильм был про войну, Авалбѐк сидел с матерью и чувствовал, как она вздрагивала, 

когда на экране стреляли. (4)Ему было не очень страшно,  

а иногда даже, наоборот, весело, когда падали фашисты. (5)А когда падали наши, ему 

казалось, что они потом встанут. 

(6)Вот на экране появились артиллеристы. (7)Их было семь человек. (8)Один из них был 

смуглым, черноволосым, небольшого роста. 

(9)И вдруг мать тихо сказала: 

– (10)Смотри, это твой отец... 

(11)Почему она так сказала? (12)Зачем? (13)Может быть, случайно или потому, что 

вспомнила мужа. (14)И действительно, солдат на экране был очень похож на отца на той 

старой военной фотографии, которая висела у них дома. 

(15)И мальчик поверил. (16)Он уже думал о солдате как о своѐм отце, и в его детской 

душе родилось новое для него чувство сыновней любви и нежности. (17)Как он гордился 

своим отцом! (18)И война с этой минуты уже не казалась мальчику забавной, ничего 

весѐлого не было в том, как падали люди. (19)Война стала серьѐзной и страшной, и он 
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впервые испытал чувство страха за близкого человека, за того человека, которого ему 

всегда не хватало. 

(20)А на экране шла война. (21)Появились немецкие танки. (22)Мальчик испугался: 

«Папа, танки идут, танки!» – кричал он отцу. (23)Танков было много, они двигались 

вперѐд и стреляли из пушек. (24)Вот упал один артиллерист, потом другой, третий... (25)И 

вот остался только отец, он медленно шѐл навстречу танку с гранатой в руках. 

– (26)Стой, не пройдѐшь! – крикнул отец и бросил гранату. (27)В этот момент в него 

начали стрелять, и отец упал. 

– (28)Это мой отец! (29)Вы видели? (30)Это моего отца убили... – закричал Авалбѐк, 

желая, чтобы люди гордились его отцом так же, как он. 

(31)И тогда соседский мальчишка, школьник, первым решил сказать ему правду: 

– (32)Да это не твой отец. (33)Что ты голосишь? (34)Это артист. (35)Не веришь – спроси у 

киномеханика. 

(36)Но киномеханик молчал: взрослые не хотели лишать мальчика его горькой и 

прекрасной иллюзии. 

(37)Мать наклонилась к сыну, скорбная и строгая, в глазах еѐ стояли слѐзы. 

– (38)Пойдѐм, сынок, пойдѐм. (39)Это был твой отец, – тихо сказала она и повела его из 

зала. 

(40)Сердце мальчика было наполнено горем. (41)Только сейчас он понял, что значит – 

потерять отца. (42)Ему хотелось плакать. (43)Он посмотрел на мать, но она молчала. 

(44)Молчал и он. (45)Он был рад, что мать не видит его слѐз. 

(46)Он не знал, что с этого часа в нѐм начал жить отец, который давно погиб на войне. 

(По Ч. Айтматову)* 

* Айтматов Чингиз Торекулович (1928–2008) – киргизский писатель, мастер 

психологического портрета. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 

1) Он уже думал о солдате как о своѐм отце, и в его детской душе родилось новое для него 

чувство сыновней любви и нежности. 

2) И действительно, солдат на экране был очень похож на отца на той старой военной 

фотографии, которая висела у них дома. 

3) Это моего отца убили... – закричал Авалбѐк, желая, чтобы люди гордились его отцом 

так же, как он. 

4) Он был рад, что мать не видит его слѐз. 

 

Текст 46 

(1)Когда ему было лет девять, он часто приходил в зоопарк, где знал, казалось, 

каждую дырку в деревянном заборе, каждый закоулок между клетками. (2)Здесь он 

познакомился с Машей. (3)Она была то ли студенткой, то ли практиканткой и работала с 

медведями. (4)Маша позволяла Тимофею смотреть, как она кормит маленьких медвежат. 

(5)Однажды он принѐс воды, когда медвежонок опрокинул полное ведро, и с тех пор она 

разрешила Тимофею помогать ей. 

(6)Он видел всѐ в розовом свете рядом с этой Машей. (7)Он очень хотел сделать что-

нибудь такое невиданное, огромное, чтобы она была не просто удивлена, а потрясена. 

(8)На длинной рогатой палке она переводила медвежат на площадку молодняка, а 

Тимофей шѐл рядом и нѐс мешок с хлебом и морковкой и страшно гордился собой. (9)Все 

вокруг провожали их глазами и показывали пальцами, а Тимофей важно шагал так, как 

будто имел на это право, как будто он не хулиган и мелкий воришка, а с ними, с этой 

удивительной храброй девушкой и еѐ медведями. (10)Он помогает их переводить, ему 

доверили важное и почти опасное дело, и ни одна контролѐрша не посмеет подойти и 

спросить у него билет, потому что он – с Машей, которую в зоопарке все знали. 
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(11)Девушка как-то быстро поняла, что он всѐ время хочет есть. (12)И стала 

подкармливать его бутербродами с колбасой. (13)У Тимофея была сумасшедшая гордость, 

но он ел потому, что голод совсем одолел, а колбаса казалась необыкновенным, 

божественным наслаждением. (14)Никогда в жизни потом он не ел такой колбасы. 

(15)Однажды она купила ему мороженое, чем оскорбила его ужасно. (16)Поесть – да, 

поесть не очень стыдно, когда от голода подводит худой грязный живот и в глазах 

темнеет. (17)Но мороженое! (18)Такого унижения Тимофей перенести не мог. (19)Если 

она хочет, он будет с ней дружить, а подачек ему не надо. 

(20)Они быстро помирились, и как-то так вышло, что сразу же после этого съели это 

мороженое, разделив пополам. 

(21)Потом она вышла замуж и уехала. 

(22)«Я не могу взять тебя с собой, – сказала она. – (23)Ты понимаешь? (24)Я очень хотела 

бы, но не могу». 

(25)При ней он не мог заплакать. (26)Чѐрный от внезапно свалившегося на него горя, он 

ушѐл, решив больше не приходить никогда, но через три дня явился снова в надежде, что 

весь этот ужас про еѐ отъезд – неправда. 

(27)Чужая тѐтка в тѐплом ватнике чистила клетки и покрикивала на медвежат. (28)Маша 

никогда ни на кого не кричала. (29)Выросшие за лето медвежата играли на камнях и даже 

не заметили Тимофея, прижавшегося к сетке. 

(30)В зоопарке почти никого не было: холодно, осень, будний день. (31)Он обошѐл все 

клетки, проверил всех зверей. (32)Всѐ было в порядке. (33)Устав бродить, он лѐг под 

одним из громадных деревьев. 

(34)Сначала он просто лежал на куче листьев, потом стал тихонечко подвывать, засовывая 

между колен замѐрзшие грязные руки. 

(35)Всѐ кончилось. (36)Больше в его жизни ничего не будет. (37)Он остался совсем один. 

(38)Маши больше не будет. (39)И лета больше не будет. (40)Будут осень, дождь, ранние 

сумерки, а к весне медвежата совсем вырастут и больше не узнают его. 

(41)Маленький Тимофей долго жалел себя, лѐжа на куче опавших листьев и глядя в 

далѐкое равнодушное небо. (42)Потом встал и ушѐл из зоопарка. 

(43)Навсегда. 

 (По Т. Устиновой)* 

*Устинова Татьяна Витальевна (род.в 1968 г.) – российская писательница, работающая в 

детективном жанре. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) Когда ему было лет девять, он часто приходил в зоопарк, где знал, казалось, каждую 

дырку в деревянном заборе, каждый закоулок между клетками. 

2) Однажды он принѐс воды, когда медвежонок опрокинул полное ведро, и с тех пор она 

разрешила Тимофею помогать ей. 

3) Он помогает их переводить, ему доверили важное и почти опасное дело, и ни одна 

контролѐрша не посмеет подойти и спросить у него билет, потому что он – с Машей, 

которую в зоопарке все знали. 

4) Он видел всѐ в розовом свете рядом с этой Машей. 

 

Текст 47 

(1)Венька пришѐл домой из школы, немного посидел в кухне, выпил стакан 

клюквенного морса, посмотрел, как смешно, вытянув прозрачные лапки, спит в аквариуме 

белая крыска Марфуша, а потом всѐ же пошѐл звонить маме на работу. (2)Так уж у них 

повелось: сразу после школы Венька всегда звонил ей и докладывал о своих делах. 

– (3)Мам, я опять подрался… – медленно произнѐс он и виновато замолчал. 

(4)Из трубки какое-то время не раздавалось ни звука. (5)Мама расстроилась. 
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– (6)Всѐ ясно. (7)Поговорим вечером. 

(8)Венька повесил трубку и задумался. (9)Что же это маме ясно? (10)Иногда то, что ей 

кажется абсолютно ясным и правильным, к школьной Венькиной жизни абсолютно 

неприменимо. (11)Например, мама заставляет его ходить в школу в пиджаке. (12)В 

сентябре на общешкольном собрании директор предложила родителям приобрести 

сыновьям пиджаки.(13)Дескать, школьная форма сейчас не обязательна, а пиджаки 

будутмальчиков дисциплинировать и настраивать на серьѐзный лад. (14)Мама на 

следующий же день потащила Веньку в магазин, где они купили обалденный, как ему 

тогда в горячке показалось, бежевый пиджак, в котором бросалась в глаза тонкая 

коричневая клетка. (15)«Как денди лондонский…» – радостно приговаривала мама, 

оглядывая Веньку. (16)Он себе тоже очень нравился в пиджаке, но только до тех пор, пока 

не пришѐл в школу. (17)В своѐм 7 «А» один лишь он таким образом вырядился. 

(18)Сначала Венька не очень огорчился: не все же мамы такие расторопные, как его. 

(19)Но ни через неделю, ни через месяц никто из одноклассников в пиджак так и не 

переоделся. (20)Ребята по-прежнему ходили в джемперах, джинсовках, куртках от 

спортивных костюмов, а самые крутые – в толстовках. (21)Венька попытался как можно 

быстрее запачкать пиджак, благо он был светлый. (22)Он уже предвкушал, что дня через 

два наденет в школу свой старый тѐмно-синий свитер крупной вязки, но мама притащила 

с работы ещѐ один пиджак. 

– (23)Вот! (24)Примерь! – щебетала она над Венькой. – (25)Тѐтя Нина отдала. 

(26)Витальке стал маловат, а тебе будет в самый раз. 

(27)Венька, стиснув зубы, влез в Виталькин пиджак. (28)Он тоже был ничего: стального 

цвета в чѐрную крапинку. (29)Только не нужен был Веньке этот элегантный пиджак! 

(30)Никто из его одноклассников в пиджаках по школе не ходил. (31)Никто! (32)Лишь 

один он! (33)Он, правда, ни разу ни от кого не слышал обидных слов в адрес своей 

одежды, но всем своим существом чувствовал, что никак не вписывается в этих пиджаках 

в мужской коллектив класса. (34)Когда у него, у Веньки, будет собственный сын, он ни за 

что не станет покупать ему никаких пиджаков. (35)Он внимательно изучит, в чѐм будут 

ходить друзья сына, и купит ему точь-в-точь такую же чѐрную джинсовку, как у Пети 

Комиссарова: скромную, с многочисленными удобными карманами на «молниях» и 

кнопках. 

(По С.А. Лубенец)* 

*Лубенец Светлана Анатольевна – современная детская писательница из Петербурга, 

пишет книги о подростках, о взаимоотношениях между ними, школьные истории самых 

обыкновенных  и не совсем обычных ребят.  Еѐ серии «Только для девчонок», «Только 

для мальчишек», «Чѐрный котѐнок» пользуются большим спросом у читателей.  

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является фразеологизм? 

1) Иногда то, что ей кажется абсолютно ясным и правильным, к школьной Венькиной 

жизни абсолютно неприменимо. 

2) В сентябре на общешкольном собрании директор предложила родителям приобрести 

сыновьям пиджаки. 

3) «Как денди лондонский…» – радостно приговаривала мама, оглядывая Веньку.    

4) – Примерь! – щебетала она над Венькой. – Тѐтя Нина отдала. Витальке стал маловат, а 

тебе будет в самый раз. 

 

Текст 48 

(1)Город кончался, и вскоре показалось море. 

(2)Оно было мелким и плоским. (3)Волны не обрушивались на низкий берег, а тихо и 

неторопливо наползали на песок и так же медленно и беззвучно откатывались, оставляя на 

песке белую каѐмку пены. 
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(4)Коста шѐл по берегу, наклоняясь вперѐд – против ветра. (5)Неожиданно на самой 

кромке берега возникла собака. 

(6)Она стояла неподвижно, в странном оцепенении, большеголовая, с острыми лопатками, 

с опущенным хвостом. (7)Еѐ взгляд был устремлѐн в море. (8)Она ждала кого-то. 

(9)Коста подошѐл к собаке и погладил еѐ по свалявшейся шерсти. 

(10)Собака едва заметно шевельнула хвостом. (11)Мальчик присел на корточки и 

разложил перед ней хлеб и остатки своего обеда, завѐрнутого в газету, – собака не 

оживилась, не выказала никакого интереса к пище. (12)Коста стал еѐ поглаживать и 

уговаривать: 

– (13)Ну поешь... (14)Ну поешь немного... 

(15)Собака посмотрела на него большими впалыми глазами и снова обратила взгляд к 

морю. 

(16)Коста взял кусок хлеба и поднѐс ко рту собаки. (17)Та вздохнула глубоко и громко, 

как человек, и принялась медленно жевать хлеб. 

(18)Она ела без всякого интереса, как будто была сыта или привыкла к лучшей пище, чем 

хлеб, холодная каша и кусок жилистого мяса из супа... (19)Она ела для того, чтобы не 

умереть. (20)Она ждала кого-то с моря, и ей нужно было жить. 

(21)…Когда всѐ было съедено, Коста сказал: 

– (22)Идѐм. (23)Погуляем. 

(24)Собака снова посмотрела на мальчика и послушно зашагала рядом. (25)У неѐ были 

тяжѐлые лапы и неторопливая, полная достоинства львиная походка. 

(26)В море переливались нефтяные разводы, будто где-то за горизонтом произошла 

катастрофа, рухнула радуга и еѐ обломки прибило к берегу. 

(27)Мальчик и собака шли не спеша, и Коста говорил собаке: 

– (28)Ты хороший... (29)Ты верный... (30)Пойдѐм со мной. (31)Он никогда не вернѐтся. 

(32)Он погиб. 

(33)Собака не отрывала глаз от моря и в который раз не верила Косте. (34)Она ждала. 

– (35)Что же мне с тобой делать? – спросил мальчик. – (36)Нельзя же жить одной на 

берегу моря. (37)Когда-нибудь надо уйти. 

(38)Коста оглянулся и увидел Женечку. 

– (39)Что же с ней делать? – растерянно спросила она Косту. 

– (40)Она не пойдѐт, – сказал мальчик. – (41)Она никогда, наверное, не поверит, что 

хозяин погиб... 

(42)Женечка подошла к собаке. (43)Собака глухо зарычала, но не залаяла, не бросилась на 

неѐ. 

– (44)Я ей сделал дом из старой лодки. (45)Подкармливаю. (46)Она очень тощая... 

(47)Пройдя ещѐ несколько шагов, он сказал: 

– (48)Собаки всегда ждут. (49)Даже погибших... (50)Собакам надо помогать. 

(51)Море потускнело и стало как бы меньше размером. (52)Погасшее небо плотнее 

прижалось к сонным волнам. (53)Коста и Женечка проводили собаку до еѐ бессменного 

поста, где неподалѐку от воды лежала перевѐрнутая лодка, подпѐртая чурбаком, чтобы 

под неѐ можно было забраться. (54)Собака подошла к воде, села на песок и снова застыла 

в своѐм вечном ожидании... 

(По Ю. Яковлеву)* 

*Яковлев Юрий Яковлевич (1923–1996) – писатель и сценарист, автор книг для детей и 

юношества. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 

1) Погасшее небо плотнее прижалось к сонным волнам. 

2) Коста шѐл по берегу, наклоняясь вперѐд – против ветра. 

3) Собака посмотрела на него большими впалыми глазами и снова обратила взгляд к 

морю. 
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4) Собака глухо зарычала, но не залаяла, не бросилась на неѐ. 

 

Текст 49 

(1)В воскресенье я просыпаюсь раньше обычного. (2)Игорь ещѐ спит. 

(3)Сдѐргиваю с него шинель. 

— (4)Вставай, лейтенант! (5)Идѐм на Волгу купаться. 

(6)Он недовольно морщится, ворчит, но всѐ-таки встаѐт. 

(7)Пляжа в Сталинграде нет, и мы прыгаем прямо с плотов в жирные, перламутровые от 

нефти волны. (8)Вода тѐплая, точно подогретая. 

(9)Потом лежим на брѐвнах и, сощурившись, смотрим на Волгу. (10)Можно часами 

лежать так и смотреть, как плывут куда-то плоты, как блестят нефтяные разводы, как 

пыхтит допотопный пароходик, шлѐпая колѐсами. (11)И я лежу и смотрю. (12)Но Игорь 

говорит, что ему надоело безделье. 

— (13)Идѐм-ка лучше в библиотеку, — предлагает он. 

(14)Я не возражаю. 

(15)В книжном зале Игорь наслаждается найденным им «Аполлоном» за 1911 год. (16)Я 

— новеллами в «Интернациональной литературе». (17)Плетѐные кресла удобны, в 

комнате тихо, уютно. (18)Портреты Тургенева, Тютчева. (19)Большие стенные часы 

мелодично бьют каждые четверть часа. (20)Кажется, что и везде мир и покой. 

(21)Двое ребятишек давятся от смеха над иллюстрациями Доре к «Мюнхгаузену». (22)У 

меня тоже, помнится, когда-то была эта книга в красном с золотом переплѐте, с такими же 

рисунками. (23)Я мог еѐ раз по двадцать на день рассматривать. (24)Особенно мне 

нравилось, как барон сам себя за косу из болота тащит. (25)И другая картинка, где ворота 

разрéзаликоня пополам. (26)Он стоит, спокойно пьѐт воду из фонтана, а сзади хлещет 

целый водопад. 

(27)Мы сидим до тех пор, пока библиотекарша не намекает нам, что скоро библиотека 

закрывается. 

— (28)Приходите завтра, с двенадцати до шести мы всегда открыты. 

(29)Мы прощаемся и уходим. 

(30)У вокзала квадратный чѐрный громкоговоритель простуженно хрипит: 

— (31)Граждане, в городе объявлена воздушная тревога… 

(32)Из-за вокзала медленно, торжественно, точно на параде, плывут самолеты. (33)Их так 

много, что трудно разобрать, откуда они летят. (34)Всѐ небо усеяно плевками зениток. 

(35)Немцы летят низко — видны жѐлтые концы крыльев, обведѐнные белым кресты, 

шасси, точно выпущенные когти. (36)Из-под крыльев вываливаются чѐрные точки. 

(37)Одна… две… десять… 

(38)Потом ничего нельзя уже разобрать. (39)Сплошной грохот, ничего не видно: всѐ 

затянуто чем-то мутным. 

(40)Вокзал горит. (41)Домик правее вокзала горит. (42)Там, кажется, была редакция. 

(43)Левее, там, откуда мы только что ушли, сплошное зарево… (44)Неужели 

библиотека?.. 

(По В. Некрасову)* 

*Некрасов Виктор Платонович  — русский писатель. С 1941 по 1944 годы был на фронте, 

участвовал в Сталинградской битве. Некрасов — автор повестей, рассказов, путевых 

заметок: «В окопах Сталинграда», «Первое знакомство» и др. По сценариям Виктора 

Некрасова сняты кинофильмы. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 

1) Вода тѐплая, точно подогретая. 

2) Плетѐные кресла удобны, в комнате тихо, уютно. 

3) Особенно мне нравилось, как барон сам себя за косу из болота тащит. 

4) Всѐ небо усеяно плевками зениток. 
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Текст 50 

(1)Всѐ началось на перемене перед шестым уроком. (2)Лена Болдырева, томная 

пышноволосая красавица, закапризничала: 

– (3)Слушайте, люди, меня уже достала эта химия! 

(4)Кто-то в тон ей произнѐс с плачущей интонацией: 

– (5)А кого она не достала! 

(6)Этих реплик хватило для того, чтобы суматошная, искрящаяся мысль о побеге с урока 

вспыхнула молнией. (7)Наш класс считался образцовым, в нѐм учились восемь 

отличников, и было нечто забавно-пикантное в том, что именно мы, добропорядочные, 

примерные дети, странной, необычной выходкой поразим всех учителей, украсив тусклую 

однотонность школьных будней яркой вспышкой сенсации. (8)От восторга и от тревоги 

ѐкало сердце, и, хотя никто не знал, во что выльется наше приключение, обратной дороги 

уже не было. 

– (9)Только, народ, чтобы всем коллективом! – предупредил нас Витѐк Носков. 

(10)Так как у меня по химии за полугодие выходила спорная четвѐрка, мне, честно говоря, 

сбегать с урока резона не было, но воля коллектива выше личных интересов. (11)Все 

двинулись к дверям, в классе оставался только Петруха Васильев, который спокойно, ни 

на кого не обращая внимания, что-то писáл в тетради. 

– (12)Василѐк, ты чего присох?! – крикнул Носков. – (13)Времени, понимаешь, в обрез: 

весь класс когти рвѐт... 

– (14)А я разве не пускаю вас? – ответил Петруха. 

(15)Носков злобно прищурился: 

– (16)Петруха, против коллектива идѐшь! 

– (17)Я что-то не так делаю? (18)Вам не надо – вы ухόдите, мне надо – я остаюсь. 

– (19)Кончай, говорю, писáть и давай собирайся... 

– (20)Он, небось, кляузу на нас уже строчит! – сострила Болдырева. 

– (21)Петруха, трус, предатель! 

(22)Петруха беспокойно посмотрел на хмуро насупившегося Носкова, но ничего не 

ответил. 

– (23)Хочешь пробиться в любимчики за счѐт остальных? (24)Только знай: подхалимов 

нигде не любят! (25)Так что ты взвесь, что тебе дороже: оценка за полугодие или наше 

отношение! – грозно промолвил Носков. (26)Стало тихо, и в этой напряжѐнной тишине 

отчѐтливо прозвучал голос Васильева: 

– (27)Я никуда не пойду! 

– (28)Ну смотри! – сказал Носков и с непримиримой злостью посмотрел на отступника. 

(29)Но внезапно от нас отделился Игорь Елисеев. (30)Он сел на своѐ место, рядом с 

Петрухой, и стал доставать из портфеля учебники. 

– (31)А ты чего, Гарри? – недоуменно спросил Носков. 

– (32)Я тоже остаюсь... 

– (33)Друга, что ли, спасаешь? – Носков хмыкнул. 

– (34)Да, спасаю. (35)У его матери инфаркт был, начнѐтся канитель с нашим побегом – еѐ 

в школу начнут дѐргать... (36)Бог знает, чем это кончится! – ответил Елисеев. 

– (37)Хоть бы химичка тебя спросила и закатила пару! – прорычал взбешѐнный Носков и 

плюхнулся на свой стул. (38)Все остальные, разочарованно охая, вернулись на свои места. 

(39)Васильев и Елисеев сидели передо мной, и я видел, как Петруха посмотрел на Игоря, 

листавшего учебник, задержал на нѐм благодарный взгляд и легонько тронул его за 

локоть, а тот ободряюще кивнул ему в ответ. (40)Настоящий друг! 

(По Н. Татаринцеву)* 

* Н. Татаринцев (род.в 1947 г.) –  российский писатель-публицист. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 
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1) Этих реплик хватило для того, чтобы суматошная, искрящаяся мысль о побеге с урока 

вспыхнула молнией. 

2) Все двинулись к дверям, в классе оставался только Петруха Васильев, который 

спокойно, ни на кого не обращая внимания, что-то писáл в тетради. 

3) Петруха беспокойно посмотрел на хмуро насупившегося Носкова, но ничего не 

ответил. 

4) Он сел на своѐ место, рядом с Петрухой, и стал доставать из портфеля учебники. 

 

Текст 50 

(1)Весной 1942 года по ленинградским улицам медленно шли две девочки – Нюра 

и Рая Ивановы. (2)Впервые после долгой блокадной зимы oни отправились пешком с 

Петроградской стороны на Невский проспект, ко Дворцу пионеров. (3)Они обходили 

перевѐрнутые трамваи, прятались от взрывов в подворотнях, пробирались по грудам 

развалин на тротуарах. (4)3имой девочки похоронили мать, умершую от голода, и 

остались одни в закопчѐнной квартире с обледеневшими стенами. (5)Чтобы согреться, 

сжигали мебель, одежду, книги. (6)Ослабевшую Нюру, до войны солистку знаменитого 

ансамбля, которым руководил Исаак Осипович Дунаевский, на санках отвезли в детский 

дом девушки – бойцы отряда противовоздушной обороны. (7)Рая Иванова поступила в 

ремесленное училище. (8)На исходе первой блокадной зимы их разыскала руководитель 

студии Р.А. Варшавская. (9)Как и другие работники Дворца пионеров, она, только 

недавно выписанная из госпиталя, шла по сохранившимся адресам, чтобы найти своих 

питомцев. (10)До войны Аничков дворец был сказочным детским царством, и вот теперь 

он снова готовился встречать детей. 

(11)Из уст в уста передавалась казавшаяся невероятной весть: «Дворец пионеров ждѐт 

нас!» (12)Об этой новости нельзя было узнать ни из газет, ни из сообщений по радио. 

(13)Дворец пионеров был помечен на гитлеровских картах как военный объект. (14)Как 

были помечены и Эрмитаж, и Русский музей. 

(15)Из района в район, из дома в дом передавали как пароль: «Собраться в назначенный 

час...», и по улицам осаждѐнного города двигались дети – так начался подвиг педагогов и 

воспитанников ленинградского Дворца пионеров. 

(16)Дети, конечно, были глубоко потрясены войной. (17)Они видели, как рушатся дома от 

взрывов, как падают в голодном беспамятстве люди. (18)Вера Бородулина потеряла отца, 

Витя Панфилов пережил смерть семерых родных... (19)В каждом доме было горе. 

(20)Впереди было ещѐ почти два года блокады... 

(21)А в мае 1942 года во Дворце пионеров работали многочисленные кружки – 

танцевальные, вокальные, фортепьянные, рукоделия, рисования, художественного слова. 

(22)Искусство помогало детям выжить, но они ещѐ не знали о его подлинной силе. 

(23)Летом 1942 года ребят впервые пригласили на военный крейсер. (24)Они поехали на 

грузовой машине, захватив музыкальные инструменты и танцевальные костюмы. (25)На 

палубе корабля играл мелодии Чайковского Витя Панфилов, танцевала Рая Иванова, 

читала стихи Вера Бородулина. (26)По щекам моряков, не раз смотревших смерти в лицо, 

текли слѐзы. (27)3навшие цену мужеству, моряки видели силу духа ленинградских 

школьников. (28)Крейсер готовился идти в бой, из которого вернутся не все, и в этих 

ребятах была сама одухотворѐнная надежда. (29)Прощаясь с детьми, команда 

построилась. (30)Ребята стали вручать подарки, которые привезли с собой. (31)Взяв 

матерчатый кисет из рук девочки, старшина, на груди которого было два боевых ордена, 

сказал: «Принимаю третью награду Родины». (32)Моряки знали цену мужеству. 

 (По Л. Овчинниковой)* 

* Л. Овчинникова – современная российская писательница. 

Задание 

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 

1) Дворец пионеров был помечен на гитлеровских картах как военный объект. 
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2) До войны Аничков дворец был сказочным детским царством, и вот теперь он снова 

готовился встречать детей. 

3) Весной 1942 года по ленинградским улицам медленно шли две девочки – Нюра и Рая 

Ивановы. 

4) Впереди было ещѐ почти два года блокады... 

 

Текст 51 

(1)В это утро Динка проснулась с тревогой на душе и, как только открыла глаза, 

вспомнила про Андрея, вспомнила, что сегодня, как обычно, приедет он, Хохолок. 

(2)Надо было хорошенько обдумать, как сказать ему, что она, Динка, повзрослела и 

никогда больше не сядет на раму его велосипеда, не поедет с ним кататься. (3)Ни в лес, ни 

в поле, ни по длинной тропке среди моря колосьев ржи. (4)Ничего этого больше не будет! 

(5)Не будет и тайн, рассказанных верному другу детства Хохолку. 

(6)Тревожно на душе у Динки. (7)Она уже не думает о себе, она думает, как смягчить 

незаслуженную обиду, чтобы облегчить удар. (8)Ей вспоминается, как трудно было 

Хохолку приобрести велосипед и с каким торжеством он примчался на нѐм в первый раз. 

(9)«Теперь я буду катать тебя каждое воскресенье!» – сказал он тогда. (10)И с тех пор, уже 

второе лето, каждое воскресенье он обязательно мчал еѐ куда-нибудь. 

(11)Одно только воспоминание об этом нестерпимо мучило Динку, она видела перед 

собой знакомые глаза и хорошо знала: эти умные глаза читают в еѐ душе... (12)И 

обманывать их бесполезно. (13)Да и как можно обманывать друга? 

(14)Конечно, много мелких выкручиваний, много детского вранья лежит на совести 

прежней Динки. (15)Но ведь всѐ это было другое.  

(16)А Динка росла, и жизнь ставила задачи всѐ труднее, серьѐзнее. (17)Эти задачи 

требовали смелых решений, но ещѐ ни разу они не требовали от Динки такой жертвы – 

отказаться от одного ради другого. 

(18)Динка молча сидела за столом, рассеянно улыбалась Лѐне, не замечая, что он давно 

следит за ней беспокойным взглядом. (19)«Как я скажу Андрею?» – мучительно думала 

Динка. (20)А в глубине террасы стоял Лѐня, и сердце его сдавливала боль. 

(21)Проследив остановившийся взгляд Динки, Лѐня увидел въезжающий с дороги 

велосипед. 

– (22)Не говори ему ничего, – сжимая холодную руку подруги, быстро сказал Лѐня. – 

(23)Слышишь меня?.. 

– (24)Слышу, – прошептала Динка, и губы еѐ дрогнули. – (25)Я, конечно, всѐ понимаю, 

Лѐня... (26)Нас было трое друзей. (27)А теперь должно быть двое! (28)И из нас троих 

нельзя обмануть никого! 

(По В. Осеевой)* 

* Осеева-Хмелѐва Валентина Александровна (1902–1969 гг.) – детская писательница. 

Самыми известными еѐ произведениями стали повести «Динка», «Динка прощается с 

детством». 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является метафора? 

1) Надо было хорошенько обдумать, как сказать ему, что она, Динка, повзрослела и 

никогда больше не сядет на раму его велосипеда, не поедет с ним кататься. 

2) Не будет и тайн, рассказанных верному другу детства Хохолку. 

3) Динка молча сидела за столом, рассеянно улыбалась Лѐне, не замечая, что он давно 

следит за ней беспокойным взглядом. 

4) А в глубине террасы стоял Лѐня, и сердце его сдавливала боль. 

 

Текст 52 

(1)По дому плавали запахи и крики. (2)Надежда накрывала стол и ругалась с 

Оксаной, которая находилась в ванной и отвечала через стену. (3)Слов не было слышно, 
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но Корольков улавливал смысл конфликта. (4)Конфликт состоял в том, что Надежда 

хотела сидеть за столом вместе с молодѐжью, а Оксана именно этого не хотела и 

приводила в пример других матерей, которыене только не сидят за столом, но даже уходят 

из дома. (5)Надежда кричала, что она потратила неделю на приготовление праздничного 

стола и всю прошлую жизнь на воспитание Оксаны и не намерена сидеть на кухне, как 

прислуга. (6)Корольков лежал у себя в комнате на диване и думал о том, что Оксана не 

умеет разговаривать с матерью, а Надежда – с дочерью. (7)Она командует, унижая еѐ. (8)И 

они зажигаются друг о друга, как спичка о коробок. (9)Корольков знал по себе: от него 

тоже можно чего-то добиться только лестью. (10)Лесть как бы приподнимала его 

возможности, и он стремился поднять себя до этого нового и приятного ему предела. 

(11)Отворилась дверь, и вошла Оксана в длинной новой кофте в стиле «ретро», или, как 

она называла, «ретрухи». 

– (12)Пап, ну скажи ей, – громко пожаловалась Оксана. – (13)Чего она мне нервы мотает? 

– (14)Как ты разговариваешь с матерью? – одѐрнул Корольков. 

– (15)Ну, пап. (16)Ну, чего она сядет с нами? (17)Я всѐ время буду в напряжѐнке. (18)Она 

вечно что-нибудь ляпнет, и всем неудобно… 

– (19)Что значит «ляпнет»? 

– (20)Ну, не ляпнет. (21)Произнесѐт тост за мир во всѐм мире. (22)Или начнѐт обращать на 

меня внимание… (23)Или начнѐт всем накладывать на тарелки, как будто голод… 

– (24)Довольно-таки противно тебя слушать, – объявил Корольков. – (25)Ты говоришь, 

как законченная эгоистка. 

– (26)Но ведь мой день рождения. (27)Мне же шестнадцать лет. (28)Почему в этот день 

нельзя сделать так, как я хочу? 

(29)Корольков посмотрел с тоской на еѐ чистенькое новенькое личико с новенькими ярко-

белыми зубами и подумал, что еѐ перелюбили в детстве и теперь придѐтся жать то, что 

посеяли. (30)Он понимал, что нужен был дочери не тогда, когда носил еѐ на руках и 

посещал в оздоровительном детском лагере. (31)А именно теперь, в шестнадцать лет, 

когда закладывается фундамент всей дальнейшей жизни. (32)И не амбулаторно, как 

говорят врачи, – пришѐл, ушѐл. (33)А стационарно. (34)Каждый день. (35)Чтобы не 

пропустить возможных осложнений. (36)А осложнения, как он понимал, грядут. 

(37)Позвонили в дверь. (38)Оксану как ветром сдуло вместе с еѐ неудовольствием, и через 

секунду послышался еѐ голос – тугой и звонкий, как струя, пущенная под напором. (39)С 

ней было всѐ в порядке. (40)Впереди праздник, и жизнь – как праздник. 

(По В. Токаревой)* 

*Токарева Виктория Самойловна (род.в 1937 г.) – современный русский прозаик и 

сценарист. 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является фразеологизм? 

1) Надежда кричала, что она потратила неделю на приготовление праздничного стола и 

всю прошлую жизнь на воспитание Оксаны и не намерена сидеть на кухне, как прислуга. 

2) А осложнения, как он понимал, грядут. 

3) Оксану как ветром сдуло вместе с еѐ неудовольствием, и через секунду послышался еѐ 

голос – тугой и звонкий, как струя, пущенная под напором. 

4) Впереди праздник, и жизнь – как праздник. 

 

Текст 53 

(1)Я даже не помню, как называлась та книга. (2)Помню только, что на коричневой 

обложке длинным зигзагом алел вымпел какого-то парусника. (3)Я не особенно любил 

читать, но с удовольствием давал книги из нашей домашней библиотеки своим 

одноклассникам. (4)Петька Солодков вытащил еѐ из портфеля и положил на стол. (5)Мы 

стояли у окна и смотрели на хмурое октябрьское небо, с которого, словно пух, падал 

редкий снег. 
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– (6)Санѐк, спасибо за книгу! (7)Я всю ночь сегодня читал: не мог оторваться! – 

восхищѐнно улыбаясь, произнѐс Петька и пожал мне руку. 

(8)В это время в класс вошѐл Колька Бабушкин – мой сосед по парте. (9)Носатый, 

долговязый, нескладный... (10)У него не было отца. (11)Его и маленькую сестрѐнку 

воспитывала мать, истеричная, крикливая женщина, которая то и дело приходила в школу, 

чтобы разобраться с обидчиками еѐ детей. (12)Но такое заступничество, конечно, только 

усиливало наше презрительно-высокомерное отношение к еѐ жалкому отпрыску. 

(13)Увидев Бабушкина, все сурово умолкли, и, когда он кивком головы, улыбаясь, 

поздоровался с нами, никто даже не взглянул на него. (14)Он поставил изжѐванный 

дерматиновый портфель на стол и вдруг увидел книгу. (15)Она лежала на его половине 

парты. (16)Бабушкин замер и благоговейно, словно святыню, взял еѐ в руки, пролистал 

страницы, и странная восторженная улыбка появилась на его лице. (17)Он посмотрел на 

нас и вдруг сказал: 

– (18)Спасибо за подарок! 

– (19)Положи книгу на место и не трогай чужого! – выйдя из оцепенения, прорычал я. 

(20)Колька испуганно вздрогнул и выронил книгу. (21)Все засмеялись. (22)А он, готовый 

от стыда провалиться сквозь землю, густо покраснел, торопливо поднял еѐ и, погладив 

обложку, отодвинул от себя, словно извиняясь за то, что посмел к ней прикоснуться. 

– (23)Просто у меня сегодня день рождения, и я подумал, что... 

(24)Тридцать лет прошло с тех пор, но я до сих пор помню тот случай с книгой, когда я 

нечаянно разрушил огромный дом человеческой веры, когда я сделал больно другому и не 

нашѐл в себе мужества исправить ошибку. (25)И наша жизнь пошла по другой дороге, где 

всем больно и одиноко, где нет тех, кто может поднять упавших. 

(26)А эта книга... (27)Колька, да я отдал бы тебе всю библиотеку! (28)Да мы бы всѐ тебе 

отдали... (29)Но только ты сгорел в танке под Кандагаром, когда я учился на втором курсе 

университета. (30)Боль стала моей неразлучной спутницей, она смотрит на меня глазами 

долговязого восьмиклассника и терпеливо напоминает: человеческая жизнь коротка, 

поэтому никогда не жалей того, что можешь дать, никогда не отнимай того, что у тебя 

просят. 

(По В. Дроганову)* 

* В. Дроганов – современный российский писатель. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) Мы стояли у окна и смотрели на хмурое октябрьское небо, с которого, словно пух, 

падал редкий снег. 

2) Бабушкин замер и благоговейно, словно святыню, взял еѐ в руки, пролистал страницы, 

и странная восторженная улыбка появилась на его лице. 

3) А он, готовый от стыда провалиться сквозь землю, густо покраснел, торопливо поднял 

еѐ и, погладив обложку, отодвинул от себя, словно извиняясь за то, что посмел к ней 

прикоснуться. 

4) И наша жизнь пошла по другой дороге, где всем больно и одиноко, где нет тех, кто 

может поднять упавших. 

 

Текст 54 

(1)Ночью минируем берег. (2)Темно, иногда накрапывает дождик, тѐплый и 

приятный. (3)Взлетают ракеты, одна за другой, лениво строчат пулемѐты. (4)Я лежу в 

лопухах. (5)Приятно пахнет ночной влагой, растениями, сырой землѐй. 

(6)Я смотрю на противоположный берег, на группы склонившихся ив, освещаемых 

дрожащим светом ракет. 

(7)Вспоминается наша улица – бульвар с могучими каштанами, которые разрослись, 

образовав свод. (8)Весной они покрываются белыми и розовыми цветами, точно свечками. 
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(9)Осенью дворники жгут листья, а дети набивают карманы каштанами. (10)Я тоже когда-

то собирал, мы приносили их домой целыми сотнями. (11)Аккуратненькие, лакированные, 

они загромождали ящики, всем мешали, и долго ещѐ выметали их из-под шкафов и 

кроватей. (12)Особенно много их всегда было под большим диваном. (13)Хороший был 

диван – мягкий, просторный, какой-то удивительно удобный. (14)После обеда на нѐм 

всегда отдыхала бабушка. (15)Я укрывал еѐ старым пальто, которое только для этого и 

служило, и давал в руки чьи-нибудь мемуары… 

(16)Направо – большой гардероб. (17)А на гардеробе – коробки, картонки со шляпами. 

(18)На них много пыли, еѐ сметают только перед Новым годом, Первым мая и мамиными 

именинами двадцать четвѐртого октября… 

(19)Последнюю открытку от матери я получил через три дня после сообщения о падении 

Киева, а датирована она была ещѐ августом. (20)Мать писала, что немцев отогнали, 

канонады почти не слышно, открылся цирк… 

(21)С тех пор прошло десять месяцев. (22)Иногда я вынимаю из бокового кармана 

открытку, смотрю на тонкие неразборчивые буквы. (23)Они расплылись от дождей и пота. 

(24)В одном месте, в самом низу, нельзя уже разобрать слов. (25)Но я их знаю наизусть. 

(26)Я всю открытку знаю наизусть… (27)На адресной стороне, слева, реклама, а справа – 

марка: станция метро «Маяковская». 

(28)В детстве я увлекался марками и просил всех друзей и знакомых наклеивать на 

конверты красивые новые марки. (29)Вот и сейчас мать наклеила красивую марку, как в 

детстве… (30)Они у нас лежали в маленькой длинной коробочке, слева на столе. (31)И 

мать, вероятно, долго выбирала, пока не остановилась на этой – зелѐной и красивой. 

(32)Стояла, склонившись над столом, и, сняв очки, рассматривала их близорукими, 

сощуренными глазами и… 

(33)Как всѐ это сейчас далеко! (34)Как давно всѐ это было, как давно!.. 

(По В. Некрасову)* 

*Некрасов Виктор Платонович (1911–1987) – русский писатель. С 1941 по 1944 годы был 

на фронте, участвовал в Сталинградской битве. Некрасов – автор повестей, рассказов, 

путевых заметок: «В окопах Сталинграда», «Первое знакомство» и др. По его сценариям 

сняты кинофильмы. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является эпитет. 

1) Я тоже когда-то собирал, мы приносили их домой целыми сотнями. 

2) Особенно много их всегда было под большим диваном. 

3) Вспоминается наша улица – бульвар с могучими каштанами, которые разрослись, 

образовав свод. 

4) На них много пыли, еѐ сметают только перед Новым годом, Первым мая и мамиными 

именинами двадцать четвѐртого октября… 

 

Текст 55 

(1)В первый год моей жизни, в день какого-то праздника, по старому поверью, 

родители мои устроили гадание: они разложили крест, детскую саблю, рюмку и книжку. 

(2)К чему первому притронусь, то и предопределит мою судьбу. (3)Принесли меня. (4)Я 

тотчас потянулся к сабле, потом поиграл рюмкой, а до прочего не хотелось дотрагиваться. 

(5)Рассказывая мне впоследствии об этой сценке, отец смеялся: «(6)Ну, думаю, дело 

плохо: будет мой сын рубакой и пьяницей!» 

(7)Старинное это гаданье, однако, и сбылось, и не сбылось. (8)Сабля, действительно, 

предрешила мою жизненную дорогу, но и от книжной премудрости я не отрѐкся. (9)В 

четырнадцать лет увлечѐнно читал и писал стихи, в пятнадцать перешѐл на «Анну 

Каренину», а в шестнадцать прочитывал и разбирал с товарищами всѐ подряд. (10)А 

пьяницей, к счастью, не стал. 
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(11)Рассказы отца, прошедшего тернистый путь от солдата до капитана, детские игры – 

всѐ это настраивало на определѐнный лад. (12)Мальчишкой я по целым часам пропадал в 

гимнастическом городке  

1-го Стрелкового батальона, стрелял в тире пограничников. (13)Ходил версты за три на 

стрельбище стрелковых рот, пробирался с солдатами, считавшими пробоины, в укрытие 

перед мишенями. (14)Пули свистели над головами; было страшно, но очень занятно. 

(15)На обратном пути вместе со стрелками подтягивал солдатскую песню: 

(16)Греми, слава, трубой 

За Дунаем за рекой. 

(17)Моѐ увлечение придавало мне вес в глазах мальчишек и вызывало их зависть... 

(18)Словом, прижился в военной среде, приобретя приятелей среди офицерства, а ещѐ 

более – среди солдат. 

(19)Будущая офицерская жизнь представлялась мне тогда в ореоле сплошного веселья и 

лихости, а не в бремени трудов и забот, как это бывает в действительности. 

(20)По мере перехода в высшие классы свободного времени, конечно, становилось 

меньше, появились другие интересы, и воинские упражнения мои почти прекратились. 

(21)Не бросил я только гимнастики и преуспевал в «военном строе», который был введѐн 

в программу реального училища  

в 1889 году. 

(22)Во всяком случае, когда я окончил училище, хотя высокие баллы по математическим 

предметам сулили лѐгкую возможность поступления в любое высшее техническое 

заведение, об этом и речи не было. (23)Я избрал военную карьеру. 

(24)Было ли это следствием гадания? (25)Не знаю... 

(По А. Деникину)* 

* Деникин Антон Иванович (1872–1947 гг.) – русский военачальник, политический и 

общественный деятель, писатель, мемуарист, публицист и военный документалист. 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является фразеологизм? 

1) В первый год моей жизни, в день какого-то праздника, по старому поверью, родители 

мои устроили гадание: они разложили крест, детскую саблю, рюмку и книжку. 

2) Рассказывая мне впоследствии об этой сценке, отец смеялся… 

3) Рассказы отца, прошедшего тернистый путь от солдата до капитана, детские игры – всѐ 

это настраивало на определѐнный лад. 

4) По мере перехода в высшие классы свободного времени, конечно, становилось меньше, 

появились другие интересы, и воинские упражнения мои почти прекратились. 

 

Текст 56 

(1)Осколок снаряда порвал струны на скрипке. (2)Осталась только одна, последняя. 

(3)Запасных струн у музыканта Егорова не было, достать их было негде, потому что дело 

происходило осенью 1941 года на крохотном островке в Балтийском море, где советские 

воины отбивали непрерывные атаки немцев. 

(4)Война застала на острове нескольких актѐров – мужчин и женщин. (5)Днѐм мужчины 

вместе с бойцами рыли окопы и отбивали немецкие атаки, а женщины перевязывали 

раненых и стирали бойцам белье. (6)Ночью, если не было боя, актѐры устраивали 

концерты и спектакли на маленьких полянах в лесу. 

– (7)Хорошо, – скажете вы, – в темноте, конечно, можно расслышать пение или музыку, 

но непонятно, как актѐры ухитрялись разыгрывать спектакли в ночном лесу. (8)Что в этом 

мраке могли увидеть зрители? 

(9)Но война и отсутствие света по ночам создали свои традиции и выдумки. (10)Как 

только начинался спектакль, зрители наводили на актѐров узкие лучи карманных 

электрических фонариков, и лучи эти всѐ время перелетали, как маленькие огненные 

птицы, с одного лица на другое в зависимости от того, кто из актѐров в это время говорил. 
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(11)На Егорова зрители никогда не наводили лучи фонариков. (12)Всегда он играл в 

темноте, и единственной точкой света, какую он часто видел перед собой, была большая 

звезда, что лежала на краю моря, как забытый маяк. 

(13)…Струны на скрипке были порваны, и Егоров больше не мог играть. (14)На первом 

же ночном концерте он сказал об этом невидимым зрителям. (15)Неожиданно из лесной 

темноты чей-то молодой голос ответил: 

 – (16)А Паганини играл и на одной струне… 

(17)Паганини! (18)Разве Егоров мог равняться с ним, с великим музыкантом! 

(19)Всѐ же он медленно поднял скрипку к плечу. (20)Звезда спокойно горела на краю 

залива. (21)Свет еѐ не мерцал, не переливался, как всегда. (22)Егоров заиграл, и 

неожиданно одна струна запела с такой же силой и нежностью, как могли бы петь все 

струны. 

(23)Тотчас вспыхнули электрические фонарики. (24)Впервые их лучи ударили в лицо 

Егорова, и он закрыл глаза. (25)Играть было легко, будто сухие, лѐгкие пальцы Паганини 

водили по изуродованной скрипке. 

(26)В коротком антракте войны, в глухом лесу, где пахло гарью, звенела и росла мелодия 

Чайковского, и от еѐ томительного напева, казалось, разорвѐтся, не выдержит сердце. 

(27)И последняя струна, действительно, не выдержала силы звуков и порвалась. (28)Сразу 

же свет фонариков перелетел с лица Егорова на скрипку. (29)Скрипка замолчала надолго. 

(30)И свет фонариков погас. (31)Толпа слушателей только вздохнула. 

(32)Егорову не на чем было играть, он стал обыкновенным бойцом в обыкновенном 

отряде. (33)И во время одного ночного боя отдал свою жизнь за Родину. 

(34)Скрипку Егорова бойцы положили в футляр, зашили в старое байковое одеяло и 

передали лѐтчику, улетавшему в Ленинград. 

(35)В Ленинграде лѐтчик отнѐс скрипку известному дирижѐру. (36)Тот взял еѐ двумя 

пальцами, взвесил в воздухе и улыбнулся: это была итальянская скрипка, потерявшая вес 

от старости и многолетнего пения. 

– (37)Я передам еѐ лучшему скрипачу нашего оркестра, – сказал лѐтчику дирижѐр. 

(38)Где теперь эта скрипка – я не знаю. (39)Но где бы она ни была, она играет прекрасные 

мелодии, знакомые нам и любимые нами. (40)Она играет, заставляя сердца слушателей 

дрожать, потому что в каждом сердце есть струна, которая обязательно отзовѐтся даже на 

слабый призыв прекрасного. 

(По К. Паустовскому)* 

*Паустовский Константин Георгиевич (1892–1968) – русский писатель, мастер 

романтической прозы, автор произведений о природе, исторических повестей, 

художественных мемуаров. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

олицетворение. 

1) На Егорова зрители никогда не наводили лучи фонариков. 

2) Струны на скрипке были порваны, и Егоров больше не мог играть. 

3) Скрипка замолчала надолго. 

4) И свет фонариков погас. 

 

Текст 57 

(1)Мы собирались на рыбалку, когда прибежала Наташка. 

— (2)К тѐте Марье родственник приехал, — затараторила она. — (3)Вышел на лужайку и 

прыгает через голову… 

— (4)То-то ты вырядилась, — сказал Мишка. 

— (5)А собака у него — с телѐнка. 

— (6)С лошадь, — сказал Мишка. 

— (7)Со слона, — поддакнул я. 
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(8)Наташка взяла жестяную банку с червями и, заглянув внутрь, презрительно сказала: 

— (9)Разве это черви? (10)Вот у тѐти Марьи на огороде… 

(11)И вывалила наших червей в глубоченную яму, приготовленную для силоса. (12)Мы с 

Мишкой ахнули: этих червей мы, может, с полчаса копали у конюшни. 

(13)Я бы показал Наташке за эти штучки, но из-за Мишки не стал. (14)В последнее время 

я заметил, что Мишка перестал возражать Наташке. (15)А когда она улыбается и еѐ 

насмешливые глаза смотрят на него, он отворачивается, даже краснеет… 

(16)Мишка сказал: 

— (17)Ладно, пошли к Марье. (18)Красных накопаем… 

(19)Наташка не обманула: таких огромных собак мы не видали сроду. (20)Как только мы 

остановились у калитки, собака подошла и, встав на задние лапы, просунула между 

жердинами чѐрный нос, обнюхивая Мишкину голову. 

— (21)Она сейчас Мишке голову откусит! — чуть слышно прошептала Наташка. 

(22)Но собака не стала откусывать, она раскрыла красную пасть и оглушительно гавкнула. 

(23)Дверь распахнулась, и на пороге показался высокий мальчишка в куртке на блестящей 

молнии. 

— (24)Орион! — сказал мальчишка. — (25)Ко мне! 

(26)Собака, виляя хвостом, подбежала к нему. 

— (27)Он кусается? — спросила Наташка. 

(28)Мальчишка улыбнулся. 

— (29)Погладь, — разрешил он. 

(30)Наташка тут же запустила пальцы в густую собачью шерсть и спросила: 

— (31)А что такое Орион? 

— (32)Такую чепуху не знает… — сказал Мишка. — (33)Звезда какая-то… 

(34)Мальчишка поправил: 

— (35)Так называется созвездие, оно находится как раз над экватором… 

— (36)А как тебя зовут? — спросила Наташка. 

— (37)Женя, — ответил мальчишка. — (38)А тебя? 

(39)Наташка сказала. (40)Мишка исподлобья взглянул на неѐ и отвернулся. 

— (41)А какой породы Орион? — снова спросила Наташка. 

— (42)Ньюфаундленд, — сказал Женя. 

— (43)А что это такое? 

— (44)Такую чепуху не знает… — сказал Мишка. — (45)Полуостров в Америке. 

— (46)Остров, — опять поправил мальчишка. — (47) От Америки он отделяется 

проливом. 

(48)Мишка готов был лопнуть от злости. 

— (49)А ты… видел когда-нибудь ропуху1? — спросил он. 

— (50)Ропуху? — удивился Женя. — (51)А что это такое? 

— (52)То-то, — сказал Мишка и кивнул мне: — (53)Пошли отсюда! 

(По В. Козлову)* 

 1Ропуха — жаба (укр.). 

 * Козлов Вильям Фѐдорович — современный российский писатель, автор около 

пятидесяти книг для детей и взрослых, в том числе сборника рассказов «Валерка-

председатель», повестей «Волосы Вероники», «Юрка Гусь» и др. 

Задание  

Укажите фрагмент текста, в котором средством выразительности речи является ирония. 

1) – А собака у него – с телѐнка. 

– С лошадь, – сказал Мишка. 

– Со слона, – поддакнул я. 

2) Как только мы остановились у калитки, собака подошла и, встав на задние лапы, 

просунула между жердинами чѐрный нос, обнюхивая Мишкину голову. 
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3) Дверь распахнулась, и на пороге показался высокий мальчишка в куртке на блестящей 

молнии. 

– Орион! – сказал мальчишка. – (25)Ко мне! 

4) – Он кусается? – спросила Наташка. 

Мальчишка улыбнулся. 

– Погладь, – разрешил он. 

 

Текст 58 

(1)В тот день на берегу моря Зыбин всѐ-таки достал краба. (2)Краб был страшно 

большой и плоский, и, присмотревшись, на нѐм можно было разглядеть бугры и колючки, 

какие-то швы, зубчатые гребешки. (3)Если его засушить, получится, наверное, 

прекрасный сувенир! 

(4)Краб неделю просидел под кроватью. (5)Он сидел всѐ в одном и том же месте, около 

ножки кровати, и, когда кто-нибудь наклонялся над ним, он с грозным бессилием 

выставлял вперѐд зазубренную клешню. (6)На третий день около усов показалась пена, 

но, когда Зыбин к нему притронулся, краб пребольно, до крови, заклешнил ему палец. 

(7)Тогда Зыбин ногой задвинул краба к самой стене – вот он там и сидел сначала, а потом 

лежал. (8)На пятый день его глаза подѐрнулись белой плѐнкой, но только Зыбин 

притронулся к нему, как он выбросил вперѐд всѐ ту же страшную и беспомощную 

клешню. 

(9)На панцире тоже появилось что-то вроде плесени. 

(10)На седьмой день Зыбин утром сказал Лине: 

– (11)Всѐ, больше я не могу – вечером я его выпущу. 

(12)Она ответила: 

– (13)И я пойду с вами. 

(14)Они договорились встретиться на набережной. 

(15)Когда стемнело и она подошла к морю, он уже сидел и ждал еѐ. (16)Краб был в его 

шляпе. (17)3ыбин сказал: 

– (18)Вот уж не думал никогда, что во мне сидит такой скот! (19)Обречь кого-то на 

медленное и мучительное умирание! (20)Никогда бы не поверил, что способен на такое! 

(21)Я думал: посидит, заснѐт, как рыба. (22)А боль я должен был понимать… (23)Этим 

нельзя пренебрегать... 

– (24)Слушай, – прервала его Лина, наклоняясь над шляпой. – (25)Ещѐ бы день, и он был 

бы готов. 

(26)Он закатал до колен брюки и вошѐл в воду. 

– (27)Да, – сказал он. – (28)Конечно! (29)Но больше я уже не могу. (30)У каждого 

скотства есть какой-то естественный предел. (31)А я перешѐл его. 

(32)Он наклонился над водой и опрокинул шляпу. (33)Под светом фонарика по белому 

подводному песочку бегали светлые извилистые тени волн. (34)Краб упал на спину да так 

и остался. 

– (35)Мѐртв, – сказала Лина, подняв на Зыбина обескураженный взгляд. 

– (36)Да, – тяжело согласился он. – (37)Поздно. (38)Ещѐ вчера... – (39)Смотри, смотри! 

(40)Сперва заработали ноги. (41)Краб перевернулся, медленно, с трудом поднялся. 

(42)Встал, отдыхая и отходя. (43)Он стоял, большой, корявый, стоял и набирался сил. 

(44)И как-то сразу же пропали все белые пятна. 

– (45)Будет жить, – сказал Зыбин твѐрдо. 

(46)Какая-то мелкая рыбѐшка приплыла, сверкнула голубой искрой и сгорела в луче 

фонаря, исчезла. 

(47)Тогда краб двинулся. (48)Он пошѐл неуклюже, кряжисто, как танк. (49)Шѐл и слегка 

шатался. (50)Прошѐл немного и остановился. 

– (51)Будет жить, – повторил Зыбин. – (52)Будет жить! 

(По Ю. Домбровскому)* 
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 * Домбровский Юрий Осипович (1909–1978) – русский прозаик, поэт, литературный 

критик. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 

1) Он сидел всѐ в одном и том же месте, около ножки кровати, и, когда кто-нибудь 

наклонялся над ним, он с грозным бессилием выставлял вперѐд зазубренную клешню. 

2) На третий день около усов показалась пена, но, когда Зыбин к нему притронулся, краб 

пребольно, до крови, заклешнил ему палец. 

3) Какая-то мелкая рыбѐшка приплыла, сверкнула голубой искрой и сгорела в луче 

фонаря, исчезла. 

4) Он пошѐл неуклюже, кряжисто, как танк. 

 

Текст 59 

 (1)Толя осени не любил. (2)Не любил за то, что опадали листья и «реже солнышко 

блистало», а больше всего за то, что осенью часто шли дожди и мама не пускала его на 

улицу. 

(3)Но вот наступило такое утро, когда все окна были в извилистых водяных дорожках, а 

дождь заколачивал и заколачивал что-то в крышу... (4)Но мама не удерживала Толю дома, 

а даже поторапливала. (5)И Толя почувствовал, что теперь он совсем большой: папа тоже 

ходил на работу  

в любую погоду! 

(6)Мама вынула из шкафа зонтик и белый плащ, который Толя тайком надевал вместо 

халата, когда они с ребятами играли в докторов. 

– (7)Ты куда? – удивился Толя. 

– (8)Тебя провожу. 

– (9)Меня... провожать? (10)Что ты? 

(11)Мама вздохнула и положила приготовленные вещи обратно в шкаф. 

(12)Толе очень нравилось бежать в школу под дождѐм. (13)Один раз он обернулся и вдруг 

на другой стороне улицы увидел маму. (14)На улице было много плащей и зонтиков, но 

маму он узнал сразу. (15)А она, заметив, что Толя обернулся, спряталась за углом старого 

двухэтажного дома. 

(16)«Прячется!» – сердито подумал Толя. (17)И побежал ещѐ быстрей, чтоб мама не 

вздумала догонять его. 

(18)Возле самой школы он обернулся ещѐ раз, но мамы уже не было. 

(19)«Вернулась», – с облегчением подумал он. 

(20)На торжественной линейке ученики строились по классам. (21)Молодая учительница 

проворно смахивала с лица мокрые прядки волос и кричала: 

– (22)Первый «В»! (23)Первый «В»! 

(24)Толя знал, что первый «В» – это он. (25)Учительница повела ребят на четвѐртый этаж. 

(26)Ещѐ дома Толя решил, что ни за что не сядет за парту с девчонкой. (27)Но 

учительница, словно шутя, спросила его: (28)«Ты, наверное, хочешь сесть с Черновой, 

да?» (29)И Толе показалось, будто он и правда всегда мечтал сидеть рядом с Черновой. 

(30)Учительница раскрыла журнал и начала перекличку. (31)После переклички она 

сказала: 

– (32)Орлов, прикрой, пожалуйста, окно. 

(33)Толя сразу вскочил и подошѐл к окну, но дотянуться до ручки ему было нелегко. 

(34)Он приподнялся и вдруг замер на цыпочках: за окном он неожиданно увидел маму. 

(35)Она стояла, держа в руках сложенный зонтик, не обращая внимания на дождь, 

который стекал с плаща, и медленно водила глазами по окнам школы: мама, наверно, 

хотела угадать, в каком классе сидит еѐ Толя. 

(36)И тут он не смог рассердиться. (37)Наоборот, ему захотелось высунуться на улицу, 

помахать маме и громко, чтобы не заглушил дождь, крикнуть: (38)«Не волнуйся! (39)Не 
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волнуйся, мамочка... (40)Всѐ хорошо!» (41)Но крикнуть он не мог, потому что на уроке 

кричать не полагается. 

(По А. Алексину)* 

* Алексин Анатолий Георгиевич (род.в 1924 г.) – писатель, драматург. Его произведения, 

такие как «Мой брат играет на кларнете», «Действующие лица и исполнители», «Третий в 

пятом ряду» и др., повествуют главным образом о мире юности. 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является олицетворение? 

1) Толя осени не любил. Не любил за то, что опадали листья и «реже солнышко 

блистало», а больше всего за то, что осенью часто шли дожди и мама не пускала его на 

улицу. 

2) А она, заметив, что Толя обернулся, спряталась за углом старого двухэтажного дома. 

3) Но вот наступило такое утро, когда все окна были в извилистых водяных дорожках, а 

дождь заколачивал и заколачивал что-то в крышу... 

4) Она стояла, держа в руках сложенный зонтик, не обращая внимания на дождь, который 

стекал с плаща, и медленно водила глазами по окнам школы: мама, наверно, хотела 

угадать, в каком классе сидит еѐ Толя. 

 

Текст 60 

 (1)Когда я шѐл из бассейна домой, у меня было очень хорошее настроение. (2)Мне 

нравились все троллейбусы, потому что они такие прозрачные и всех видать, кто в них 

едет, и мороженщицы нравились, потому что они весѐлые, и нравилось, что не жарко на 

улице и ветерок холодит мою растрѐпанную мокрую голову. (3)Но особенно мне 

нравилось, что я занял третье место в стиле баттерфляй и что я сейчас расскажу об этом 

папе, — он давно хотел, чтобы я научился плавать. (4)Он говорит, что все мальчишки 

должны уметь плавать, потому что они мужчины. 

(5)И вот я сегодня занял третье место и сейчас скажу об этом папе. (6)Я очень радовался, 

и, когда пришѐл, мама сразу спросила: 

— (7)Ты что так сияешь? 

— (8)А у нас сегодня было соревнование. 

(9)Папа сказал: 

— (10)Это какое же? 

— (11)Заплыв на двадцать пять метров в стиле баттерфляй. 

— (12)Ну и как? 

— (13)Третье место! — радостно сказал я. 

(14)Папа прямо весь расцвѐл. 

— (15)Ну да? — сказал он. — (16)Вот здорово! — (17)Он отложил в сторону газету. (18) 

— Молодчина! 

(19)Я так и знал, что он обрадуется. (20)Так и получилось, и у меня ещѐ лучше настроение 

стало. 

— (21)Ну, а кто же первое занял? — спросил папа. 

— (22)Первое занял Вовка, он уже давно умеет плавать. (23)Ему это не трудно было... 

— (24)Ай да Вовка! (25)Так, а кто же занял второе место? 

— (26)А второе занял рыженький один мальчишка, не знаю, как зовут. (27)На лягушонка 

похож, особенно в воде. 

— (28)А ты, значит, пришѐл третьим? — (29)Папа улыбнулся, и мне это было очень 

приятно. — (30)Третье место тоже призовое, бронзовая медаль! (31)Ну, а кто же на 

четвѐртом остался? 

— (32)Четвѐртое место никто не занял, папа! 

(33)Он очень удивился. 

— (34)Мы все третье место заняли: и я, и Мишка, и Толька, и Кимка — все восемнадцать 

человек. (35)Так инструктор сказал! 
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— (36)Ах, вот оно что... (37)Всѐ понятно!..  

(38)И папа, вздохнув, снова уткнулся в газеты. 

(39)А у меня почему-то совсем пропало хорошее настроение. 

(По В. Драгунскому) 

Задание  

Укажите, какое средство речевой выразительности используется в предложении 14:«Папа 

прямо весь расцвѐл». 

1) слова книжного стиля 

2) метафора 

3) эпитеты 

4) антитеза 

 

Текст 61 

 (1)Есть люди, которые болезненно переживают чужие успехи. (2)Таким был Сеня 

Голубкин. (3)Ему всюду чудились выгоды и привилегии, которыми обладают другие. 

(4)Если кто-то заболевал, Сенька говорил: (5)«Ясно... (6)Решил отдохнуть!» (7)Если кто-

то получал пятѐрку за домашнее сочинение, он спрашивал: (8)«Что, мамочка с папочкой 

потрудились?» 

(9)Ему казалось, что любые удачи приходят к людям как бы за его счѐт. (10)Зависть, в 

которой кроется исток многих человеческих слабостей и пороков, не оставляла Сеньку в 

покое... 

(11)Трудно было отыскать людей, более не похожих друг на друга, чем Ваня и Сенька. 

(12)В ту пору Ваня ещѐ очень ему сочувствовал. (13)Когда Сеня, путаясь и напрягаясь, 

блуждал по лабиринтам знаменитых четверостиший, Ваня страдал. (14)А после урока, на 

котором Голубкин получал очередную двойку, этот верзила теснил невысокого Ваню: тот, 

оказывается, подсказывал недостаточно чѐтко и ясно. 

(15)Однажды был назначен «районный» диктант, и Сеня Голубкин был в панике: двойка 

за тот диктант грозила ему второгодничеством. 

(16)После диктанта Сенька бегал по коридору и выспрашивал у своих одноклассников: 

– (17)Как пишется «в течение»? – (18)Ему отвечали. 

– (19)Одна ошибочка есть! – говорил он и загибал палец. – (20)А ты сам-то как написал? 

(21)Правильно? 

(22)Если оказывалось, что правильно, Сенька скулил: 

– (23)Ну, коне-е-чно, сам написа-ал! 

(24)После «районного» диктанта у Сеньки не хватило пальцев на обеих руках: он 

насчитал двенадцать ошибок. (25)Кроме запятых и тире... 

(26)На переменке ко мне подошѐл Ваня Белов и спросил: 

– (27)Что ж, Вера Матвеевна, Голубкину теперь на второй год оставаться? 

– (28)Не знаю. (29)Ещѐ не проверила. 

(30)Когда я уселась в учительской за тетради, оказалось, что шесть работ из пачки 

исчезли. (31)Среди них были диктанты Сени Голубкина и Вани. 

(32)На большой перемене мы с директором в опустевшем классе стали пробиваться к 

голубкинской совести. (33)Именно тогда, в разгар нашей беседы, появился Ваня Белов и 

сказал: 

– (34)Я пришѐл, чтобы отдать себя в руки правосудия! 

(35)Я не верила, что диктанты вытащил он, но директор согласился с версией Вани. 

(36)После уроков шестеро учеников, работы которых исчезли, переписали диктант. 

(37)Сеня Голубкин получил тройку, поскольку уже успел обнаружить на перемене свои 

ошибки, и перешѐл в седьмой класс. 

(38)Он не проникся благодарностью к Ване Белову, напротив, именно с тех пор и 

невзлюбил его. (39)Голубкин не простил благородства, как не прощал он грамотности тем, 

кто ему же помогал находить ошибки. (40)Ваня Белов это понял. (41)После того как 
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Сенька очередной раз насолил в чѐм-то своему спасителю, я как бы мимоходом сказала 

Ване: 

– (42)Ну что... ни одно доброе дело не остается безнаказанным? 

– (43)Мало ли что бывает! – ответил он. – (44)Из-за этого всем не верить? 

 (По А. Алексину)* 

 * Алексин Анатолий Георгиевич (род.в 1924) – писатель, драматург. Его произведения, 

такие как «Мой брат играет на кларнете», «Действующие лица и исполнители», «Третий в 

пятом ряду» и др., повествуют о мире юности. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) После уроков шестеро учеников, работы которых исчезли, переписали диктант. 

2) Ему казалось, что любые удачи приходят к людям как бы за его счѐт. 

3) Я не верила, что диктанты вытащил он, но директор согласился с версией Вани. 

4) Голубкин не простил благородства, как не прощал он грамотности тем, кто ему же 

помогал находить ошибки. 

 

Текст 62 

  (1)Дверь приоткрылась. (2)Я встал. 

– (3)Сиди, сиди... (4)Полуночничаешь? (5)Я так и подумал, что это ты. 

(6)Директор училища прошѐл и устало опустился на стул подле рояля.        – (7)Ну-ка, дай 

посмотрю... 

(8)Я покорно протянул лист. (9)Ведь он всѐ равно знал, что я сочиняю музыку. (10)Он всѐ 

знал про своих воспитанников, да и вообще, по-моему, всѐ знал и понимал. 

(11)Его глаза скользнули по строчкам слева направо и сверху вниз. 

– (12)Плохо? – напрямик спросил я. 

– (13)Нет, почему же?.. (14)Только, видишь ли, друг мой... (15) Сразу видно, что ты 

сочинял на фортепьяно. (16)А ведь хор – это совсем, совсем другая стихия... (17)Ты 

должен был это услышать иначе, так как ты сам пел в хоре. 

(18)Да, пел. (19)В хоре и без хора. (20)Было когда-то. 

(21)Я сидел, опустив голову. 

(22) Владимир Константинович засмеялся: 

– (23)Что приуныл? (24)Грех невелик. (25)И не думай, не с тобой одним приключился этот 

грех. (26)Вон у Скрябина в Первой симфонии не получился хор. (27)Поют, поют, а всѐ не 

хор... (28)А ведь я, Женя, видел его, слыхал... (29)Да. (30)В одиннадцатом году. (31) 

Впервые играли «Прометея», и за роялем был Скрябин... (32) Как он играл, как играл, брат 

ты мой!.. (33)Мороз по коже!.. 

(34)Неужто он и впрямь слушал Скрябина? (35)Неужто он так стар, наш старик? 

– (36)Есть у тебя что-нибудь новенькое для фортепьяно? – вдруг спросил он, изменив тон. 

– (37)Ну-ка, выкладывай... 

(38)Я раскрыл портфель. (39)Подал ему опус, который сочинил на прошлой неделе. 

(40)Мне самому он очень нравился. 

(41)Владимир Константинович снова принялся за чтение. (42) Потом сказал: 

– (43)М-да. 

– (44)Что? (45)Тоже плохо? 

(46)Я был в отчаянии. 

– (47)А ты думаешь, я знаю? 

(48)Он заговорщицки склонился ко мне. 

– (49)Ты, значит, думаешь, что я всѐ знаю? (50)Хор – вот это, действительно, я знаю. 

(51)А тут…  (52)Пойми меня правильно, Женя. (53)То, что ты написал, уже слишком 

серьѐзно, чтобы я мог судить, хорошо ли это или плохо. (54)Это уже не отметка, чтобы 

проставлять в дневник! (55)Тут нужен другой судья... (56)Знаешь, сходи-ка ты к нему. 
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(57) К кому сходить, он не сказал, но я понял… (58)Но как я пойду? (59)Ему сейчас нет 

равного в мире, а кто я такой?.. 

(По А. Рекемчуку)*  

*Рекемчук Александр Евсеевич – современный писатель, сценарист. Многие его 

произведения экранизированы, так появились фильмы «Время летних отпусков», 

«Молодо-зелено», а по повести «Товарищ Ганс» снят фильм «Они не пройдут». 

Задание  

В каком варианте ответа средством речевой выразительности является лексический 

повтор? 

1) (5)Я так и подумал, что это ты. 

(8)Я покорно протянул лист. 

2) (24)Грех невелик. (25)И не думай, не с тобой одним приключился этот грех. 

3) (39)Подал ему опус, который сочинил на прошлой неделе. (40)Мне самому он очень 

нравился. 

4) (53)То, что ты написал, уже слишком серьѐзно, чтобы я мог судить, хорошо ли это или 

плохо. (54)Это уже не отметка, чтобы проставлять в дневник! 

 

Текст 63 

(1)Однажды в начале октября, рано утром, уходя в гимназию, я забыл ещѐ с вечера 

приготовленный матерью конверт с деньгами. (2)Их нужно было внести за обучение в 

первом полугодии. 

(3)Когда началась большая перемена, когда всех нас по случаю холодной, но сухой и 

солнечной погоды выпускали во двор и на нижней площадке лестницы я увидел мать, 

только тогда я вспомнил про конверт и понял, что она, видно, не стерпела и принесла его 

сама. 

(4)Мать, однако, стояла в сторонке в своей облысевшей шубѐнке, в смешном капоре, под 

которым висели седые волосики, и с заметным волнением, как-то ещѐ более усиливавшим 

еѐ жалкую внешность, беспомощно вглядывалась в бегущую мимо ораву гимназистов, 

которые, смеясь, на неѐ оглядывались и что-то друг другу говорили. 

(5)Приблизившись, я приостановился, а затем хотел было незаметно проскочить, но мать, 

завидев меня и сразу засветясь ласковой улыбкой, помахала рукой, и я, хоть мне и было 

ужасно стыдно перед товарищами, подошѐл к ней. 

– (6)Вадичка, мальчик, – старчески глухо заговорила она, протягивая мне оставленный 

дома конверт и жѐлтенькой ручкой боязливо, словно она жглась, прикасаясь к пуговице 

моей шинели, – ты забыл деньги, а я думаю – испугается, так вот – принесла. 

(7)Сказав это, она посмотрела на меня, будто просила милостыни, но, в ярости за 

причинѐнный мне позор, я ненавидящим шѐпотом возразил, что нежности телячьи эти нам 

не ко двору, что уж коли деньги принесла, так пусть сама и платит. 

(8)Мать стояла тихо, слушала молча, виновато и горестно опустив старые свои ласковые 

глаза. (9)Я сбежал по уже опустевшей лестнице и, открывая тугую, шумно сосущую 

воздух дверь, оглянулся и посмотрел на мать. (10)Но сделал я это не потому вовсе, что 

мне стало еѐ сколько-нибудь жаль, а всего лишь из боязни, что она в столь неподходящем 

месте расплачется. 

(11)Мать всѐ так же стояла на площадке и, печально склонив голову, смотрела мне вслед. 

(12)3аметив, что я смотрю на неѐ, она помахала мне рукой с конвертом так, как это 

делают на вокзале, и это движение, такое молодое и бодрое, только ещѐ больше показало, 

какая она старая, оборванная и жалкая. 

(13)На дворе ко мне подошли несколько товарищей и один спросил, что это за шут 

гороховый в юбке, с которым я только что беседовал. (14)Я, весело смеясь, ответил, что 

это обнищавшая гувернантка и что пришла она ко мне с письменными рекомендациями. 

(15)Когда же, уплатив деньги, мать вышла и, ни на кого не глядя, сгорбившись, словно 

стараясь стать ещѐ меньше, быстро постукивая стоптанными, совсем кривыми 
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каблучками, прошла по асфальтовой дорожке к железным воротам, я почувствовал, что у 

меня болит за неѐ сердце. 

(16)Боль эта, которая столь горячо обожгла меня в первое мгновение, длилась, однако, 

весьма недолго. 

(По М. Агееву)* 

* Агеев Михаил (Марк Лазаревич Леви) (1898–1973) –русский писатель. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) Мать, однако, стояла в сторонке в своей облысевшей шубѐнке, в смешном капоре, под 

которым висели седые волосики… 

2) …я ненавидящим шѐпотом возразил, что нежности телячьи эти нам не ко двору, что уж 

коли деньги принесла, так пусть сама и платит. 

3) Мать всѐ так же стояла на площадке и, печально склонив голову, смотрела мне вслед. 

4) Боль эта, которая столь горячо ожгла меня в первое мгновение, длилась, однако, весьма 

недолго. 

 

Текст 64 

 (1)Мама, когда я ещѐ не учился в школе, работала инженером и много чертила. 

(2)Чертежи были такие красивые, а еѐ готовальня с блестящими штуками была такая 

необыкновенно притягательная, что я не мог пройти мимо. (3)Конечно, меня отлавливали, 

не пускали, но несколько чертежей я всѐ же испортил, какие-то циркули сломал. 

– (4)Его явно тянет к точным наукам, – серьѐзно говорила мама отцу. 

(5)В школе сразу стало ясно, что меня к точным наукам не тянет. (6)Я учился очень 

средне. (7)Мама говорила, что если я так продолжу, то стану грузчиком. (8)Выражение же 

лица отца в это время было таким, что я догадывался: он сомневается, что мама говорит 

правду. 

(9)Короче, профессия грузчика как перспективная мною никогда не рассматривалась. 

(10)Когда я учился в старших классах, родители преподавали в университете. (11)Мама 

вела термодинамику, а отец работал заведующим кафедрой на экономическом факультете. 

(12)Но алгебра, геометрия и физика по-прежнему были самыми тѐмными для меня 

предметами. (13)Родители сами понимали, что по их стопам я не пойду, и даже не 

намекали на это.    

(14)Какие возможности у меня имелись? (15)Университет, институт культуры и, конечно 

же, медицинский. 

(16)Медицинский мне всегда нравился. (17)Во-первых, там преподавал мой любимый 

дядя. (18)Во-вторых, там учился мой троюродный брат, который мне тоже нравился. 

(19)Но как-то пугала так называемая «анатомичка». (20)Я понимал: даже просто войти в 

здание, где она находится, я не смогу. 

(21)Тогда я стал ходить в институт культуры. (22)Слушал и смотрел выступления 

студенческого хора, концерты студентов эстрадного отделения, спектакли, поставленные 

и сыгранные студентами. (23)Конечно, я тогда плохо разбирался в этом, но мертвенную 

скуку и ужасающую безрадостность увиденного чувствовал. (24)Запах «анатомички», 

казалось, преследовал меня,  он исходил там от всего: во всех выступлениях была видна 

ненужность происходящего. (25)Ненужность никому! (26)Ни выступающим, ни зрителям. 

(27)Это отсутствие надежды на радость заставило меня твѐрдо отказаться от мысли 

поступить в институт культуры. 

(28)Но я хотел… (29)Не знаю, чего я хотел. (30)Ничего определѐнного. (31)Мне хотелось 

быть студентом. (32)Хотелось учиться не очень трудно и не очень скучно… (33)Хотелось 

весѐлой, интересной, настоящей жизни. (34)Главное – настоящей, всем существом – 

жизни. 

(По Е. Гришковцу)*  
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*Гришковец Евгений Валерьевич – современный русский писатель, драматург, режиссѐр, 

актѐр, музыкант. Стал известен после того, как в 1999 году был удостоен национальной 

театральной премии «Золотая маска». Издал несколько книг: «Рубашка», «Реки», «Следы 

на мне», «Асфальт». 

Задание  

В каком варианте ответа средством речевой выразительности является эпитет? 

1) (9)Короче, профессия грузчика как перспективная мною никогда не рассматривалась. 

2) (12)Но алгебра, геометрия и физика по-прежнему были самыми тѐмными для меня 

предметами. 

3) (17)Во-первых, там преподавал мой любимый дядя. 

4) (22)Слушал и смотрел выступления студенческого хора, концерты студентов 

эстрадного отделения, спектакли, поставленные и сыгранные студентами. 

 

Текст 65 

 (1)Мы с мамой переехали в этот дом недавно. (2)Самое интересное здесь – двор. 

(3)Он большой, зелѐный, есть где играть и в мяч, и в пряталки, и в разные другие игры. 

(4)Ребята играли почти каждый день, особенно летом. (5)И я постепенно перезнакомился 

с ними, и все мы относились друг к другу по-хорошему. 

(6)Потом меня стали назначать судьѐй в волейбольных встречах. (7)Судить никто не 

любил, все хотели играть, а я – всегда пожалуйста: как не помочь друзьям?.. (8)А бывало, 

что на широком крыльце соседнего деревянного дома мы играли в шахматы и лото. 

(9)Изредка ребята приходили ко мне домой. (10)Пластинки слушали, играли моей 

железной дорогой, болтали о том о сѐм, но ни о чѐм серьѐзном. 

(11)И ещѐ ребята любили, когда я пускал с балкона бумажных голубей. (12)Точнее говоря, 

это были не совсем голуби. (13)Я научился делать из бумаги птичек, похожих на 

летающие блюдца. 

(14)Совсем круглых, только со складкой посередине и с треугольным клювиком. (15)Они 

здорово летали, плавными широкими кругами. (16)Иногда ветер подымал их на 

приличную высоту и уносил со двора. 

(17)Ребята толпой гонялись за каждым голубком – кто первый схватит! (18)Чтобы не было 

свалки, решено было заранее говорить, какого голубка я кому посылаю. 

(19)Дело в том, что каждого голубка я разрисовывал фломастерами. (20)На одном рисовал 

всякие узоры, на другом – кораблики среди моря, на третьем – сказочные города, на 

четвѐртом – цветы и бабочек. (21)И всякие космические картинки. (22)И ещѐ много всего 

– получалось красиво и интересно. 

(23)Ребятам это, конечно, нравилось, но я всѐ равно был среди них чужим. (24)И мне 

вдруг расхотелось пускать с балкона голубков. 

(25)Я сделал последнего и – сам не знаю почему – нарисовал вечернее небо, оранжевое 

солнце на горизонте и дорогу, по которой идут рядом двое мальчишек. 

(26)Хотя нет, я знал, почему нарисовал такое. (27)Хотелось, чтобы появился друг. (28)Не 

случайный, не на час, когда забегает поиграть в шахматы или послушать Пола Маккартни, 

а настоящий... 

(29)Я пустил голубка с балкона, и ветер схватил и унѐс его за тополя. (30)И я подумал: вот 

найдѐт кто-нибудь, догадается, придѐт ко мне... 

(По В. Крапивину)* 

* Крапивин Владислав Петрович (род.в 1938 г.) – современный писатель, журналист, 

автор книг о детях и для детей, в том числе фантастических. 

Задание  

В каком предложении средством выразительности речи является олицетворение? 

1) Пластинки слушали, играли моей железной дорогой, болтали о том о сѐм, но ни о чѐм 

серьѐзном. 

2) И ещѐ ребята любили, когда я пускал с балкона бумажных голубей. 
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3) Я пустил голубка с балкона, и ветер схватил и унѐс его за тополя. 

4) И я подумал: вот найдѐт кто-нибудь, догадается, придѐт ко мне... 

 

Текст 66 

  (1)Родители подарили мне на день рождения фотоаппарат. (2) Это был  взрослый 

подарок. 

(3)Но иметь фотоаппарат — это было полдела: ещѐ нужно было уметь им пользоваться. 

(4)И я пошѐл записываться в фотокружок, к Начальнику, как его все называли. 

(5)Меня встретил мужчина лет тридцати пяти, сутулый, строгий, с очень острым лицом. 

— (6)Фотографировать умеешь? — спросил он. 

— (7)Нет, не умею, но хочу научиться, — ответил я. 

— (8)Научиться чему? (9)На кнопку нажимать? 

— (10)И на кнопку нажимать, и чтобы в итоге получилась фотография. 

— (11)Молодец! — тут же заулыбался он. — (12)В итоге фотография, говоришь? (13)Это 

правильно. (14)Только вот что будет на этой фотографии? (15)Вот вопрос. (16)От твоего 

ответа зависит, будем ли мы общаться по-настоящему или нам придѐтся попрощаться раз 

и навсегда. 

(17)Он подошѐл к столу, взял с него стопку фотографий. 

— (18)Посмотри эти фотографии и выбери три, которые тебе больше всего приглянутся, а 

я чай поставлю. 

(19)Он вышел, а я стал рассматривать фотографии. (20) Там были разные снимки, но все 

они были чѐрно-белые. (21)Городские пейзажи, лошади, деревья… 

(22)Я выбрал три фотографии. (23)Это, помнится, был портрет худого старика, у него 

было странное лицо. (24)А ещѐ я выбрал фотографию ночного города, который был снят 

сверху. (25)Огни фар автомобилей вытянулись в длинные линии. (26)Мне непонятно 

было, как так получилось. (27)Третья фотография мне понравилась больше всех. (28)На 

ней был луг и лежащий на лугу туман. (29)Это явно было холодное августовское утро. 

— (30)Ну что, выбрал? — спросил Начальник, вернувшись. 

— (31)Вот, — я протянул ему фотографии. 

            (32)Он рассмотрел мой выбор внимательно. 

— (33)Понятно, — размышляя, сказал он. — (34)А здесь что, почему ты еѐ выбрал? 

(35)Он показал мне ночной пейзаж с линиями фар. 

— (36)Красиво, — ответил я, подумав. 

— (37)Нет, не красиво, а технично, ты хотел сказать, наверное? (38)Ну, а эту? — он 

показал туман. 

— (39)А эта мне нравится, — тут я запнулся. — (40)Это август. (41) Утро. (42)Я такое 

видел. 

— (43)Молодец! (44)Пошли чай пить, — сказал Начальник. 

(45)И я стал ходить в фотокружок. 

(По Е. Гришковцу) 

Задание  

Укажите, какое средство речевой выразительности используется в предложении 16: «От 

твоего ответа зависит, будем ли мы общаться по-настоящему или нам придѐтся 

попрощаться раз и навсегда». 

1) фразеологизм 

2) эпитет 

3) гипербола 

4) сравнение 

 

Текст 67 

 (1)По возвращении домой из краѐв далѐких засаживал я свой огород в деревне 

рябинами. (2)Одну рябинку, росшую возле обочины современной бетонной дороги, на 
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крутом повороте давило колѐсами машин, царапало, мяло. (3)Каждый путник еѐ бранил за 

то, что в неудачном месте выросла. (4)И решил я: увезу деревце в свой одичавший огород 

и посажу рядом с другими рябинками из питомника. 

(5)Два года спустя дичка моя совсем взрослая и весѐлая сделалась. (6)Одной осенью 

особенно уж много крупных гроздей с яркими ягодами на ней появилось. 

(7)И вдруг стая свиристелей1 на неѐ сверху свалилась, дружно начали птицы лакомиться 

ягодой. (8)И переговариваются, переговариваются: вот какую рябину мы сыскали, экую 

вкуснятину нам лето припасло. (9)Минут за десять, наверное, хохлатые нарядные 

работницы обчистили деревце. (10)Обработали деловые птахи дикую рябинку, а на те, что 

рядом росли, даже и не присели. (11)Думал я, что птицы непременно прилетят позже, 

когда корма меньше по лесам и садам останется. (12)Нет, не прилетели. 

(13)В следующие осени, коли случалось свиристелям залетать в мой разросшийся по 

огороду лес, они уж привычно рассаживались на рябинке-дичке, а на деревца, 

привезѐнные из питомника, так ни разу и не позарились. 

(14)Есть, есть душа вещей, есть, есть душа растений. (15)Дикая рябинка со своей 

благодарной и тихой душой услышала, приманила и накормила прихотливых лакомок-

птичек, да и я однажды пощипал с веток ярких плодов. (16)Крепки, терпки, тайгою 

отдают — сохранило деревце в жилах своих сок таѐжный. 

(17)А вокруг рябины цветы растут — медуница-веснянка. (18) После долгой зимы первой 

из цветов начинает радовать глаз. (19)Первое время густо еѐ цвело по огороду, даже на 

грядках кое-где вырастало по несколько бархатных кустиков, которые сразу же начинали 

цвести. (20)Следом календула появляется и всѐ-то лето светится горячими угольями ярко-

жѐлтых соцветий. 

(21)Тѐтка моя невоздержанна на слово была, взялась полоть в огороде и ну отчаянно 

бранить медуницу с календулой. (22)Я — доблестный хозяин — к тѐтке подсоединился и 

раз-другой обругал свободные неприхотливые растения. 

(23)Приезжаю следующей весной — в огороде у меня пусто, скорбная земля в 

прошлогодней траве и плесени, ни медуницы, ни календулы нет, и другие растения как-то 

испуганно растут, к забору жмутся, под строениями прячутся. 

(24)Поскучнел мой огород, впору его уж участком назвать. (25)Лишь поздней порой где-

то в борозде, под забором, увидел я униженно прячущуюся, скромно синеющую 

некрупными цветами медуничку. (26)Встал я на колени, разгрѐб мусор и старую траву 

вокруг цветка, взрыхлил пальцами землю и попросил у растения прощения за бранные 

слова. 

(27)Медуничка имела милостивую душу, простила хозяина и растѐт ныне по всему 

огороду широко и привольно. (28)Но календулы, уголѐчков этих радостных, нигде нет... 

(29)Пробовал сажать — одно лето поцветут, а на следующее уже нигде не всходят. 

(30)Вот тут и гляди вокруг, думай, прежде чем худое слово уронить на землю, прежде чем 

оскорбить растение и благодать всякую. 

(По В. Астафьеву)* 

1Небольшая птица отряда воробьиных, имеющая мягкое шелковистое оперение, красные 

наконечники перьев на крыльях и пышный хохолок на голове. 

*Астафьев Виктор Петрович (1924–2001) — русский прозаик, один из немногих 

писателей, кого ещѐ при жизни называли классиком. В его творчестве в равной мере 

воплотились две важнейшие темы отечественной литературы — военная и деревенская. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

олицетворение. 

1) Одну рябинку, росшую возле обочины современной бетонной дороги, на крутом 

повороте давило колѐсами машин, царапало, мяло. 

2) Минут за десять, наверное, хохлатые нарядные работницы обчистили деревце. 
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3) Дикая рябинка со своей благодарной и тихой душой услышала, приманила и накормила 

прихотливых лакомок-птичек, да и я однажды пощипал с веток ярких плодов. 

4) Следом календула появляется и всѐ-то лето светится горячими угольями ярко-жѐлтых 

соцветий. 

 

Текст 68 

  (1)Ещѐ в детском саду Олег выучил песенку «В лесу родилась ѐлочка». (2)С неѐ-то 

и начались неприятности. (3)Бабушка решила, что у внука замечательный слух и что с 

таким «абсолютным слухом» абсолютно необходимо учиться музыке. 

(4)Олега торжественно и шумно повели на экзамен в музыкальную школу. (5)А обратно 

привели тихо и растерянно: педагоги не обнаружили у мальчика музыкальных 

способностей. 

(6)Бабушка очень огорчилась, но потом сказала, что первый провал внука как раз говорит 

о незаурядном даровании внука: Шаляпина в молодости тоже не приняли в хор. 

(7)Бабушка хорошо знала историю музыки. (8)Она даже сама играла на рояле, а в 

молодости мечтала стать пианисткой. (9)Но мечты эти не сбылись, и теперь Олег должен 

был преуспеть в искусстве сразу за двоих: за себя и за бабушку. 

(10)Когда-то бабушка была бухгалтером, и, когда наступала пора годовых финансовых 

отчѐтов, старые сослуживцы приходили к Анне Степановне за помощью. (11)Сослуживцы 

любили бабушку, они говорили, что с ней вместе из бухгалтерии ушла музыка: бабушка 

постоянно что-нибудь напевала. 

(12)Олег тоже любил бабушку, поэтому согласился учиться музыке. (13)Была куплена 

виолончель, и Олег начал ходить в музыкальный кружок. 

(14)В отличие от бабушки, отец хотел, чтобы Олег стал в будущем толковым инженером. 

– (15)Ты хочешь, чтобы он повторил твой путь, – говорила бабушка. – (16)Но пойми 

наконец: у него другое призвание. (17) Смычок – вот что он будет держать в руках всю 

жизнь! 

(18)Однако часто по вечерам Олег держал в руках и рубанок, и напильник, и плоскогубцы, 

что очень тревожило бабушку: 

– (19)Смотри, надо беречь руки! (20)Вся твоя судьба – в твоих руках! (21)Вернее сказать, 

в твоих пальцах. 

– (22)Знаю, бабушка, – добродушно соглашался Олег. – (23) Вот я их и развиваю. (24)Так 

в музыкальном кружке советуют: строгайте, говорят, пилите! (25)Это тоже искусство! 

(26)«Может быть, это новые методы музыкального воспитания?» – рассуждала бабушка. 

(27)Все этажерки и книжные полки в доме были сделаны руками Олега. (28)Когда 

приходили гости, бабушка потихоньку, тайком от внука, хвасталась: 

– (29)Всѐ он!.. (30)Своими руками! 

(31)И потом громко, чтобы слышал Олег, восклицала: 

– (32)Но главное, конечно, музыка! (33)Он будет музыкантом! 

(По А. Алексину)*  

*Алексин Анатолий Георгиевич – современный писатель, публицист, лауреат 

Государственных премий СССР и России. Автор многих произведений о детях и 

подростках, в том числе повестей «Мой брат играет на кларнете», «Безумная Евдокия», 

«Третий в пятом ряду» и других. 

Задание  

В каком варианте ответа средством речевой выразительности является метафора? 

1) Сослуживцы любили бабушку, они говорили, что с ней вместе из бухгалтерии ушла 

музыка: бабушка постоянно что-нибудь напевала. 

2) Была куплена виолончель, и Олег начал ходить в музыкальный кружок. 

3) «Может быть, это новые методы музыкального воспитания?» – рассуждала бабушка. 

4) Когда приходили гости, бабушка потихоньку, тайком от внука, хвасталась… 
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Текст 69 

 (1)Ранним утром лисица вышла из норы и рысцой побежала прямо к болоту: 

накануне она заметила на кочке утиное гнездо, но, имея много других забот, не успела с 

ним разобраться. (2)В норе у неѐ осталось шесть недавно родившихся лисят. (3)Они вечно 

хотят есть, но нужно подумать, чем утолить этот голод. (4)Детей нельзя кормить первой 

попавшейся дрянью: дети — дело нежное. 

(5)Лисица уже приготовилась перепрыгнуть неширокую лужу, отделявшую знакомую 

кочку от берега, когда вдруг прямо перед еѐ носом на воду шлѐпнулась утка и 

затрепыхалась. (6)Забыв про всѐ на свете, лисица прыгнула, схватила лапами, лязгнула 

зубами, но... утка исчезла. (7)И, вся выпачканная, мокрая, лисица, фыркая и отплѐвываясь, 

выбралась на берег в бешенстве. 

(8)Вот что называется вляпаться в грязную историю. (9)Дать себя одурачить! (10)И кому 

же — утке! (11)Глупая кряква, очевидно, нырнула у неѐ между лапами в последний миг. 

(12)Пора бы уж знать эти шутки. (13)Теперь вот вытирайся, сушись тут, а там дети пищат, 

да и у самой внутренности сводит от голода. 

(14)И лисица, злобно повизгивая, каталась по траве, вытиралась, вскакивала, 

встряхиваясь, и опять ѐрзала то одним ухом, то другим по траве. (15)Такой уж у неѐ 

характер: на себе она и шерстинки грязной не потерпит. 

(16)А глупая кряква, облетев порядочный круг и убедившись, что лисица ушла, 

опустилась на своѐ гнездо, проверила, все ли одиннадцать бледно-зелѐных яиц налицо, и, 

опустив нос, полузадремала. 

(17)Что ж, всякий защищает своих детѐнышей так, как умеет. (18)Она, кряква, драться не 

может никак: клюв у неѐ плоский, мягкий, лапы тоже мягкие. (19)Ей это отлично 

известно, и она добросовестно предлагает врагу съесть еѐ, глупую, вместо еѐ детѐнышей. 

(20) Но... если в последний миг можно улизнуть, то отчего же не воспользоваться 

случаем? (21)И дремлет, слегка покрякивая, кряква: лисица к этой кочке уже не придѐт. 

(22)А значит, можно ещѐ ей, глупой крякве, жить. 

(23)Вот только бы досидеть, вывести детей. (24)Выклюнутся маленькие, круглые, тѐмно-

зелѐные. (25)Побегут, как мыши, по воде, запрячутся в тину так, что никто, даже рыжая 

плутовка, их не достанет. (26) И дремлет, дрожа, бедная глупая кряква: только бы 

досидеть!.. 

(По Е. Дубровскому)* 

*Дубровский Евгений Васильевич — русский писатель, публицист первой половины XX 

века. Писал книги о природе, о животных, о жизни леса как для детей, так и для взрослых: 

«Волк», «Встречи в лесу», «Далѐкие годы» и др. Умер во время блокады Ленинграда. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) Они вечно хотят есть, но нужно подумать, чем утолить этот голод. 

2) Вот только бы досидеть, вывести детей. 

3) Забыв про всѐ на свете, лисица прыгнула, схватила лапами, лязгнула зубами, но... утка 

исчезла. 

4) В норе у неѐ осталось шесть недавно родившихся лисят. 

 

Текст 70 

(1)В детстве я очень, очень старалась полюбить театр, как мне велели: ведь это 

Большое Искусство, Храм. (2)И я, как положено, должна испытывать священный трепет, 

но помнить при этом, что в театре есть театральные условности. (3)Я помнила, но, когда 

пожилой дядька в камзоле с пышными рукавами, с большим бархатным животом, 

колыхавшимся над тоненькими ножками, грозно, как классный руководитель, вопросил: 

«Скажи, Лаура, который год тебе?» – и грузная тѐтенька гавкнула в ответ: «Осьмнадцать 
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лет!», – ужасное смятение и стыд смяли меня, и все мои старания полюбить театр были 

окончательно перечѐркнуты. 

(4)А между тем в театре было тепло, в зале приятно и сложно пахло, в фойе гуляли 

нарядные люди, окна были укутаны шторами из парашютного шѐлка, будто кучевыми 

облаками. (5)Да, храм. (6)Наверное. (7)Но это не мой храм, и боги в нѐм не мои. 

(8)А вот совсем другое дело – кинотеатр «Арс», плохонький сарайчик на площади. (9)Там 

неудобные деревянные сиденья, там сидят в пальто, там мусор лежит на полу. (10)Там не 

встретишь «завзятых театралов», принаряженных дам, заранее оскорблѐнных тем, что 

они, люди приличные, вынуждены три часа провести в обществе ничего не смыслящих 

профанов. (11)Там толпа вваливается и рассаживается, гремя сиденьями и распространяя 

кислый запах сырых пальто. (12)Сейчас начнут. (13)Это – счастье. (14)Это – кино. 

(15)Медленно гасят свет. (16)Стрекотание проектора, удар луча – и всѐ, понеслось. 

(17)Перейдена черта, прошѐл этот неуловимый миг, когда плоский и туповатый экран 

растворился, исчез, стал пространством, миром, полѐтом. (18)Сон, мираж, мечта. 

(19)Преображение. 

(20)Да, я, безусловно, простой и примитивный кинозритель, как большинство людей. 

(21)От кино я именно и жду полного преображения, окончательного обмана – «чтоб не 

думать зачем, чтоб не помнить когда». (22)Театр на это не способен, да и не претендует. 

(23)Театр для тех, кто любит живых актѐров и милостиво прощает им их несовершенства 

в обмен на искусство. (24)Кино для тех, кто любит сны и чудеса. (25)Театр не скрывает, 

что всѐ, что вы видите, – притворство. (26)Кино притворяется, что всѐ, что вы видите, – 

правда. (27)Театр – для взрослых, кино – для детей. 

 (По Т. Толстой)* 

* Толстая Татьяна Никитична (род.в 1951 г.) – современная писательница, телеведущая, 

филолог. 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является сравнение? 

1) В детстве я очень, очень старалась полюбить театр, как мне велели: ведь это Большое 

Искусство, Храм. 

2) И я, как положено, должна испытывать священный трепет, но помнить при этом, что в 

театре есть театральные условности. 

3) А между тем в театре было тепло, в зале приятно и сложно пахло, в фойе гуляли 

нарядные люди, окна были укутаны шторами из парашютного шѐлка, будто кучевыми 

облаками. 

4) От кино я именно и жду полного преображения, окончательного обмана – «чтоб не 

думать зачем, чтоб не помнить когда». 

 

Текст 71 

  (1)Она дремлет в электричке, лѐжа на лавке и подложив руку под голову; лицо 

спокойно, даже умиротворѐнно. (2)Одета бедно, в кургузое пальтишко и тѐплые, не по 

сезону ботинки; на голове – серый обтѐрханный платок. (3)Неожиданно подхватывается: 

– (4) Что, ещѐ не Рамень? 

(5)Потом садится и, увидев, что за окном дождь, огорчѐнно, с сердитой озабоченностью 

восклицает: 

– (6)Вот враг!.. (7)Ну надо же! 

– (8)Грибной дождик – чем он вам помешал? 

(9)Она смотрит недоуменно и, сообразив, что перед ней горожане, поясняет: 

– (10)Для хлебов он теперь не нужон. – (11)И с мягкой укоризной, весело: – (12)Чай, 

хлебом кормимся-то, а не грибами!.. 

(13)Невысокая,  загорелая, морщинистая.  (14)Старенькая-старенькая – лет восьмидесяти, 

наверное, не меньше, но ещѐ довольно живая. (15)И руки заскорузлые, крепкие. (16)Во 

рту спереди торчат два жѐлтых зуба. 
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(17)Поправляет сбившийся платок и, приветливо улыбаясь, охотно разговаривает и 

рассказывает о себе. 

(18)Сама она из-под Иркутска. (19)Сын погиб, а дочь умерла, и родных – никого. 

(20)Ездила в Москву насчѐт пенсии, да к тому же, как выясняется, – без билета. (21)И нет 

у неѐ ни багажа, ни хотя бы крохотного узелка... 

– (22)Как же так, без билета? (23)И не ссадили?.. – удивляются вокруг. – (24)А контроль-

то был? 

– (25)Два раза приходил. (26)А что контроль?.. – слабо улыбается она. – (27)Контроль 

тоже ведь люди. (28)Кругом люди!.. – убеждѐнно и радостно сообщает она и, словно 

оправдываясь, добавляет: – (29)Я ведь не так, я по делу... 

(30)В этом еѐ «Кругом люди!» столько веры и оптимизма, что всем становится как-то 

лучше, светлее... 

(31)Проехать без билета и без денег половину России, более пяти тысяч километров, и 

точно так же возвращаться – уму непостижимо. (32)Но ей верят. (33)Еѐ лицо, глаза и 

улыбка так и светятся приветливостью, она столь чистосердечна – вся наружу, что ей 

просто нельзя не верить. 

(34)Кто-то из пассажиров угостил еѐ пирожком, она взяла, с достоинством поблагодарив, 

охотно жамкает своими двумя зубами. 

(35)Меж тем за  окном проглянуло солнышко, сверкающее ослепительно миллионами 

росинок на траве, на листьях и на крышах. 

(36)И, оставив пирожок, она, радостная, сияющая, щуря блѐклые старческие глаза, 

смотрит как заворожѐнная в окно и восторженно произносит: 

– (37)Батюшки, красота-то какая!.. (38)Нет, вы поглядите... 

(По В. Богомолову)* 

*Богомолов Владимир Осипович – русский советский писатель, очеркист. Участник 

Великой Отечественной войны, награждѐн орденами и медалями. Автор получивших 

широкую известность и переведѐнных на десятки языков произведений: романа «Момент 

истины» («В августе сорок четвѐртого...»), повестей «Иван», «Зося» и многих рассказов. 

Задание  

В каком варианте ответа средством речевой выразительности является метафора? 

1) (13)  Невысокая,   загорелая,   морщинистая. (15) И руки заскорузлые, крепкие. 

2) (17)Поправляет сбившийся платок и, приветливо улыбаясь, охотно разговаривает и 

рассказывает о себе. 

3) (33)Еѐ лицо, глаза и улыбка так и светятся приветливостью, она столь чистосердечна – 

вся наружу, что ей просто нельзя не верить. 

4) (35)Меж тем за окном проглянуло солнышко, сверкающее ослепительно миллионами 

росинок на траве, на листьях и на крышах. 

 

Текст 72 

 (1)Не так просто вырастить охотничью собаку. (2)Вот наша такса Кит. (3)Сейчас он 

уже в летах. (4)А лучшие годы он посвятил уничтожению всего вокруг себя, всѐ это он ел! 

(5)Мы страшно боялись, что он заболеет и умрѐт, но Кит жил припеваючи. (6)Только 

однажды он впал в меланхолию, когда изжевал мою резиновую галошу. 

(7)Но мы всѐ равно друзья. (8)Если, например, положить в кровать рыжего пса, который 

сторожит соседский огород, он быстро вскочит и удерѐт. (9)А Кит ляжет, устроится 

поуютней и будет пыхтеть, чтобы пожарче нагреть место своему товарищу по кровати, то 

есть мне. 

(10)Летом мы с Китом гуляем в полях. (11)Он даѐт круги, время от времени подпрыгивая 

и зависая над маленькими зелѐными ѐлками. (12)Он так хорошо себя чувствует в полѐте! 

(13)Впрочем, и я себя тоже! (14)Я тоже, глядя на Кита, стараюсь перепрыгнуть какое-

нибудь деревце, но чаще выбираю всѐ-таки что-нибудь менее колючее… 
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(15)Я даже представить не могу, что у нас когда-то не было Кита. (16)Мы взяли его 

маленьким, и он рос хоть и незаметно, но прямо на глазах — так, как идут минутные 

стрелки. (17)Я помню, как у него нос вытягивался, уши, туловище... 

(18)А когда мы первый раз привели его на выставку, он оказался лучшей собакой в 

Москве. (19)Все были начѐсанные, причѐсанные, приглаженные — словом, 

восхитительные, писаные красавцы. (20)А Кит просто вышел с папой на ринг, и судья 

сразу сказал: 

— (21)Первое место по красоте. 

(22)Когда Кит подошѐл к двухметровому барьеру, мы ужаснулись: он никогда не прыгал 

на такую высоту. (23)Забор сплошной. (24)Никто никого не видит. (25)Папа встал за 

барьером и крикнул: 

— (26)Кит! 

(27)Кит не мог не откликнуться, он тоскливо взвыл — и перепрыгнул. 

(28)А как он охотился! (29)Механический заяц умер от страха, когда Кит появился на 

горизонте. (30)Из уважения к Киту папа даже приобрѐл ружьѐ и подал заявку на охоту. 

(31)Кит так весело на ворон кидался, что все они просто улетели из нашего двора и 

охотиться стало не на кого. 

(32)С тех пор у Кита во дворе хорошая репутация. 

(По М. Москвиной)* 

*Москвина Марина Львовна — современная писательница, журналистка, радиоведущая. 

Награждена премией им. В.П. Катаева. Сначала писала книги для детей, позже начала 

писать и для взрослых. За книгу «Моя собака любит джаз» получила международный 

Диплом Г.-Х. Андерсена. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является  эпитет. 

1) Только однажды он впал в меланхолию, когда изжевал мою резиновую галошу. 

2) Он даѐт круги, время от времени подпрыгивая и зависая над маленькими зелѐными 

ѐлками. 

3) Все были начѐсанные, причѐсанные, приглаженные, воспитанные – словом, 

восхитительные,  писаные красавцы. 

4) Из уважения к Киту папа даже приобрѐл ружьѐ и подал заявку на охоту. 

 

Текст 73 

(1)Между двумя деревеньками раскинулся могучий косогор. 

(2)Однажды поселилась в чащобе косогора, пожалуй, одна из самых скрытных зверушек 

— белогрудая куница. (3)Вскоре у неѐ появились детки. (4)Мать грела их своим телом, 

облизывала каждого до блеска и, когда малыши чуть подросли, стала добывать для них 

еду. (5)Она была заботливой матерью и вдосталь снабжала едой кунят. 

(6)Но как-то Белогрудку выследили местные мальчишки, спустились за нею по косогору, 

притаились. (7)Белогрудка долго петляла по лесу, перемахивая с дерева на дерево, потом 

решила, что люди ушли, и вернулась к гнезду. 

(8)Но за ней следило несколько человеческих глаз. (9)Белогрудка не почувствовала 

присутствия людей, потому что кормила малышей и ни на что не обращала внимания. 

(10)Корм добывать становилось всѐ трудней. (11)Вблизи гнезда его уже не было, и куница 

пошла к большому болоту за озером. (12)Там она поймала сойку и, радостная, помчалась 

к своему гнезду. 

(13)Гнездо было пустое. (14)Белогрудка выронила из зубов птицу, что добыла с таким 

трудом, метнулась вверх по ели, потом вниз, потом опять к гнезду, хитро упрятанному в 

густом еловом лапнике. (15)Детѐнышей не было. (16)Если бы она умела кричать — 

закричала бы. 
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(17)К вечеру Белогрудка выследила, что еѐ детѐнышей унесли в деревню, и нашла дом, 

где их держали. (18)До рассвета она металась возле дома, часами сидела на черѐмухе, под 

окном, слушала, не запищат ли малыши. 

(19)На следующий день Белогрудка прокралась на сеновал и осталась там до рассвета, а 

днѐм увидела своих малышей. (20)Мальчишка вынес их в старой шапке на крыльцо и стал 

играть с ними, переворачивая кверху брюшками, щѐлкая их по носу. (21)Пришли ещѐ 

мальчишки, стали кормить малышей сырым мясом. (22)На крыльцо вышел хозяин и, 

показывая на кунят, сказал: 

— (23)Зачем мучаете зверушек? (24)Отнесите в гнездо. (25)Пропадут. 

(26)Потом был тот страшный день, когда Белогрудка снова затаилась на сарае и снова 

ждала мальчишек. (27)Они появились на крыльце и о чѐм-то спорили. (28)Один из них 

вынес старую шапку, заглянул в неѐ: 

— (29)Э, подох один… 

(30)В ту же ночь на селе было придушено особенно много цыплят и кур, а в крайних 

домах, расположенных ближе к лесу, птица вовсе вывелась. 

(31)Долго не могли узнать на селе, кто это разбойничает ночами. (32)Но Белогрудка стала 

появляться у домов даже днѐм — еѐ выследили и ранили из ружья. (33)Куница временно 

исчезла, но когда она поправилась и окрепла, то снова пришла к тому дому, куда еѐ будто 

на поводе тянуло. (34)Она ещѐ, конечно, не знала, что взрослые велели детям отнести 

кунят обратно в гнездо, но беззаботные мальчишки поленились лезть в лесную чащобу, 

бросили малышей возле леса и ушли. 

(35)Белогрудка совсем рассвирепела и стала появляться у домов даже днѐм и 

расправляться со всем, что было ей под силу. (36)Еѐ всѐ же изловили и посадили в ящик, 

где она грызла доски, крошила щепу. (37)Но местный охотник сказал: 

— (38)Куница не виновата. (39)Еѐ обидели, — и выпустил зверька на волю. 

(40)До сих пор помнят в деревне Белогрудку. (41)До сих пор здесь строго велят ребятам, 

чтобы не смели трогать детѐнышей зверушек и птиц. (42)Спокойно живут вблизи от 

жилья, на крутом лесистом косогоре белки, лисы, разные птицы и зверушки. (43)И когда я 

бываю в этом селе, думаю одно и то же: «Вот если бы таких косогоров было побольше 

возле наших сѐл и городов!» 

(По В.П. Астафьеву)* 

*Астафьев Виктор Петрович (1924—2001) — русский писатель. Во время Великой 

Отечественной войны ушел на фронт добровольцем, воевал простым солдатом, получил 

тяжѐлое ранение. В творчестве Астафьева в равной мере воплотились две важные темы 

отечественной литературы — военная и деревенская. 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является эпитет? 

1) Но как-то Белогрудку выследили местные мальчишки, спустились за нею по косогору, 

притаились. 

2) Однажды поселилась в чащобе косогора, пожалуй, одна из самых скрытных зверушек 

— белогрудая куница. 

3) На следующий день Белогрудка прокралась на сеновал и осталась там до рассвета, а 

днѐм увидела своих малышей. 

4) Один из них вынес старую шапку, заглянул в неѐ… 

 

Текст 74 

(1)Вспоминая все обиды, нанесѐнные ей, собака не доверяла людям, которые 

хотели еѐ приласкать, поджав хвост, убегала, а иногда со злобой набрасывалась на них, 

пытаясь укусить. 

(2)Приехавшие дачники были очень добрыми людьми, а то, что они были далеко от 

города, дышали хорошим воздухом, видели вокруг себя всѐ зелѐным, голубым и 

беззлобным, делало их ещѐ добрее. (3)Теплом входило в них солнце и выходило смехом и 
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расположением ко всему живущему. (4)Сперва они хотели прогнать собаку, потому что 

она рычала при их приближении и пыталась укусить, но потом привыкли и иногда по 

утрам вспоминали: 

— (5)А где же наша Кусака? (6)И это новое имя "Кусака" так и осталось за ней. 

(7)С каждым днем Кусака на один шаг уменьшала пространство, отделявшее еѐ от людей, 

присматривалась к их лицам и усваивала их привычки. (8)Лѐля окончательно ввела еѐ в 

счастливый круг отдыхающих и веселящихся людей. 

(9)Девочка звала собаку к себе: 

— (10)Кусачка, пойди ко мне! (11)Ну, хорошая, ну, милая, пойди! (12)Сахару хочешь?(13) 

Ну, пойди же! 

(14)Но Кусака не шла: боялась. (15)И осторожно, говоря так ласково, как это можно было, 

Лѐля подвигалась к собаке и сама боялась: вдруг укусит. 

— (16)Я тебя люблю, Кусачка, я тебя очень люблю. (17)У тебя такой хорошенький носик 

и такие выразительные глазки. (18)Ты не веришь мне, Кусачка? 

(19)И Кусачка поверила: второй раз в своей жизни перевернулась на спину и закрыла 

глаза, не зная, ударят еѐ или приласкают. (20)Но еѐ приласкали. (21)Маленькая тѐплая 

рука прикоснулась нерешительно к шершавой голове и, словно это было знаком 

неотразимой власти, свободно и смело забегала по всему шерстистому телу, тормоша, 

лаская и щекоча. 

— (22)Мама, дети! (23)Глядите: я ласкаю Кусаку! 

(24)Когда прибежали дети, шумные, звонкоголосые, быстрые и светлые, как капельки 

разбежавшейся ртути, Кусака замерла от страха и беспомощного ожидания: она знала, 

что, если теперь кто-нибудь ударит еѐ, она уже не в силах будет впиться в тело обидчика 

своими острыми зубами: у неѐ отняли еѐ непримиримую злобу. (25)И когда все наперерыв 

стали ласкать еѐ, она долго ещѐ вздрагивала прикаждом прикосновении ласкающей руки, 

и ей больно было от непривычной ласки, словно от удара. 

(26)Но теперь не проходило часа, чтобы кто-нибудь из подростков или детей не кричал: 

— (27)Кусачка, милая Кусачка, поиграй! (28)И Кусачка вертелась, кувыркалась и падала 

при несмолкаемом весѐлом хохоте. (29)Еѐ хвалили и жалели только об одном, что при 

посторонних людях, приходивших в гости, она не хочет показать своих штук и убегает в 

сад или прячется под деревянной террасой. 

(30)Всею своею собачьей душою расцвела Кусака, и это изменило еѐ до неузнаваемости. 

(31)У неѐ было имя, на которое она стремглав неслась из зелѐной глубины сада; она 

принадлежала людям и могла им служить. (32)Разве недостаточно этого для счастья 

собаки? (33)Длинная шерсть, прежде висевшая рыжими, сухими космами и на брюхе 

вечно покрытая засохшею грязью, очистилась, почернела и стала лосниться, как атлас. 

(34)Но страх, наверное, не совсем ещѐ выпарился огнѐм ласк из еѐ сердца, и всякий раз 

при виде людей, при их приближении, она терялась и ждала побоев. (35)И долго ещѐ 

всякая ласка казалась ей неожиданностью, чудом, которого она не могла понять и на 

которое она не могла ответить, потому что не умела ласкаться. (36)Единственное, что 

могла Кусака, это упасть на спину, закрыть глаза и слегка завизжать. (37)Но этого было 

мало, это не могло выразить еѐ восторга, благодарности и любви. 

 (По Л. Андрееву)* 

 *Андреев Леонид Николаевич (1871–1919) — русский писатель, представитель 

Серебряного века русской литературы. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 

1) И осторожно, говоря так ласково, как это можно было, Лѐля подвигалась к собаке и 

сама боялась: вдруг укусит. 

2) Всею своею собачьей душою расцвела Кусака, и это изменило еѐ до неузнаваемости. 

3) И Кусачка вертелась, кувыркалась и падала при несмолкаемом весѐлом хохоте. 

4) Девочка звала собаку к себе: 
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— Кусачка, пойди ко мне! Ну, хорошая, ну, милая, пойди! 

 

Текст 75 

(1)В детстве у меня была любимая мягкая игрушка размером примерно с 

небольшую диванную подушку. (2)Это был медведь. (3)Я таскал его повсюду и даже в 

кроватке не расставался с ним. (4)Из всех игрушек ясельного возраста медведь был забыт 

самым последним. (5)В общем, я вырос, стал дядькой с большой бородой и татухами и 

вместо плюшевых медвежат полюбил мотоциклы. 

(6)И вот однажды мне приснился медвежонок из детства. (7)Сон был неприятный: 

медвежонок стоял в центре пустой комнаты, в мерцающем свете лампочки, а за окном как 

будто бы собирался ураган. (8)Медведь в упор смотрел на меня и тянул ко мне лапу, как 

будто показывал на что-то у меня за спиной, как будто предупреждал о чѐм-то. 

(9)Я не придал значения сну. (10)Однако на следующий день я ехал в мотоклуб, и 

«девятка» подрезала меня так, что я перелетел через руль и приземлился на живую 

изгородь, посаженную вдоль дороги. (11)Именно она меня и спасла. (12)Я получил 

ушибы, небольшой вывих плеча, а мотоцикл серьѐзно пострадал и требовал дорогого 

ремонта. 

(13)Через неделю всѐ повторилось. (14)Всѐ в той же комнате при мерцающем свете и 

надвигающемся урагане. (15)Только сама игрушка выглядела грязной и потрѐпанной, а в 

некоторых местах была порезана, и оттуда торчала вата. (16)Медвежонок по-прежнему 

настойчиво указывал на меня лапой. 

(17)Я решил съездить на дачу, которая была практически заброшена, и отыскать на 

чердаках-подвалах медвежонка среди барахла. (18)Перерыв там всѐ вверх дном, я в самом 

дальнем углу в пыльном мешке  

из-под картошки нашѐл игрушку. 

(19)Сначала я достал голову медвежонка, оторванную «с мясом»,  

затем – тело с наполовину вылезшей через рваные дыры ватой. (20)Ещѐ час я потратил, 

чтобы найти в мелком мусоре на дне мешка пропавший шарик глаза, но так и не нашѐл. 

(21)Я отвѐз медведя домой и самолично его починил, хотя навыка такого у меня, конечно, 

не было. (22)Я постирал, набил новую вату, аккуратно зашил и даже слегка прошѐлся 

утюгом, на место потерянного глаза я приделал чѐрную повязку, как у пирата. (23)А позже 

с помощью знакомой из ателье медведь оделся в кожаную косуху с маленькими 

заклѐпками. 

(24)Отныне медведь сидит у меня в гараже на самом видном месте, а иногда я 

устанавливаю его на вилку мотоцикла, и мы катаемся по городу или в мотоколоннах. 

(25)Соратники из клуба сначала смеялись, а потом привыкли, и игрушка даже в некотором 

роде стала нашим талисманом. (26)У меня давно была мечта – свой клуб для байкеров, и я 

его открою. (27)Я даже придумал ему название – «Одноглазый медведь». 

 (По Остромиру)* 

*Остромир – современный молодой блоггер. 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является фразеологизм? 

1) Я решил съездить на дачу, которая была практически заброшена, и отыскать на 

чердаках-подвалах медвежонка среди барахла.  

2) Перерыв там всѐ вверх дном, я в самом дальнем углу в пыльном мешке из-под 

картошки нашѐл игрушку.  

3) Из всех игрушек ясельного возраста медведь был забыт самым последним. 

4) Я отвѐз медведя домой и самолично его починил, хотя навыка такого у меня, конечно, 

не было.        
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Текст 76 

(1)Для меня музыка – это всѐ. (2)Я люблю джаз, как дядя Женя. (3)Что дядя Женя 

творил на концерте в Доме культуры! (4)Свистел, кричал, аплодировал! (5)А музыкант всѐ 

дул напропалую в свой саксофон!.. 

(6)Там всѐ про меня, в этой музыке. (7)То есть про меня и про мою собаку. (8)У меня 

такса, зовут Кит… 

– (9)Представляешь? – говорит дядя Женя. – (10)Он эту музыку прямо на ходу сочиняет. 

(11)Вот это по мне. (12)Самое интересное, когда играешь и не знаешь, что будет дальше. 

(13)Мы с Китом тоже: я бренчу на гитаре и пою, он лает и подвывает. (14)Конечно, без 

слов – зачем нам с Китом слова? 

– (15)Андрюха! – вскричал дядя Женя.– (16)Учись джазу! (17) Здесь, в Доме культуры, 

есть такая студия. 

(18)Конечно, джаз – это здорово, но вот загвоздка: я не могу петь один. (19)Только с 

Китом. (20)Для Кита пение – всѐ, поэтому я взял его с собой на прослушивание. 

(21)Кит, съев полностью колбасу из холодильника, шагал в чудесном настроении. 

(22)Сколько песен в нас с ним бушевало, сколько надежд! 

(23)Но моя радость улетучилась, когда оказалось, что с собаками в Дом культуры нельзя. 

(24)В комнату для прослушивания я вошѐл без Кита, взял гитару, но не мог начать, хоть 

ты тресни!.. 

– (25)Ты не подходишь, – сказали мне. – (26)Слуха нет. 

(27)Кит чуть не умер от радости, когда я вышел. 

(28)«Ну?!! (29)Джаз? (30)Да?!!» – всем своим видом говорил он, и хвост его отбивал ритм 

по тротуару. 

(31)Дома я позвонил дяде Жене. 

– (32)У меня нет слуха, – говорю.– (33)Я не подхожу. 

– (34)Слух   –   ничто,   –   сказал   дядя   Женя   с   презрением. – (35) Подумаешь, ты не 

можешь повторить чужую мелодию. (36)Ты поѐшь, как никто никогда до тебя не пел. 

(37)Это и есть джаз! (38) Джаз – не музыка, джаз – это состояние души. 

(39)Положив трубку, я извлѐк из гитары квакающий звук. (40) Взвыл Кит. (41)На этом 

фоне я изобразил тиканье часов и крики чаек, а Кит – гудок паровоза и гудок парохода. 

(42)Он знал, как поднять мой ослабевший дух. (43)А я вспомнил, до чего был жуткий 

мороз, когда мы с Китом выбрали друг друга на Птичьем рынке... 

(44)И песня пошла... 

(По М. Москвиной)*  

*Москвина Марина Львовна – современная писательница, журналистка, радиоведущая. 

Член Союза писателей России, награждена премией им. В.П. Катаева журнала «Юность». 

В течение 10 лет вела на «Радио России» передачу «В компании Марины Москвиной». 

Сначала писала книги для детей, позже начала писать и для взрослых. За книгу «Моя 

собака любит джаз» получила международный Диплом Г.-Х. Андерсена. 

Задание  

В каком варианте ответа средством речевой выразительности является метафора? 

1) (5)А музыкант всѐ дул напропалую в свой саксофон!.. 

2) (13)Мы с Китом тоже: я бренчу на гитаре и пою, он лает и подвывает. 

3) (21)Кит, съев полностью колбасу из холодильника, шагал в чудесном настроении. 

4) (22)Сколько песен в нас с ним бушевало, сколько надежд! 

 

Текст 77 

(1)Всѐ, что было до войны, казалось мне теперь освещѐнным ясным и мягким 

светом незакатно-солнечного дня, того самого, когда мы с отцом зашли в табачный 

магазин. 
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(2)Солнце брело по крышам, тени становились длиннее, и моя душа осязала прозрачность 

воздуха и даже, кажется, невидимую дугу – след ласточки, размашистый еѐ полѐт в покое 

и сладкозвучной тишине. 

(3)Такой мне казалась жизнь до войны. 

(4)Там, до войны, мы были с отцом в табачном магазине, он купил папиросы, три пачки, 

но потом началась война, табак стали давать по карточкам, магазин закрылся, и вот туда 

переехала детская библиотека. 

(5)Что я почувствовал, вновь переступив знакомый порог? 

(6)Сильную обиду, обделѐнность, обман. (7)Будто я что-то потерял и знаю, что потерял 

без возврата, навеки. (8)Я стоял, как тогда, до войны, у самого порога, и было на душе у 

меня пусто, будто я ночью иду по пустой дороге. (9)И батя мне всѐ мнился. (10)Вот он там 

стоял, у самого прилавка, платил деньги, а сам так часто-часто на меня оглядывался, и 

улыбка не сходила с его лица. (11)А я ведь тогда таращился на красивые цветные коробки, 

всѐ собирался спросить отца, почему он не купит себе трубку, и так и не спросил. 

(12)И много чего другого не успел я сделать там, до войны, пока отец был так 

неправдоподобно близко. (13)Например, порыбачить не успел, сходить с ним на охоту. 

(14)Я вспомнил, как отец уходил с ружьѐм. (15)Яркой вспышкой озарило меня 

прошедшее, но не забытое мгновение, точнее, чувство: мы с мамой провожаем его до 

угла, где висит почтовый ящик. (16)Закатное солнце слепит меня, бордовое, зловещее, 

грозное, на его фоне раскачивается кепочка отца, горбатится вещевой мешок и торчит 

ствол ружья. (17)Мне отчего-то душно, мне тяжело. (18)Я боюсь за отца: почему он 

уходит от нас? (19)Зачем эта охота? (20)Пусть лучше вернѐтся. (21)И в глазах у мамы я 

тоже вижу слѐзы. 

(22)Что это было? (23)Предчувствие? (24)Но война началась через год, и много было ещѐ 

и смеха и слез до еѐ прихода, а я всѐ помнил тот вечер и чувствовал ту тревогу… 

(По А. Лиханову)* 

*Лиханов Альберт Анатольевич – современный детский и юношеский писатель. Главная 

тема творчества – становление характера подростка – проходит через десятки 

произведений: повести «Звѐзды в сентябре», «Благие намерения», «Русские мальчики» и 

другие. По роману «Последние холода» снят одноимѐнный фильм. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является эпитет. 

1) Что я почувствовал, вновь переступив знакомый порог? 

2) Солнце брело по крышам, тени становились длиннее, и моя душа осязала прозрачность 

воздуха и даже, кажется, невидимую дугу – след ласточки, размашистый еѐ полѐт в покое 

и сладкозвучной тишине. 

3) Будто я что-то потерял и знаю, что потерял без возврата, навеки. 

4) Я стоял, как тогда, до войны, у самого порога, и было на душе у меня пусто, будто я 

ночью иду по пустой дороге. 

 

Текст 78 

(1)В командировки мама и отец ездили очень часто: они вместе проектировали 

заводы, которые строились где-то очень далеко от нашего города. (2)Я оставался с 

бабушкой – маминой мамой. 

(3)В неблагополучных семьях родители, уехав из дому, вообще не присылают писем, в 

благополучных пишут примерно раз или два в неделю – мы с бабушкой получали письма 

каждый день. (4)Мои родители соблюдали строгую очерѐдность: одно письмо – от отца, 

другое – от мамы. (5)Порядок ни разу не нарушился. (6)В конце письма неизменно стояла 

дата, а чуть пониже было написано: «8 часов утра». (7)Значит, отец и мама писали после 

своей утренней пробежки и перед работой. 

– (8)Фантастика! – сказала однажды бабушка. – (9)Хоть бы раз перепутали очередь!.. 
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(10)Я не мог понять: восторгается она моими родителями или в чѐм-то их упрекает? 

(11)Это было отличительной бабушкиной чертой: по еѐ тону часто нельзя было 

определить, шутит она или говорит всерьѐз, хвалит или высмеивает. (12)Я-то восхищался 

ими, поскольку мы часто восхищаемся поступками, на которые сами не способны. 

(13)Конечно, бабушка была счастлива за свою дочь, гордилась еѐ мужем, то есть моим 

отцом, но она, как и я, редко следовала тем правилам, к которым нас с ней стремились 

приучить. 

(14)Например, мама и отец старались закалить нас. (15)Но мы с бабушкой не желали 

обтираться ледяной водой, вставать по воскресеньям ещѐ раньше, чем в будни, чтобы 

идти на лыжах или в поход. (16)Мы сознавали, что нечѐтко делаем гимнастику. 

(17)Вообще, мои родители то и дело обвиняли нас обоих в нечѐткости: мы нечѐтко 

сообщали, кто и когда звонил маме или отцу по телефону, нечѐтко выполняли режим дня. 

(18)Проводив маму с отцом в очередную командировку, мы с бабушкой тут же, как 

заговорщики, собирались на экстренный совет. (19)Невысокая, сухонькая, с коротко 

подстриженными волосами, бабушка напоминала озорного мальчишку. (20)А этот 

мальчишка, как говорили, сильно смахивал на меня. (21)И не только внешне. 

– (22)Ну-с, сколько денег откладываем на кино? – спрашивала бабушка. 

– (23)Побольше! – говорил я. 

(24)И бабушка, любившая ходить в кино, как и я, откладывала побольше, а экономились 

деньги потом на обедах. 

(25)По мнению родителей, мы с бабушкой поступали неразумно  

и были неправильными людьми, и это нас объединяло. 

 (По А. Алексину)* 

* Алексин Анатолий Георгиевич (род.в 1924 г.) – писатель, драматург. Его произведения, 

такие как «Мой брат играет на кларнете», «Действующие лица и исполнители», «Третий в 

пятом ряду» и другие, повествуют главным образом о мире юности. 

Задание  

Укажите, какое средство выразительности речи используется в предложении 18: 

«Проводив маму с отцом в очередную командировку, мы с бабушкой тут же, как 

заговорщики, собирались на экстренный совет». 

1) метафора 

2) сравнительный оборот 

3) противопоставление 

4) просторечные слова 

 

Текст 79 

(1)Когда мне было лет шесть, наверное, или шесть с половиной, я совершенно не 

знал, кем же я в конце концов буду на этом свете. (2)То у меня разгорался аппетит 

выучиться на такого художника, который рисует на уличном асфальте белые полоски для 

мчащихся машин. (3)А то мне казалось, что неплохо бы стать отважным 

путешественником и переплыть все океаны на утлом челноке, питаясь одной только 

сырой рыбой. (4)А на другой день мне уже приспичило стать боксѐром, потому что я 

увидел в телевизоре розыгрыш первенства Европы по боксу. (5)Как они молотили друг 

друга – просто ужас какой-то! (6)А потом показали их тренировку, и тут они колотили 

уже тяжѐлую кожаную «грушу» – такой продолговатый тяжѐлый мяч, по нему надо бить 

изо всех сил, лупить что есть мочи, чтобы развивать в себе силу удара. (7)И я тоже решил 

стать самым сильным человеком во дворе. 

(8)Я сказал папе: 

– (9)Папа, купи мне боксѐрскую грушу! (10)Буду тренироваться и стану боксѐром. 

– (11)Нечего тратить на ерунду деньги, перебейся как-нибудь без груши. 

(12)И он оделся и пошѐл на работу. (13)А мама сразу же заметила, что я обиделся, и 

постаралась мне помочь. 
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(14)Она достала из-под дивана большую плетѐную корзинку, где были сложены старые 

игрушки, и вынула со дна корзинки здоровущего плюшевого Мишку. 

– (15)Вот. (16)Хороший Мишка, отличный. (17)Погляди, какой тугой! (18)Чем не груша? 

(19)Давай тренируйся сколько душе угодно! 

(20)Я очень обрадовался, что мама так здорово придумала. (21)И я устроил Мишку 

поудобнее на диване, чтобы мне сподручней было  тренироваться и развивать силу удара. 

(22)Он сидел передо мной такой шоколадный, и у него были разные глаза: один его 

собственный – жѐлтый стеклянный, а другой большой белый – из пришитой пуговицы от 

наволочки. (23)Но это было неважно, потому что Мишка смотрел на меня своими 

разными глазами и обе лапы поднял кверху, как будто он уже заранее сдаѐтся... 

(24)И я вдруг вспомнил, как давным-давно я с этим Мишкой ни на минуту не расставался, 

повсюду таскал его за собой, и сажал его за стол рядом с собой обедать, и спать его 

укладывал, и укачивал его, как маленького братишку, и шептал ему разные сказки прямо в 

его бархатные твѐрденькие ушки, и я его любил тогда, любил всей душой, я за него тогда 

жизнь бы отдал… 

(25)И вот он сидит сейчас на диване, мой бывший самый лучший друг, настоящий друг 

детства, а я хочу тренировать об него силу удара... 

– (26)Что с тобой? – спросила мама, приоткрыв дверь.  

(27)А я не знал, что со мной, я задрал голову к потолку, чтобы не видно было слѐз, и 

сказал: 

– (28)Я раздумал быть боксѐром. 

 (По В.Ю. Драгунскому)* 

*Драгунский Виктор Юзефович (1913–1972) – русский советский писатель, автор 

рассказов для детей. 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является метафора? 

1) И я тоже решил стать самым сильным человеком во дворе. 

2) То у меня разгорался аппетит выучиться на такого художника, который рисует на 

уличном асфальте белые полоски для мчащихся машин.   

3) А мама сразу же заметила, что я обиделся, и постаралась мне помочь. 

4) И я устроил Мишку поудобнее на диване, чтобы мне сподручней было  тренироваться и 

развивать силу удара. 

 

Текст 80 

(1)Сразу после перемены Анна Николаевна задала вопрос: 

— (2)Кто записался в библиотеку? 

(3)Руки подняли все. 

— (4)Значит, Татьяну Львовну все знаете? — спросила она. 

(5)Класс радостно загалдел. 

— (6)И знаете, что библиотека закрыта? (7)У Татьяны Львовны заболел внук, она не 

может от него отойти, а сегодня для библиотеки привезут дрова. (8)И она прислала 

записку. (9)Просит нас помочь. (10)Надо их убрать, потому что в прошлый раз дрова 

растащили. (11)Сами понимаете, время-то военное. 

(12)Анна Николаевна ни к чему не призывала, ничего не требовала. (13)Она просто 

смотрела на нас как на взрослых, и улыбка всѐ отчѐтливее проступала на лице. (14)Еѐ 

взгляд скользил по рядам, и, точно следуя взгляду учительницы, мы поднимали руки. 

— (15)Я не сомневалась, — сказала она. 

(16)Когда мы пришли после уроков к библиотеке, там уже гудела целая толпа. (17)На 

двери по-прежнему висел замок, а во дворе валялись брѐвна, сброшенные, видно, с 

машины как попало. 

— (18)Что ж, — сказала Анна Николаевна, — придѐтся подождать. (19)Наверное, сейчас 

подойдут пильщики. 
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(20)Мы потоптались полчаса — никого не было. (21)Толпа стала редеть. (22)Среди самых 

старших я увидел девчонку, с которой разговаривал днѐм. (23)Девчонка очень нервничала, 

всѐ задирала на самый лоб свою пуховую шапку с длинными ушами. (24)Немного погодя 

она подошла к Анне Николаевне и сказала: 

— (25)Наши сейчас все в киношку удерут, что-то надо делать! 

— (26)Не страшно, — ответила Анна Николаевна, — зато останутся самые ответственные. 

(27)Она сказала это громко, чтобы слышали не только мы, но и все остальные, однако 

заволновалась. 

— (28)Давайте принесѐм пилы, — сказала девчонка, — я, например, рядом живу. 

— (29)Кто же пилить будет? — спросила Анна Николаевна. 

(30)Заорали почти все мальчишки. 

(31)В общем, ещѐ минут через двадцать такой во дворе скрип поднялся! (32)Наверное, пил 

пять притащили. (33)А чтобы дело быстрей шло, работать решили изо всех сил и, раз 

народу много, часто меняться. 

(34)Немного погодя во дворе появился крепкий старик, как оказалось, дед той девчонки. 

(35)Он начал рубить дрова, да так, что только треск стоял. 

(36)А через пятнадцать минут во двор, придерживая платок, ворвалась Татьяна Львовна. 

— (37)Мои золотые! — закричала она ещѐ издалека. — (38)Спасибо! (39)Анна 

Николаевна, голубушка! (40)Благодарствую! (41)Дети и книги не должны мѐрзнуть! 

(42)Никогда! 

(По А. Лиханову)* 

*Лиханов Альберт Анатольевич —  современный детский и юношеский писатель. Главная 

тема творчества — становление характера подростка — проходит через десятки 

произведений:  повести «Звѐзды в сентябре», «Тѐплый дождь», «Благие намерения», 

«Русские мальчики» и другие. По роману «Последние холода» снят одноимѐнный фильм. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи являются разговорные 

слова. 

1) У Татьяны Львовны заболел внук, она не может от него отойти, а сегодня для 

библиотеки привезут дрова. 

2) Она просто смотрела на нас как на взрослых, и улыбка всѐ отчѐтливее проступала на 

лице. 

3) На двери по-прежнему висел замок, а во дворе валялись брѐвна, сброшенные, видно, с 

машины как попало. 

4) А через пятнадцать минут во двор, придерживая платок, ворвалась Татьяна Львовна. 

 

Текст 81 

(1)Дом Пушкина в Михайловском хоть и музей, а живой. (2)От льна, цветов, яблок 

в пушкинских комнатах всегда пахнет солнцем, чистотой. (3)Но есть и другая сторона 

дела – человеческая. (4)Не всякому дано стать истинным музейным работником. (5)Этому 

научиться почти невозможно. (6)Иной всю музейную науку одолеет, всѐ знает, умеет 

объяснить и разъяснить, что, как и почему, но вещи в его руках не оживают, остаются 

мѐртвыми. (7)У другого – жизнь во всѐм, до чего он только дотронется. (8)Трудно 

объяснить причину этого удивительного явления, но это так. 

(9)Много лет работала музейной смотрительницей Михайловского простая крестьянская 

женщина Александра Фѐдоровна Фѐдорова. (10)Она действительно была настоящим 

музейным работником, хотя не было у неѐ никакой специальной подготовки. 

(11)По утрам, приведя музей в порядок, любила она садиться у окна самой памятной 

комнаты – кабинета – и что-нибудь рукодельничала. (12)Наверное, вот так же сиживала у 

окна и старая няня Пушкина, Арина Родионовна. (13)Бывало, проходишь с гостями по 

музею и слышишь: «А ведь она у вас совсем как Арина Родионовна!» (14)И 
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действительно, она любила Пушкина и всѐ пушкинское – его бумаги, книги, вещи – 

особой, материнской любовью. 

(15)В руках Александры Фѐдоровны – «тѐти Шуры», как звали еѐ сослуживцы и 

посетители Михайловского, – всегда было добро, в них всѐ преображалось и оживало. 

(16)Убирала ли она комнаты Пушкина, стирала ли пыль с мебели, составляла ли букеты, 

расставляла ли цветы на столы и комоды, – всегда у неѐ получалось делать это с душой, и 

все приходившие в музей восклицали: «Ах, как красиво!» 

(17)За двадцать лет, что проработала Александра Фѐдоровна в Михайловском, она хорошо 

узнала, при каком свете лучше смотреть ту или иную картину и как и чем можно чистить 

красное дерево, бронзу, зеркала. (18)Ей не нужно было указывать, как и что поправить, не 

пора ли заменить васильки на ромашки. (19)Она сама всѐ видела и делала. 

(20)Когда приступал к работе в музее новый экскурсовод или молодой студент-

практикант – все они обязательно просили тѐтю Шуру послушать их экскурсию и сказать 

своѐ слово. (21)Старушка внимательно слушала, давала советы и почти никогда не 

ошибалась. 

(22)По понедельникам дом Пушкина обычно закрыт для посетителей – экскурсанты всѐ 

равно приходят и стучатся в двери. (23)Если приходили люди добрые, вежливые, старуха 

согрешит и впустит их в музей, только скажет: (24)«Сейчас всѐ прибрала, полы вымыла. 

(25)Снимайте сапоги, идите уж быстрѐхонько». (26)И еѐ слушались и, сняв обувь, 

смиренно входили в дом Пушкина, словно в храм. 

(27)Она обладала чудесным даром останавливать время. (28)Проводя людей по комнатам, 

давала пояснения. (29)Это не было экскурсией, какие проводят профессиональные 

экскурсоводы. (30)Это была великолепная народная сказка. 

(31)В комнате няни она обычно читала наизусть письма Арины Родионовны, которые 

няня писала Пушкину из Михайловского, и в устах рассказчицы они звучали особенно 

задушевно. 

(32)После еѐ ухода Михайловское словно осиротело. (33)Долго не верилось, что нет уже 

среди нас старой нянюшки, что уже не услышим мы еѐ ласковых слов: (34)«Вот 

послушай, сынок, мой совет...». 

(35)И прав, конечно, поэт М.А. Дудин, который сказал о ней: (36)«Александра Фѐдоровна 

– истинное чудо». 

 (По С. Гейченко)* 

*Гейченко Семѐн Степанович (1903–1993) – русский советский писатель, пушкинист, 

музейный работник.   

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 

1) От льна, цветов, яблок в пушкинских комнатах всегда пахнет солнцем, чистотой. 

2) Когда приступал к работе в музее новый экскурсовод или молодой студент-практикант 

– все они обязательно просили тѐтю Шуру послушать их экскурсию и сказать своѐ слово. 

3) Бывало, проходишь с гостями по музею и слышишь: «А ведь она у вас совсем как 

Арина Родионовна!» 

4) В комнате няни она обычно читала наизусть письма Арины Родионовны, которые няня 

писала Пушкину из Михайловского, и в устах рассказчицы они звучали особенно 

задушевно. 

 

Текст 82 

(1)Никто, как мать, не умеет так глубоко скрывать свои страдания и муки. (2)И 

никто, как дети, не умеет так хладнокровно не замечать того, что происходит с матерью. 

(3)Она не жалуется, значит, ей хорошо. 

(4)Я никогда не видел слѐз своей матери. (5)Ни разу в моѐм присутствии еѐ глаза не 

увлажнялись, ни разу она не пожаловалась мне на жизнь, на боль. (6)Я не знал, что это 

было милосердием, которое она оказывала мне. 
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(7)В детстве мы легко принимаем от матери жертвы, всѐ время требуем жертв. (8)А то, 

что это жестоко, узнаѐм позже – от своих детей. 

(9)«Золотые дни» не вечны, на смену им приходят «суровые дни», когда мы начинаем 

чувствовать себя самостоятельными и постепенно удаляемся от мамы. (10)И вот уже нет 

прекрасной дамы и маленького рыцаря, а если он и есть, то у него другая прекрасная дама 

– с косичками, с капризно надутыми губами, с кляксой на платье... 

(11)В один из «суровых дней» я пришѐл из школы голодный и усталый. (12)Швырнул 

портфель. (13)Разделся. (14)И сразу за стол. (15)На тарелке лежал розовый кружок 

колбасы. (16)Я съел его мгновенно. (17)Он растаял во рту. (18)Его как бы и не было. (19)Я 

сказал: 

– (20)Мало. (21)Хочу ещѐ. 

– (22)Мама промолчала. (23)Я повторил свою просьбу. (24)Она подошла к окну и, не 

оглядываясь, тихо сказала: 

– (25)Больше нет... колбасы. 

(26)Я встал из-за стола, не сказав «спасибо». (27)Мало! (28)Я шумно ходил по комнате, 

грохотал стульями, а мама всѐ стояла у окна. (29)Я подумал, что она, наверное, 

разглядывает что-то, и тоже подошѐл к окну. (30)Но ничего не увидел. (31)Я хлопнул 

дверью – мало! – и ушѐл. 

(32)Нет ничего более жестокого, чем просить у матери хлеба, когда его у неѐ нет. (33)И 

негде взять. (34)И она уже отдала тебе свой кусок... (35)Тогда можно рассердиться и 

хлопнуть дверью. (36)Но пройдут годы, и стыд настигнет тебя. (37)И тебе станет 

мучительно больно от своей жестокой несправедливости. 

(38)Ты будешь думать о дне своего позора даже после смерти матери, и эта мысль, как 

незаживающая рана, будет то затихать, то пробуждаться. (39)Ты будешь находиться под 

еѐ тяжѐлой властью и, оглядываясь, скажешь: «Прости!» (40)Нет ответа. 

(41)Некому прошептать милосердное слово «прощаю». 

(42)Когда мама стояла у окна, еѐ плечи слегка вздрагивали от беззвучных слѐз. (43)Но я 

этого не заметил. (44)Я не заметил грязных своих апрельских следов на полу, не 

расслышал хлопнувшей двери. 

(45)Теперь я всѐ вижу и слышу. (46)Время всѐ отдаляет, но оно приблизило ко мне и этот 

день, и многие другие дни. (47)Во мне накопилось много слов. (48)Они распирают мне 

грудь, стучат в висок. (49)Они рвутся наружу, на свет, на бумагу. 

(50)Прости меня, родная! 

 (По Ю.Я. Яковлеву)* 

*Яковлев Юрий Яковлевич (1923–1996) –  писатель и сценарист, автор книг для детей и 

юношества.   

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является олицетворение? 

1) Ни разу в моѐм присутствии еѐ глаза не увлажнялись, ни разу она не пожаловалась мне 

на жизнь, на боль.       

2) И вот уже нет прекрасной дамы и маленького рыцаря, а если он и есть, то у него другая 

прекрасная дама – с косичками, с капризно надутыми губами, с кляксой на платье... 

3) Я шумно ходил по комнате, грохотал стульями, а мама всѐ стояла у окна. 

4) Во мне накопилось много слов. Они распирают мне грудь, стучат в висок. Они рвутся 

наружу, на свет, на бумагу.   

 

Текст 83 

  (1)Алѐнка увидела женщину, продававшую воздушные шарики, и остановилась 

как вкопанная: 

— (2)Ой, хочу шарик! 

(3)Продавщица улыбнулась: 

— (4)Вам какой? (5)Красный, синий, голубой? 
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(6)Алѐнка взяла красный, и мы пошли. (7)И вдруг Алѐнка говорит: 

— (8)Хочешь поносить? 

(9)И протянула мне ниточку. (10)Я как взял, так услышал, что шарик тоненько-тоненько 

потянул за ниточку! (11)Ему, наверное, хотелось улететь. (12)Тогда я немножко отпустил 

ниточку и опять услышал, как он настойчиво потягивается из рук, будто просится улететь. 

(13)И мне вдруг стало его жалко: вот он может летать, а я держу его на привязи. (14)Я 

взял и выпустил его. (15)И шарик сначала даже не отлетел от меня, будто не поверил, а 

потом сразу рванулся вправо и долетел до фонаря. 

(16)Алѐнка заплакала: 

— (17)Ой, зачем ты его упустил?.. 

(18)Но я не ответил: я смотрел вверх. (19)Шарик летел кверху плавно и спокойно, как 

будто этого и хотел всю жизнь. 

(20)И я стоял, задрав голову, и смотрел, и Алѐнка тоже. (21)И многие взрослые 

позадирали головы — посмотреть, как летит шарик. (22)А он всѐ летел, всѐ уменьшался. 

(23)Вот он пролетел последний этаж большого дома, и кто-то высунулся из окна и махал 

ему вслед, а он ещѐ выше, выше антенн и голубей... (24)И вот его не стало. 

(25)И тут все пошли по своим делам, и мы пошли. (26)Мы молчали. (27)А я думал, как это 

красиво, когда весна на дворе, все нарядные, весѐлые, а в синее-синее небо улетает от нас 

красный шарик. (28)И ещѐ я думал, как жалко, что я не могу, не умею это рассказать 

Алѐнке. (29)А если бы смог, всѐ равно Алѐнка бы не поняла, она ведь маленькая. (30)Вот 

она идѐт рядом, притихшая, и слѐзы еще не просохли на щеках. (31)Ей, наверное, жаль 

свой шарик. 

(32)И мы шли и молчали, а возле наших ворот Алѐнка сказала: 

— (33)Если бы у меня были деньги, я бы купила ещѐ один шарик… 

(34)Чтобы ты его выпустил. 

(По В. Драгунскому) 

Задание  

Укажите, какое средство речевой выразительности используется в предложениях 1—

2:«Алѐнка увидела женщину, продававшую воздушные шарики, и остановилась как 

вкопанная: 

— Ой, хочу шарик!» 

1) антитеза 

2) эпитет 

3) сравнительный оборот 

4) фразеологизм 

 

Текст 84 

(1)И вот появился в моей жизни Павлик. (2)У дворовых и у школьных ребят 

навсегда засело в памяти, что в нашей паре я был ведущим, а Павлик – ведомым. (3)Это 

осталось с той поры, когда я «вводил Павлика в свет» – сперва во дворе, потом в школе, 

где он оказался на положении чужака. 

(4)На самом деле душевное превосходство было на стороне Павлика. (5)Моѐ долгое 

приятельство с Митей не могло пройти бесследно: я привык к известному моральному 

соглашательству, а прощение предательства немногим отличается от самого 

предательства. (6)Павлик не признавал сделок с совестью, тут он становился беспощаден. 

(7)Нам было лет по четырнадцать, когда я на своей шкуре испытал, насколько 

непримиримым может быть мягкий, покладистый Павлик. 

(8)Я неплохо знал немецкий, домашних заданий никогда по этому предмету не готовил, 

но однажды настал и мой черѐд, когда Елена Францевна ни с того ни с сего вызвала меня 

к доске, будто самого рядового ученика, и велела читать стихотворение. 

– (9)Какое стихотворение? (10)Меня же не было в школе, я болел. 

(11)Она стала листать классный журнал. 



117 
 

– (12)Совершенно верно, ты отсутствовал, а спросить у товарищей, что задано, не 

догадался? 

(13)И я нашѐл выход. (14)О домашних заданиях я спрашивал у Павлика, а он, наверное, 

забыл. (15)Я так и сказал Елене Францевне с лѐгкой усмешкой, призывая и еѐ отнестись к 

случившемуся юмористически. 

– (16)Встань! – приказала Павлику немка. – (17)Это правда? 

(18)Он молча наклонил голову, и я тут же понял, что это неправда. (19)Как раз о немецком 

я его и не спрашивал. 

(20)Елена Францевна, забыв обо мне, перенесла свой гнев на Павлика, а он слушал еѐ, по 

обыкновению, молча, не оправдываясь и не огрызаясь. 

(21)Когда, довольный и счастливый, я вернулся на своѐ место, Павлика не оказалось 

рядом. (22)Я оглянулся: он сидел через проход позади меня, и у него были холодные, 

пустые глаза. 

– (23)Ты чего это? (24)Не стоит из-за этого дуться, ну покричит и забудет. 

(25)Он молчал и глядел мимо меня. (26)Какое ему дело до Елены Францевны, он и думать 

о ней забыл. (27)Его предал друг. (28)Спокойно, обыденно и публично, средь бела дня, 

ради грошовой выгоды предал человек, за которого он, не раздумывая, пошѐл бы в огонь 

и в воду. 

(29)Почти год держал он меня в отчуждении. (30)Все мои попытки помириться так, 

«между прочим», успеха не имели. (31)Ничего не получалось – Павлик не хотел этого. 

(32)Не только потому, что презирал всякие обходные пути, мелкие уловки и хитрости – 

прибежище слабых душ, но и потому, что ему не нужен был тот человек, каким я вдруг 

раскрылся на уроке немецкого. 

 (По Ю. Нагибину)* 

* Нагибин Юрий Маркович (1920–1994) – писатель-прозаик, журналист и сценарист. Его 

произведения, посвященные темам войны и труда, воспоминаниям детства, судьбам 

современников, переведены на многие языки мира. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является эпитет. 

1) Я неплохо знал немецкий, домашних заданий никогда по этому предмету не готовил, но 

однажды настал и мой черѐд, когда Елена Францевна ни с того ни с сего вызвала меня к 

доске, будто самого рядового ученика, и велела читать стихотворение. 

2) У дворовых и у школьных ребят навсегда засело в памяти, что в нашей паре я был 

ведущим, а Павлик – ведомым. 

3) Я оглянулся: он сидел через проход позади меня, и у него были холодные, пустые глаза. 

4) Она стала листать классный журнал. 

 

Текст 85 

 (1)Ещѐ в детском саду Олег выучил песенку «В лесу родилась ѐлочка». (2)С неѐ-то 

и начались неприятности. (3)Бабушка решила, что у внука замечательный слух и что с 

таким «абсолютным слухом» абсолютно необходимо учиться музыке. 

(4)Олега торжественно и шумно повели на экзамен в музыкальную школу. (5)А обратно 

привели тихо и растерянно: педагоги не обнаружили у мальчика музыкальных 

способностей. 

(6)Бабушка очень огорчилась, но потом сказала, что первый провал внука как раз говорит 

о его незаурядном даровании: Шаляпина в молодости тоже не приняли в хор. 

(7)Бабушка хорошо знала историю музыки. (8)Она даже сама играла на рояле, а в 

молодости мечтала стать пианисткой. (9)Но мечты эти не сбылись, и теперь Олег должен 

был преуспеть в искусстве сразу за двоих: за себя и за бабушку. 

(10)Когда-то бабушка была бухгалтером, и, когда наступала пора годовых финансовых 

отчѐтов, старые сослуживцы приходили к Анне Степановне за помощью. (11)Сослуживцы 
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любили бабушку, они говорили, что с ней вместе из бухгалтерии ушла музыка: бабушка 

постоянно что-нибудь напевала. 

(12)Олег тоже любил бабушку, поэтому согласился учиться музыке. (13)Была куплена 

виолончель, и Олег начал ходить в музыкальный кружок. 

(14)В отличие от бабушки, отец хотел, чтобы Олег стал в будущем толковым инженером. 

– (15)Ты хочешь, чтобы он повторил твой путь, – говорила 

бабушка. – (16)Но пойми наконец: у него другое призвание. (17)Смычок – вот что он 

будет держать в руках всю жизнь! 

(18)Однако часто по вечерам Олег держал в руках и рубанок, и напильник, и плоскогубцы, 

что очень тревожило бабушку: 

– (19)Смотри, надо беречь руки! (20)Вся твоя судьба – в твоих 

руках! (21)Вернее сказать, в твоих пальцах. 

– (22)3наю, бабушка, – добродушно соглашался Олег. – (23)Вот 

я их и развиваю. (24)Так в музыкальном кружке советуют: строгайте, 

говорят, пилите! (25)Это тоже искусство! 

(26)«Может быть, это новые методы музыкального воспитания?» – рассуждала бабушка. 

(27)Все этажерки и книжные полки в доме были сделаны руками Олега. (28)Когда 

собирались гости, бабушка потихоньку, тайком от внука, хвасталась: 

– (29)Всѐ он!.. (30)Своими руками! 

(31)И потом во всеулышание, чтобы слышал Олег, восклицала: 

– (32)Но главное, конечно, музыка! (33)Он будет музыкантом! 

(По А. Алексину)* 

* Алексин Анатолий Георгиевич (род.в 1924 г.) – писатель, драматург. Его произведения, 

такие как «Мой брат играет на кларнете», «Действующие лица и исполнители», «Третий в 

пятом ряду» и др., повествуют главным образом о мире юности. 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является олицетворение? 

1) Сослуживцы любили бабушку, они говорили, что с ней вместе из бухгалтерии ушла 

музыка: бабушка постоянно что-нибудь напевала. 

2) В отличие от бабушки, отец хотел, чтобы Олег стал в будущем толковым инженером. 

3) Смычок – вот что он будет держать в руках всю жизнь! 

4) «Может быть, это новые методы музыкального воспитания?» – рассуждала бабушка. 

 

Текст 86 

(1)В дверь позвонили. (2)Из прихожей донеслись оживлѐнные голоса и смех. 

(3)Появились гости. (4)Солидные, хорошо одетые люди здоровались с хозяевами, 

подходили к столу, накладывали в тарелки закуску. (5)Дамы располагались в удобных 

мягких креслах; мужчины, образовав группки, беседовали друг с другом. (6)Семѐн 

Петрович поднял меня с места и представил гостям: 

– (7)Вот Иван, самый большой оригинал из всех друзей моей дочери. 

(8)Неожиданно попав в центр внимания, я был сильно смущѐн и, кажется, покраснел. 

(9)Гости заулыбались, с любопытством оглядывая меня, словно ожидая, что я немедленно 

докажу справедливость слов профессора. 

(10)Он хлопнул меня по плечу: 

– (11)Да, молодѐжь нынче любопытная. (12)С ней надо говорить, надо общаться! 

(13)Одна интересная дама повернулась ко мне: 

– (14)Вот скажите мне, Ваня. (15)У меня дочь пятнадцати лет, и она целыми днями 

слушает какой-то визг. (16)У нас роскошная библиотека, большая, с редкими книгами, но 

она ничегошеньки не хочет. (17)Придѐт из школы, кое-как уроки сделает, включит 

магнитофон и слушает до вечера. 

– (18)Это у них называется «балдеет», – радостно сообщил один из гостей. 

– (19)Дух противоречия, – убеждѐнно сказал другой. 
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– (20)А по-моему, – заявил подтянутый мужчина, – всѐ дело в избалованности. 

(21)Нынешние молодые люди живут как-то слишком легко, без трудностей. 

– (22)О-о, это старая песня, – засмеялась дама. – (23)Получается, что если нам было 

тяжело, то пусть и им будет так же? (24)Глупо! 

– (25)Наверное, глупо, – согласился подтянутый. (26)Он хотел что-то добавить, но 

замешкался. 

(27)Семѐн Петрович решил переменить тему: 

– (28)Я надеюсь, что вы не будете против, если моя дочь что-нибудь споѐт? 

– (29)Это будет прекрасно, – томно сказала пожилая дама. 

(30)Семѐн Петрович повернулся к Кате, не замечая еѐ угрюмого взгляда: 

– (31)Катюша, давай-ка «Соловья» алябьевского... 

– (32)Значит, «Соловья»? – спросила Катя. 

(33)Она мягко коснулась пальцами клавиш – нежно зазвучало вступление. (34)Катя запела 

тоненьким голоском: 

– (35)Соловей мой, соловей, 

Чтоб ты сдохнул, Бармалей!.. 

– (36)Что? – растерянно пробормотала мама. 

(37)Катя перестала играть и повернула к нам разгорячѐнное лицо: 

– (38)Я этого «Соловья» с пяти лет пою. (39)К нам гости – тут я со своим «Соловьѐм»! 

(40)Я, если б он мне попался, этот соловей, его на медленном огне изжарила бы!.. 

(41)Оторопевшие гости не могли вымолвить ни слова. 

 (По К. Шахназарову)* 

* Шахназаров Карен Георгиевич (род.в 1952 г.) – советский и российский кинорежиссѐр, 

сценарист, продюсер. 

Задание  

Укажите, какое средство выразительности речи используется в предложении 16: «У нас 

роскошная библиотека, большая, с редкими книгами, но она ничегошеньки не хочет». 

1) сравнительный оборот 

2) метафора 

3) слово разговорного стиля 

4) фразеологизм 

 

Текст 87 

(1)На хуторе сон и тишина. (2)Мы идѐм вдоль низкого, белого под луной заборика, 

по-южному сложенного из плоского дикого камня. (3)Такое чувство, словно и родился я 

здесь, и прожил здесь жизнь, и теперь возвращаюсь домой. 

(4)Громко стучу в раму окна. (5)Нечего спать, раз мы вернулись. (6)И сейчас же 

распахивается дощатая дверь. (7)Панченко, ординарец мой, сонный, зевающий, босиком 

стоит на пороге. 

– (8)Заходите, товарищ лейтенант. 

(9)Хорошо вот так ночью вернуться с плацдарма домой. (10)Об этом не думаешь там. 

(11)Это здесь со всей силой чувствуешь. (12)Мне никогда до войны не приходилось 

возвращаться домой после долгой разлуки. (13)И уезжать надолго не приходилось. 

(14)Первый раз я уезжал из дома в пионерский лагерь, второй раз я уезжал уже на фронт. 

(15)Но и тот, кто до войны возвращался домой после долгой разлуки, не испытывал тогда 

того, что испытываем мы сейчас. (16)Они возвращались соскучившиеся – мы 

возвращаемся живые... 

(17)Сидя на подоконниках, разведчики смотрят, как мы двое едим, и глаза у них добрые. 

(18)А в углу стоит широкая деревенская кровать. (19)Белая наволочка, набитая сеном, 

белая простыня. (20)Многого не понимали и не ценили до войны люди. (21)Разве в 

мирное время понимает человек, что такое чистые простыни? (22)3а всю войну только в 

госпитале я спал на простынях, но тогда они не радовали. 



120 
 

(23)Я ложусь на свою царскую кровать, пахнущую сеном и свежим бельѐм, и 

проваливаюсь, как в пух. (24)Глаза слипаются, но едва задрѐмываю, как, вздрогнув, 

просыпаюсь опять. (25)Я просыпаюсь от тишины. (26)Даже во сне я привык 

прислушиваться к разрыву снарядов. 

(27)И лезут в голову мысли о ребятах, оставшихся на плацдарме. (28)3ажмурюсь – и опять 

всѐ это перед глазами: землянка связистов, в которую попала бомба, дорога в лесу и 

чѐрные высоты, занятые немцами... 

(29)Нет, я, кажется, не усну. (30)Осторожно, чтоб не разбудить ребят, выхожу во двор, 

аккуратно притворив дверь. (31)Как тихо! (32)Словно и нет войны на земле. (33)Впереди 

луна садится за глиняную трубу, только краешек еѐ светится над крышей. (34)И что-то 

такое древнее, бесконечное в этом, которое было до нас и после нас будет. 

(35)Я сижу на камне и вспоминаю, как в школе сорок пять минут урока были длиннее 

двух веков. (36)Государства возникали и рушились, и нам казалось, что время до нас 

бежало с удивительной быстротой и теперь только пошло своим нормальным ходом. 

(37)Впереди у каждого из нас была целая человеческая жизнь, из которой мы прожили по 

четырнадцать, пятнадцать лет. 

(38)Я воюю уже третий год. (39)Неужто и прежде годы были такие длинные?.. 

(40)Возвращаюсь в дом, укрываюсь с головой и, подрожав под шинелью, засыпаю. 

(По Г. Бакланову)* 

* Бакланов Григорий Яковлевич (1923–2009) – писатель-фронтовик. Среди самых 

известных произведений автора – повесть «Навеки – девятнадцатилетние», посвящѐнная 

судьбам молодых парней – вчерашних школьников, попавших на фронт. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) Мне никогда до войны не приходилось возвращаться домой после долгой разлуки. 

2) Разве в мирное время понимает человек, что такое чистые простыни? 

3) Я ложусь на свою царскую кровать, пахнущую сеном и свежим бельѐм, и 

проваливаюсь, как в пух. 

4) И лезут в голову мысли о ребятах, оставшихся на плацдарме. 

 

Текст 88 

(1)В детстве я не знал, кем хочу стать. (2)Мне все люди вокруг нравились и все 

работы тоже. (3)В голове у меня была путаница, я был какой-то растерянный и никак не 

мог толком решить, за что же мне приниматься. 

(4)Помнится, то я хотел быть астрономом, то мечтал стать капитаном дальнего плавания, 

а то хотелось превратиться в машиниста метро или начальника станции. (5)А однажды 

мне приспичило стать боксѐром, потому что я увидел в телевизоре тяжѐлую кожаную 

"грушу" —  такой продолговатый мяч, по которому надо бить изо всех сил, чтобы 

развивать силу удара. (6)И я решил стать самым сильным человеком во дворе. 

(7)Я попросил папу купить мне кожаную боксѐрскую грушу. (8) А мама вдруг достала 

откуда-то здоровенного плюшевого Мишку, бросила его на диван и сказала: 

— (9)Чем не груша? 

(10)Я устроил Мишку поудобнее на диване, чтобы мне сподручней было об него 

тренироваться и развивать силу удара. 

(11)Он сидел передо мной такой шоколадный, но здорово облезлый, и у него были разные 

глаза: один жѐлтый, стеклянный, а другой большой, белый —  из пуговицы от наволочки, 

и я даже не помнил, когда он появился. (12)Но это было не важно, потому что Мишка 

озорно смотрел на меня своими разными глазами, расставил ноги и выпятил мне 

навстречу живот, а обе руки поднял кверху, как будто уже заранее сдавался... 

(13)И я вдруг вспомнил, как давным-давно я с этим Мишкой ни на минуту не расставался, 

и сажал его за стол обедать, и у него такая забавная мордочка становилась, когда я его 
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чем-нибудь перемазывал, прямо как живая, и я его спать с собой укладывал, и, укачивая 

его, шептал ему разные сказки прямо в его бархатные ушки. (14)Я его любил тогда всей 

душой, я за него тогда жизнь бы отдал. (15)И вот он сидит сейчас на диване, мой бывший 

самый лучший друг, настоящий друг детства. (16)Он сидит, смеѐтся разными глазами, а я 

хочу тренировать об него силу удара... 

— (17) Что с тобой? —  спросила подошедшая мама. 

(18)А я не знал, что со мной, и задрал голову к потолку, чтобы слѐзы вкатились обратно, и 

потом сказал: 

— (19)Я раздумал. (20)Я никогда не буду боксѐром. 

(По В.Драгунскому) 

Задание  

Укажите, какое средство речевой выразительности используется в предложении 18: «А я 

не знал, что со мной, и задрал голову к потолку, чтобы слѐзы вкатились обратно, и потом 

сказал…» 

1) сравнительный оборот 

2) аллегория 

3) олицетворение 

4) разговорная лексика 

 

Текст 89 

(1)Пять лет тому назад я последний раз видел родной дом. (2)Даже число 

запомнилось – 28 июля. (3)Ещѐ недавно наша улица была деревянной, а теперь от неѐ 

осталось два домика, окружѐнных девятиэтажными коробками. 

(4)Я прошѐлся по комнатам, вышел во двор. (5)От крыльца до сарая тянется дорожка, по 

которой я сделал первые в жизни шаги. (6)Когда-то эта узкая полоска между сараем и 

огородом служила нам футбольным полем, тут мы проводили и нашу дворовую 

олимпиаду. (7)Теперь она заросла высокими ромашками, одуванчиками. 

(8)По одну сторону дорожки – кусты калины, которые были для нас тѐмными зарослями – 

обителью диких ирокезов. (9)А на другом конце, у сараев, стояли шиферные вигвамы 

могикан. (10)Когда-то тут была большая рябина, но она подгнила и упала. (11)Мы 

обедали на кухне, как вдруг что-то тяжѐлое ударилось о землю и стало светло. (12)Мы 

кинулись к окну, а рябины нет. 

(13)Там, где разрослись кусты калины, – тѐмный уголок. (14)Тень бросает ясень, 

свесивший свою могучую раскидистую крону на забор и сарай. (15)Сарай мы почему-то 

называли амбаром, хотя тут хранились лопаты, грабли, пилы, трѐхлитровые банки, 

заигранные пластинки и тут же лежали подшивки старых журналов и газет. (16)В этом 

тѐмном уголке – самодельные качели. 

(17)К амбару пристроен курятник. (18)Кур, правда, тут давно нет. (19)При игре в прятки 

это было самым укромным местом, а вечером туда вообще заходить боялись. 

(20)Налево от дорожки – огород. (21)Вернее, это был сад-огород. (22)Тут росли семь 

яблонь, чѐрная смородина, крыжовник, клубника, огурцы, помидоры, картошка, лилии, 

гладиолусы, флоксы, тюльпаны и, может быть, что-нибудь и ещѐ. (23)В углу сада была 

беседка. 

(24)Как счастливо жили мы в этом доме! (25)Я очень многое помню из той поры, самые 

мелкие детали. (26)Но с течением времени всѐ сильнее вкрадывается мысль: было ли это в 

яви или когда-то приснилось? (27)Конечно, дом – это воспоминание. (28)Это – детство. 

(29)Теперь дом сломали – детство кончилось… 

(30)Уезжая из родного города, где уже не было нашего старого дома, мы с братом дали 

обещание: когда вырастем, построим вместе дом, точно такой же, как тот, в котором 

прошло наше детство. (31)И чтоб сад был, и двор, и сараи такие же. 

(По Л. Бахревскому)* 
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*Бахрéвский Леонид Владиславович – современный детский и юношеский писатель,  

автор очерков, эссе и рассказов. Наиболее известные из них – «Избранник», «Пелé». 

 Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является эпитет. 

1) От крыльца до сарая тянется дорожка, по которой я сделал первые в жизни шаги. 

2) Мы обедали на кухне, как вдруг что-то тяжѐлое ударилось о землю и стало светло. 

3) Тень бросает ясень, свесивший свою могучую раскидистую крону на забор и сарай. 

4) Когда-то тут была большая рябина, но она подгнила и упала. 

 

Текст 90 

(1)Динка огляделась. (2)Уютно белеющая в зелени хата вблизи оказалась старой, 

вросшей в землю, облупленной дождями и ветрами. (3)Одной стороной хата стояла на 

краю обрыва, и кривая тропинка, сбегая вниз, приводила к заброшенному колодцу. 

(4)Яков сидел у раскрытого окна на низенькой скамеечке перед изрезанным сапожным 

ножом столиком и, склонившись, тачал сапоги. (5)Иоська, размахивая руками, что-то 

весело рассказывал отцу, на щеке его вспрыгивала лукавая ямочка. (6)Отец и сын сидели в 

единственной, но очень просторной комнате с огромной русской печкой. 

(7)Осторожно войдя в сени и заглянув в комнату, Динка остановилась от неожиданности. 

(8)Прямо перед ней, в простенке между двумя окнами, где стоял сапожный столик и было 

светлее, возвышался портрет молодой женщины со строгой улыбкой, в городском платье, 

с чѐрным кружевным шарфом. (9)Она была изображена во весь рост и так, как будто 

торопилась куда-то, накинув свой лѐгкий шарф. 

(10)Но больше всего поразили Динку еѐ глаза. (11)Огромные, полные какой-то 

внутренней тревоги, умоляющие и требовательные. (12)Остановившись на пороге, Динка 

не могла оторвать глаз от этого портрета. (13)Казалось, она где-то уже видела эти глаза, 

улыбку и ямочку на щеке. 

(14)3абывшись, она молча переводила глаза с портрета матери на сына... 

(15)Иоська смолк и вопросительно и насторожѐнно смотрел на непрошеную гостью. 

(16)Яков тоже поднял глаза, и на лице его появилось уже знакомое Динке выражение 

сосредоточенной строгости. 

– (17)Здравствуйте, барышня! – сказал он, поднимаясь навстречу. 

– (18)Здравствуйте, Яков Ильич! – низко кланяясь, прошептала оробевшая Динка. 

(19)Портрет Катри, еѐ живые, горящие глаза, притихший двойник портрета, Иоська, и сам 

несчастный, уединившийся здесь после смерти жены скрипач – всѐ это внушало ей ужас. 

(20)Ноги еѐ, казалось, приросли к порогу, и, не зная, что ей делать, она жалостно 

попросила: 

– (21)Сыграйте, Яков Ильич. 

(22)Иоська с готовностью подал отцу скрипку. (23)Яков кивнул сыну и, повернувшись к 

портрету, поднял смычок, прикоснулся к струнам... 

(24)Как только полились звуки скрипки, страх Динки прошѐл. (25)Играя, Яков смотрел на 

портрет и, двигая в такт музыке бровями, улыбался. (26)И Катря отвечала ему нежной, 

строгой улыбкой. (27)А Иоська сидел на сапожной табуретке и, сложив на коленях 

ладошки, смотрел то на отца, то на мать. 

 (По В. Осеевой)* 

* Осеева-Хмелѐва Валентина Александровна (1902–1969) – детская писательница. 

Самыми известными еѐ произведениями стали повести «Динка», «Динка прощается с 

детством». 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является фразеологизм? 

1) Прямо перед ней, в простенке между двумя окнами, где стоял сапожный столик и было 

светлее, возвышался портрет молодой женщины со строгой улыбкой, в городском платье, 

с чѐрным кружевным шарфом. 
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2) Остановившись на пороге, Динка не могла оторвать глаз от этого портрета. 

3) Иоська смолк и вопросительно и насторожѐнно смотрел на непрошеную гостью. 

4) Яков кивнул сыну и, повернувшись к портрету, поднял смычок, прикоснулся к 

струнам... 

 

Текст 91 

(1)Балуясь с собакой, я стал раскачиваться на стуле, не удержался, схватился за 

край скатерти и сдѐрнул еѐ со стола. (2)Послышался звон... (3)Сердце у меня замерло: на 

полу валялись черепки любимой папиной чашки. (4)Я очень испугался: ведь с тех пор, как 

папа умер, мы с мамой очень берегли каждую его вещь. 

(5)Из кухни послышались быстрые шаги. 

– (6)Что это? – (7)Мама опустилась на колени и закрыла лицо руками. – (8)Папина 

чашка... – горько произнесла она. (9)Потом подняла глаза и с упрѐком посмотрела на 

меня. 

– (10)Это ты? 

(11)Колени у меня дрожали, язык заплетался. 

– (12)Это... Бум! (13)Он чуточку подпрыгнул... и лапами... 

(14)Лицо у мамы потемнело. (15)Она взяла Бума за ошейник и вывела его за дверь. (16)Я с 

испугом смотрел ей вслед. 

– (17)Он будет жить в будке, – вернувшись, сказала мама и, присев к столу, о чѐм-то 

задумалась. 

– (18)Если ты... нечаянно, – медленно начала она. 

(19)Но я перебил еѐ, торопясь и заикаясь: 

– (20)Это не я... (21)Это Бум... (22)Прости его, пожалуйста! 

(23)Но мама была непреклонна. 

– (24)Бум будет жить в будке. 

(25)Бум лежал на крыльце, положив морду на лапы. (26)Время шло, и с каждым часом на 

сердце у меня становилось всѐ тяжелее. (27)Я вышел на крыльцо, присел рядом с собакой. 

(28)Прижавшись головой к его мягкой шерсти, я случайно поднял глаза и увидел маму: 

она стояла у раскрытого окна и смотрела на нас. (29)Тогда, боясь, что она обо всѐм 

догадается, я погрозил Буму пальцем и громко сказал: 

– (30)Не надо было разбивать чашку. 

(31)После ужина небо вдруг нахмурилось. (32)Всѐ самое страшное, тоскливое и пугающее 

собралось для меня за этим ночным окном. (33)И в этой тьме сквозь шум ветра я различал 

голос Бума. (34)То ближе, то дальше слышался его расстроенный лай. (35)Бум бегал от 

двери к окнам, просил, скрѐбся лапами и жалобно взвизгивал. (36)Я кусал ногти, утыкался 

лицом в подушку, однако решиться ни на что не мог. (37)Вдруг, с силой ударив в окно, 

ветер распахнул его настежь, и крупные капли дождя забарабанили по подоконнику. 

(38)Босиком, в одной рубашке я бросился к двери и широко распахнул еѐ. 

– (39)Мама! (40)Это я разбил чашку! (41)Это я! (42)Пусти Бума... 

(43)Лицо еѐ дрогнуло, она схватила меня за руку, и мы побежали к двери. (44)Бум 

холодным шершавым языком осушил мои слѐзы, от него пахло дождѐм и мокрой 

шерстью. (45)Мы с мамой вытирали его сухим полотенцем, а он поднимал вверх все 

четыре лапы и в буйном восторге катался по полу. (46)Потом он затих, улѐгся на своѐ 

место и, не мигая, смотрел на нас. 

(47)А я, лѐжа в своей кровати, думал. (48)Я долго думал о том, почему мама нисколько не 

бранила меня, почему она, на моѐ счастье, даже обрадовалась, что чашку разбил я, а не 

Бум. 

(По В. Осеевой)* 

*Осеева-Хмелѐва Валентина Александровна (1902–1969) – российская детская 

писательница. Самыми известными еѐ произведениями стали повести «Динка», «Динка 

прощается с детством», «Васѐк Трубачѐв и его товарищи». 



124 
 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 

1) Бум холодным шершавым языком осушил мои слѐзы, от него пахло дождѐм и мокрой 

шерстью. 

2) После ужина небо вдруг нахмурилось. 

3) Я кусал ногти, утыкался лицом в подушку и не мог ни на что решиться. 

4) Мама опустилась на колени и закрыла лицо руками. 

 

Текст 92 

(1)Когда Николай Николаевич увидел свой дом, сердце у него сильно забилось. 

(2)Каждая жилка дрожала у него внутри при встрече с домом, который был для него его 

жизнью, его колыбелью. 

(3)Целый год до его приезда дом простоял заколоченный. 

(4)По памяти дом всегда казался ему большим, просторным, пахнущим тѐплым воздухом 

печей и свежевымытыми полами. (5)И ещѐ, когда Николай Николаевич был маленьким 

мальчиком, он всегда думал, что у них в доме живут не только «живые люди», а ещѐ и те, 

которые на картинах, развешанных по стенам во всех пяти комнатах. 

(6)Это были в основном его предки. (7)Бабы и мужики в домотканых одеждах, со 

спокойными и строгими лицами. (8)Дамы и господа в причудливых костюмах. 

(9)Женщины в расшитых золотом платьях. (10)Мужчины в белых, голубых, зелѐных 

мундирах, в сапогах с золотыми и серебряными шпорами. 

(11)Даже когда он стал взрослым, то, будучи в самых сложных переделках,  он, вспоминая 

дом, думал не только о родных, которые населяли его, но и о «людях с картин», которых 

никогда не знал… 

(12)Дело в том, что прапрадед Николая Николаевича был художником, а отец отдал 

многие годы жизни, чтобы собрать его картины. (13)И эти картины, казалось, всегда 

занимали главное место в их доме… 

(14)Николай Николаевич отворил дверь с  некоторой  опаской.    (15)В доме пахло 

сыростью и затхлостью… (16)Ужас овладел Николаем Николаевичем: картины исчезли! 

(17)Он попробовал сделать шаг, но поскользнулся и еле устоял: пол был покрыт тонким 

слоем лѐгкого инея. (18)Тогда он заскользил дальше. 

(19)Ещѐ комната! (20)Ещѐ!.. (21)Картин нигде не было! 

(22)И тут Николай Николаевич вспомнил: сестра писала ему, что спрятала картины, 

сложила на антресоли в самой сухой комнате. 

(23)Николай Николаевич, сдерживая себя, вошѐл в эту комнату, влез на антресоли и 

дрожащими руками стал вытаскивать одну картину за другой, боясь, что они погибли: 

промѐрзли или отсырели. 

(24)Но произошло чудо, и картины были живы. (25)И дом ожил, заговорил, запел… 

(26)Множество людей, которых он, казалось, хорошо знал, вошло в комнату, окружило 

Николая Николаевича…   (27)Впервые за последние годы он освобождѐнно и блаженно 

вздохнул. (28)Теперь можно было браться за дела. 

(По В. Железникову)*  

*Железников Владимир Карпович — современный детский писатель, кинодраматург. Его 

произведения переведены на многие языки мира. В основном пишет об отношениях 

между людьми, проблемах взросления, детстве, отрочестве. Самое известное его 

произведение — роман «Чучело» — рассказывает о становлении характера героини и еѐ 

непростых отношениях с одноклассниками. 

Задание  

В каком варианте ответа средством речевой выразительности является метафора? 

1) (1)Когда Николай Николаевич увидел свой дом, сердце у него сильно забилось. 

2) (4)По памяти дом всегда казался ему большим, просторным, пахнущим тѐплым 

воздухом печей и свежевымытыми полами. 
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3) (13)И эти картины, казалось, всегда занимали главное место в их доме… 

4) (24)Но произошло чудо, и картины были живы. 

 

Текст 93 

(1)Однажды папа пригласил меня на праздничный вечер в больницу, то есть к себе 

на работу… (2)Я согласился: я сразу почувствовал себя как-то уверенней и взрослее. 

(3)В зале, украшенном плакатами и цветами, ни одного школьника, кроме меня, не было, 

поэтому на меня все обращали внимание. (4)Многие подходили к папе и, стараясь сделать 

ему приятное, говорили, что я на него очень похож. 

— (5)Сейчас мы поговорим о лучших людях нашей больницы, — сказал папин начальник 

в микрофон. — (6)Мы пригласили сюда наших бывших больных. (7)Пусть они скажут… 

(8)Я пристально огляделся, но не смог отличить бывших больных от просто здоровых. 

(9)Тут к трибуне зашагал огромный мужчина. (10)Мне показалось, что здоровее его в зале 

не было ни одного человека. 

 (11)Разглядев его, я вспомнил этого бывшего папиного пациента. (12)«Если бы мне 

удалось поставить Андрюшу на ноги!» — когда-то говорил папа. (13)Ему удалось… 

 — (14)Я играю в хоккей! — сказал Андрюша.  — (15)А потому, что есть на свете такой 

человек… 

(16)И ещѐ двое бывших больных сказали, что с помощью папы они «второй раз 

родились». (17) Все в зале зааплодировали, а я заволновался. (18)За папу… 

(19)Я сидел и делал фантастические предположения. (20)«Если бы вдруг я учился на одни 

пятѐрки и меня бы стали хвалить на школьном собрании, многим ребятам это бы не 

понравилось». (21)А тут все врачи, медсѐстры и нянечки так улыбались, словно им самим 

за что-то говорили спасибо.(22)«Почему?» — думал я.  

(23)Когда вечер закончился и мы спустились вниз, к папе вдруг подбежал запыхавшийся 

мужчина в белом халате и что-то шепнул на ухо. 

— (24)Проводите, пожалуйста, моего сына…— попросил папа Андрюшу и побежал вслед 

за мужчиной в белом халате. 

— (25)Опять спасать кого-нибудь будет…  — сказал Андрюша. 

(26)Подходя к нашему дому, он не удержался и заметил: 

— (27)А ты похож на отца! 

(28)Сказал так, будто наградил меня. (29)А я в ту минуту подумал, что, наверное, похож 

на папу только с виду, внешне… (30)«А чтобы быть на него похожим по-настоящему, — 

думал я, — мне ещѐ многое надо сделать!» 

(По А. Алексину) 

Задание  

Укажите, какое средство речевой выразительности используется в предложении 3: «В 

зале, украшенном плакатами и цветами, ни одного школьника, кроме меня, не было, 

поэтому на меня все обращали внимание». 

1) сравнительный оборот 

2) олицетворение 

3) фразеологизм 

4) аллегория 

 

Текст 94 

(1)Сейчас я понимаю, что это был пѐс-чудак. (2)Странный, необычный и, можно 

сказать, выдающийся. (3)Если бы он родился человеком, то о нѐм обязательно написали 

бы книгу в серии «Жизнь замечательных людей». (4)Но тогда, в детстве, его несуразные 

выходки, наивная ребячливость, несовместимая с грозным званием сторожевого пса, 

сентиментальность меня порою доводили до бешенства. 

(5)Во-первых, кличка. (6)Звали его Борожай. (7)Найдите на земле ещѐ одну собаку, 

которая имеет такое нелепое имя! (8)Во-вторых, мой пѐс был труслив до неприличия. 
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(9)Стоило кому-то из ребят грозно зарычать, как мой Борожай по-бабьи взвизгивал, низко 

приседал и, петляя, драпал со всех ног под насмешливое улюлюканье. (10)А я в этот 

момент готов был провалиться сквозь землю. (11)Вон у Толика Карбышева пѐс так пѐс! 

(12)3овут Гром, глянет – так дрожь до самых пяток пробирает. 

(13)В-третьих... (14)Да что там, в-третьих... (15)Всѐ у этого пса не поймѐшь как. 

(16)Играет с цыплятами... (17)Где это видано: собака играет с цыплятами?! (18)Они с 

восторженным писком бегают по двору, мух гоняют, и этот здоровенный балбес с ними 

носится наперегонки. (19)Тоже мне охотник! (20)Кошка котят принесла, так он от этих 

котят не отходит, как будто это его родные дети. (21)Ляжет перед ними, щекочет их 

животики своим мохнатым хвостом, те прикрывают глазки, сладко жмурятся, лапки 

поднимают и довольно урчат. (22)А двор я охранять буду? 

(23)Но однажды случилось такое, о чѐм до сих пор рассказывают в наших местах. (24)У 

соседей загорелся дощатый сарай. (25)Коров они успели вывести, а телѐнок в самой 

дальней клети был закрыт – не подберѐшься. (26)Жар, дым, он, бедняга, уже не мычит, а 

стонет, всем жалко, но ведь в огонь не полезешь. (27)А Борожай носится кругом, лает по-

бешеному, людей зовѐт, потом раз – и сиганул в распахнутую дверь, откуда лезли клубы 

чѐрного дыма. (28)Тут уж мужики не выдержали, встрепенулись, схватились за топоры, 

заднюю стену отодрали и телѐнка вытащили. (29)Насмерть перепуганного, угоревшего, но 

живого. (30)А Борожай мой в дыму, видать, выхода не нашѐл, забился в дальний угол и 

задохнулся. (31)Потом, когда огонь потушили, его вытащили. 

(32)Странный был пѐс! (33)Какая ещѐ собака в огонь полезет?! (34)Потом бывшие 

хозяева, у кого мой отец Борожая брал щенком, мне сказали, что мы имя нечаянно 

исказили. (35)По-настоящему его звали Поражай. (36)От слова «поражать»! (37)А отец, 

наверное, не расслышал, вот и получилась дурацкая кличка. (38)После у нас жили другие 

собаки. (39)Нормальные. (40)Они лениво сидели на цепи, свирепым рычанием прогоняли 

цыплят, если те лезли в их миску. 

(По М. Лоскутову)* 

 * Лоскутов Михаил Петрович (1906–1940) – писатель и публицист, работал в жанре 

очерковой прозы, сочетающей документальность и художественность. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) Если бы он родился человеком, то о нѐм обязательно написали бы книгу в серии 

«Жизнь замечательных людей». 

2) А я в этот момент готов был провалиться сквозь землю. 

3) Они с восторженным писком бегают по двору, мух гоняют, и этот здоровенный балбес 

с ними носится наперегонки. 

4) Они лениво сидели на цепи, свирепым рычанием прогоняли цыплят, если те лезли в их 

миску. 

 

Текст 95 

(1)После уроков девочки возвращались домой все вместе. 

– (2)Кать, ну расскажи, пожалуйста, как там Антуан? – дѐргала Дронову за рукав Аллочка 

Любимова. 

– (3)Пока… никак, – вынуждена была признаться та. – (4)Но ведь это только начало! 

– (5)Вы, девчонки, совсем помешались на Антуане, – рассмеялась Оля Авласович. – 

(6)Антуан сказал, Антуан посмотрел… (7)Как ненормальные, честное слово, будто на нѐм 

свет клином сошѐлся! 

– (8)Можно подумать, тебе Клюшев не нравится! – насмешливо сказала Таня. 

– (9)Нисколечко! (10)А тебе? – лукаво посмотрела на неѐ Оля. 

(11)Таня внутренне вздрогнула, но опять вовремя совладала с собой и ответила: 
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– (12)Да так, с ума не схожу, как некоторые… – (13)И она с лѐгким презрением 

посмотрела на Аллочку. 

(14)Любимова дѐрнула плечиком, но оправдываться не стала. 

– (15)А мне-то как «повезло», – расстроенным голосом пожаловалась Лена Прижняк. – 

(16)От этого Рябы с ума сойти можно. 

– (17)Скажи «спасибо», что тебя с Козликом не посадили, – усмехнулась Таня, и все 

девочки дружно рассмеялись. 

(18)Дома Таня первым делом подошла к зеркалу. (19)Нет, она не изменилась. (20)Почти 

не изменилась. (21)Во всяком случае, она не хуже, но и не лучше прежнего. (22)Немного 

выросла по сравнению с прошлым годом, но во всѐм остальном особенных перемен в ней 

нет. (23)Она всѐ такая же худющая, бледная, с прямыми скользкими непослушными 

волосами, которые не может удержать ни одна резинка, ни одна заколка или завязанная 

лента. (24)Мама без конца предлагает дочери постричься, чтобы ей было легче и голова 

выглядела аккуратней, но Тане не хочется. (25)Если снять с волос резинку, то они очень 

красиво рассыпаются по плечам и блестят. 

(26)Таня вытащила из ящика письменного стола толстую тетрадь с Ди Каприо на обложке 

и на первом чистом листе вывела красивыми буквами: «Таня Осокина. 7 „А‖». (27)Потом 

подумала немножко и на внутренней стороне обложки написала то, без чего ни одна 

девчоночья анкета никем анкетой признана не будет: 

На «О» моя фамилия, 

На «Т» меня зовут, 

На «Л» подруга милая, 

На «…» мой лучший друг. 

(28)После этого замечательного стихотворения Таня на самом верху следующего чистого 

листа написала: «Напиши мне письмо, если тебе понятен этот адрес: Ревнующая область, 

Страдающий район, город Любовь, улица Влюблѐнных, дом Тоскующих, квартира 

Счастливейших». 

(29)Интересно, догадается ли один человек, что Таня ждѐт послание именно от него? 

(30)Если не догадается, то может проявить себя на следующей странице. (31)На самом еѐ 

верху она написала следующее: «Кто считает меня своим другом, может вписать первую 

букву своего имени в стихотворение на обложке». (32)Таня представила, как один человек 

вписывает эту букву, и ей сделалось жарко. 

(По С.А. Лубенец)∗ 

*Лубенец Светлана Анатольевна – современный детский писатель из Петербурга, пишет 

книги о подростках, о взаимоотношениях между ними, школьные истории самых 

обыкновенных  и не совсем обычных ребят.  Еѐ серии «Только для девчонок», «Только 

для мальчишек», «Чѐрный котѐнок» пользуются большим спросом у читателей.  

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является фразеологизм? 

1) – Вы, девчонки, совсем помешались на Антуане, – рассмеялась Оля Авласович. – 

Антуан сказал, Антуан посмотрел…  Как ненормальные, честное слово, будто на нѐм свет 

клином сошѐлся!  

2) Мама без конца предлагает дочери постричься, чтобы ей было легче и голова выглядела 

аккуратней, но Тане не хочется.   

3) Если снять с волос резинку, то они очень красиво рассыпаются по плечам и блестят.     

4) Таня вытащила из ящика письменного стола толстую тетрадь с Ди Каприо на обложке и 

на первом чистом листе вывела красивыми буквами: «Таня Осокина. 7 „А‖». 

 

Текст 96 

(1)Как только у нас с Пашкой появлялся какой-нибудь замысел, неизменно 

оказывалось, что в прошлом кто-то уже опередил нас. (2)Нельзя же заново изобретать 

самолѐт, если его давно изобрели, или открывать новые страны, если всѐ уже пройдено 
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вдоль и поперѐк! (3)Выходило, что мы родились слишком поздно и пути к славе для нас 

закрыты. 

(4)Я высказался в этом смысле дома, но мать, удивлѐнно посмотрев на меня, сказала: 

– (5)Экий ты, оказывается, ещѐ дурачок!.. (6)Иди вон на огороде славу зарабатывай... 

(7)Пашка заметил: 

– (8)Почему это матери, как правило, детей любят, а не понимают? (9)Вот раньше было: 

(10)«Благословляю тебя, сын мой, на подвиг...». (11)А тут – на огород!.. 

(12)Пашка хочет быть как Циолковский и всегда что-нибудь изобретает. (13)Он построил 

машину, чтобы наливать воду в колоду для коровы. (14)Машина, правда, сама воду 

наливать не могла; зато если налить вѐдрами, то потом достаточно нажать железный 

рычаг, чтобы бочонок опрокинулся и половина воды попала в колоду. 

(15)Мать поругивала Пашку за то, что он нагородил у колодца всяких палок, однако всѐ 

обходилось. (16)Но однажды Пашкин отец в сумерки наступил на рычаг, и его окатило с 

головы до ног. (17)Он тут же изломал Пашкину «механику» и задал бы самому 

изобретателю, да тот убежал. 

(18)У меня нет пристрастия к технике – мне больше нравится читать. (19)Но все книги, 

какие я мог достать, уже читаны-перечитаны, и я попробовал написать свою. 

(20)Я выпросил у отца большую конторскую книгу, вывел на обложке: «(21)Летопись. 

(22)Древняя, средняя и новая история деревни Тыжи, сочинѐнная Н.И. Березиным». 

(23)Вначале описание деревни шло гладко. (24)Но после слов: «Заложена деревня в...» – 

начались затруднения. (25)Основание деревни относилось, конечно, к древней истории, но 

никаких древностей мне обнаружить не удалось. 

(26)Ничего, к сожалению, не вышло и со средней историей. (27)Дед Савва, к которому я 

пристал с расспросами, отмахнулся: 

– (28)Какая, к лешему, у нашей деревни история! (29)Бедовали в этой чащобе – вот и вся 

история. 

(30)История Тыжи осталась ненаписанной, но в деревне меня теперь зовут не иначе как 

«Колька-летописец»... 

(31)Да, мы могли бы удивить мир, но пока не знали чем. 

(По Н. Дубову)* 

* Дубов Николай Иванович (1910–1983 гг.) – русский советский писатель. Автор пьес «У 

порога», «Наступает утро», повестей «На краю земли», «Огни на реке», «Небо с овчинку» 

и др., романа «Горе одному».  

В основном его произведения освещают острые проблемы, переломные события в жизни 

молодого человека. 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является фразеологизм? 

1) Пашка хочет быть как Циолковский и всегда что-нибудь изобретает. 

2) Нельзя же заново изобретать самолѐт, если его давно изобрели, или открывать новые 

страны, если всѐ уже пройдено вдоль и поперѐк! 

3) Я выпросил у отца большую конторскую книгу, вывел на обложке… 

4) История Тыжи осталась ненаписанной, но в деревне меня теперь зовут не иначе как 

«Колька-летописец»... 

 

Текст 97 

(1)Толик посмотрел на небо. (2)Низко над городом плавали чѐрные тучи. (3)Толик 

вгляделся получше. (4)Это был дым, который поднимался всѐ выше и выше. 

— (5)Что это? — спросил Толик, и сердце его дрогнуло. 

— (6)Горит, — рассеянно ответил отец, думая о своѐм. 

— (7)Что горит? 

— (8)Как будто выселенная деревня за городом. 

— (9)Что? — вскинулся Толик. — (10)Тѐмка! (11)Там Тѐмка! 
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(12)Толик ринулся вперѐд, выскочил на мостовую и побежал изо всех сил. (13)Он нѐсся 

сломя голову так, как не бегал никогда в жизни. (14)Он мчался как бешеный, не думая ни 

о чѐм, кроме Тѐмки. (15)Рядом показалась чья-то тень, которая вырвалась вперѐд. (16)Он 

узнал отца. 

(17)Горело с той стороны, где ещѐ утром были дома. (18)Там гудело бешеное пламя, 

вырывались огненные плащи с чѐрной дымной каймой, гулкими залпами взлетали ввысь 

огненные угли. (19)Пламя стремилось ввысь, и крутилось красными смерчами, и 

перебегало с крыши на крышу, а деревянные домишки, просохшие насквозь за много лет 

жизни, вспыхивали, как спичечные коробки, один за другим. 

(20)Пожарные впустую метали в огонь острые водяные стрелы: вода испарялась, не 

долетая до крыш. 

— (21)Там мальчик! — кричал отец. — (22)Там мальчик! 

(23)Толик разглядел, как в дыму, окутавшем окрестности, к дому ринулись, раскручивая 

на ходу шланги, двое пожарных в касках и подъехала ещѐ одна машина. (24)Но пожарные 

бежали медленнее, потому что их задерживал тяжѐлый шланг, и Толик с отцом обогнали 

их. 

(25)Рядом с Тѐмкиным домом стоял сухой тополь. (26)Он уже горел вовсю, словно факел. 

(27)Сгоревшие ветки красными червячками падали на крышу, и крыша вспыхнула на 

глазах у Толика, занялась в одно мгновенье. 

—(28)Назад! — крикнул отец. — (29)Немедленно назад! 

(30)Но Толик мотнул головой. (31)Собрав силы, он кинулся вперѐд и, обогнав отца, 

вскочил в дом. (32)Дышать стало нечем, и горло разъедал едкий дым. (33)Толик на ощупь 

пробрался к кровати, потрогал матрас. (34)Тѐмки не было. 

(35)Кашляя, мальчик выскочил из избушки и тут же увидел Тѐмку. 

(36)Накинув на голову куртку, тот ползал по земле, хватал что-то и прятал за пазуху — он 

ловил цыплят, спасая их от огня. 

(37)В это время на нѐм вспыхнула куртка. (38)Тѐмка сбросил еѐ, но тут же красный уголѐк 

— сгоревшая тополиная ветка — упал ему на рубашку, и рубашка загорелась. 

(39)Отец стремительно кинулся на Тѐмку и придавил его к земле. (40)Потом отец 

поднялся, схватил Тѐмку на руки и побежал к машине скорой помощи. 

(41)Толику стало страшно. (42)Он увидел машину с красным крестом, согнутую, мокрую 

спину отца и носилки. (43)На носилках лежал Тѐмка. (44)Он лежал как-то странно, будто 

хотел отжаться от носилок. 

—(45)Ложись! (46)Ложись! — говорил ему отец, но Тѐмка непослушно тряс головой, и 

Толик понял его. (47)Он подбежал к Тѐмке и стал вытаскивать у него из-за пазухи жѐлтых 

перепуганных цыплят. (48)Он прятал их к себе за рубашку, разглядывая рану на Тѐмкиной 

спине, и плача ругался: 

—(49)Что же ты наделал, юный натуралист! 

(50)Толик вглядывался в Тѐмкино осунувшееся лицо и всѐ думал: сумел бы он так, не на 

словах пожалеть, как это часто бывает, а на самом деле? 

(51)Толик завидовал Тѐме, своему геройскому товарищу, и глядел на него уважительно, 

будто на взрослого. 

(52)В самом деле, этот пожар как бы разделил их. (53)Толик остался таким же 

мальчишкой, как был, а Тѐмка сразу стал взрослым. 

 (По А.А. Лиханову)* 

*Лиханов Альберт Анатольевич (1935 г.р.) — писатель, журналист, председатель 

Российского детского фонда. Особое внимание в своих произведениях писатель уделяет 

роли семьи и школы в воспитании ребѐнка, в формировании его характера. 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является сравнение? 

1) Рядом показалась чья-то тень, которая вырвалась вперѐд. 

2) Рядом с Тѐмкиным домом стоял сухой тополь. Он уже горел вовсю, словно факел. 
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3) Но пожарные бежали медленнее, потому что их задерживал тяжѐлый шланг, и Толик с 

отцом обогнали их. 

4) Сгоревшие ветки красными червячками падали на крышу, и крыша вспыхнула на глазах 

у Толика, занялась в одно мгновенье. 

 

Текст 98 

(1)Софья, Лена и Катя были неразлучны с детского сада. (2)Вместе пошли в школу 

и вместе еѐ закончили: Софья и Лена – безупречными гламурочками с натянутыми «за 

красивые глаза» тройками по физике и математике, Катя – с золотой медалью, добрым 

десятком кило лишнего веса и неистребимым стремлением во всѐм походить на своих 

стильных подружек. (3)А потом, всѐ так же вместе, поступили в университет, только на 

разные специальности. (4)У Лены и Софьи был целый табун поклонников и приличные 

шансы на звѐздную карьеру в модельном бизнесе, так что ходили они на лекции 

исключительно для демонстрации новых нарядов. (5)Катя им твердила, что их наверняка 

отчислят, если они не займутся учѐбой, но подруги только смеялись ей в ответ. 

(6)Но однажды Софье приснилось, что они стали куклами в игрушечном отделе «Детского 

мира». (7)На Катю был наклеен ценник с весьма скромной суммой – под стать еѐ 

неказистому внешнему виду, за Софью и Леночку просили куда больше. 

(8)Так они и стали теперь жить – по-королевски наряженными пленницами стеклянных 

витрин и искусно раскрашенных целлулоидных коробок. 

(9)И в один прекрасный день их купили в подарок девочке Маше. 

(10)Ночью, когда их новая хозяйка заснула, Лена и Софья стали обсуждать свою новую 

жизнь. 

– (11)Знаешь, Лен, – сказала Софья, – мы привыкли считать самым главным внешность и 

наряды – и теперь мы куклы. (12)Наверное, это даже правильно. 

– (13)А Катя? – робко спрашивает Лена. 

– (14)Катя никогда и не была такой, как мы. (15)Она интересовалась тряпками, но лишь 

потому, что мы с тобой без них жить не могли. (16)Ты видишь, как  девочка любит Катю: 

она еѐ из рук почти не выпускает, и ложится спать, и ест вместе с ней, а мы с тобой день и 

ночь скучаем на тумбочке. (17)И знаешь что, Лен? (18)Мне, конечно, очень хочется быть 

на еѐ месте. (19)Но раз уж это невозможно, пусть хотя бы у Кати будет всѐ хорошо. 

(20)Подруги молча смотрят на кровать. 

(21)Машенька сопит в обнимку с куклой, часы неутомимо режут вечность на ломтики. 

(22)Елена и Софья не замечают, что лежащая на подушке Катя изо всех сил пытается 

приподнять руку, и ей наконец это удаѐтся. (23)Она неловко отводит с лица девочки 

непослушную прядь, нежно гладит еѐ по щеке и что-то шепчет в аккуратное ушко. 

(24)Девочка вздрагивает, приоткрывает один глаз и, не глядя, сгребает всех кукол с 

тумбочки. 

(25)Уютно устроившись в коконе из одеял, Лена и Соня мгновенно засыпают в тѐплом 

кольце хозяйских рук, и им снится первый за эту жизнь сон.  (26)Им снится, что их любят 

– не за что-то, а просто потому, что они есть. 

(По И.А. Клеандровой)* 

*Клеандрова Ирина Александровна (род.в 1981 г.) – современный российский писатель. 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является метафора? 

1) Катя им твердила, что их наверняка отчислят, если они не займутся учѐбой, но подруги 

только смеялись ей в ответ. 

2) Ночью, когда их новая хозяйка заснула, Лена и Софья стали обсуждать свою новую 

жизнь. 

3) Катя никогда и не была такой, как мы. 

4) Машенька сопит в обнимку с куклой, часы неутомимо режут вечность на ломтики.    
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Текст 99 

(1)Когда спрашивают, почему я, человек вполне сухопутный, так привязан к 

Севастополю, к морякам и кораблям, я говорю: 

– (2)Потому что море я полюбил в детстве. 

(3)И сегодня мне хочется вспомнить подробности тех дней, когда я впервые ощутил тоску 

по Севастополю. 

(4)Это случилось в начале июня. (5)Я от нечего делать зашѐл к Шалимовым. (6)Лѐшка 

сердито мастерил из загнутой медной трубки и гвоздя пугач-хлопушку. (7)На меня он 

только глянул с хмурым равнодушием. (8)В те дни, о которых я рассказываю, он дразнил 

меня непонятным прозвищем Кнабель. (9)Впрочем, Лѐшкины дразнилки были 

беззлобные, а  

по-настоящему злился он, если к нему лезли под руку во время важной работы. 

(10)Поэтому я не стал соваться и разглядывать пугач, а смирно присел на укрытую 

суконным одеялом койку. 

(11)На коричневом сукне лежала книга, на которой были разлапистые якоря, парусные 

корабли и слова: «С. Григорьев. Малахов курган». 

(12)Всѐ, что было связано с морем и парусами, приводило меня в волнение. (13)Книгу я 

тихо открыл и стал читать, как десятилетний мальчик Венька стоит на крыше своего дома 

и смотрит на входящую в бухту эскадру, как блестит на солнце оранжевая ребристая 

черепица на белых домиках. 

(14)Я листал страницы неслышно и сидел не шевелясь, боясь лишним движением 

напомнить о себе. 

(15)Видимо, с пугачом ладилось: Лѐшка, не сказав ни слова, ушѐл, а через минуту на 

дворе грохнуло. (16)Выстрел встряхнул меня – надо было принимать решение. 

(17)Попросить Лѐшку, чтобы дал почитать? (18)Он может ответить «бери», а может и 

буркнуть «сам читаю» или «не моя». (19)Я непослушными пальцами расстегнул на 

животе оловянные пуговки, запихал книгу и боком скользнул на кухню. (20)Щѐлкнул на 

двери крючком и замер с книжкой у стола… 

(21)Через какое-то время Лѐшка задѐргал дверь. 

– (22)Кнабель, это ты стырил книгу? 

– (23)Всѐ равно не дам, пока не дочитаю! – отчаянно сказал я, потому что расстаться с 

повестью о Севастополе было, казалось, выше моих сил. 

– (24)Ну, только выйди, – нехорошим голосом предупредил Лѐшка. 

(25)К середине следующего дня я дочитал «Малахов курган» и, виноватый, готовый к 

заслуженной каре, но всѐ равно счастливый, понѐс  книгу Лѐшке. (26)Лѐшка встретил 

меня вполне миролюбиво, улыбнулся и сказал: 

– (27)Да ладно, у меня сейчас «Восемьдесят дней вокруг света» есть, а эту читай ещѐ, если 

охота… 

(28)И я читал ещѐ. (29)Не спеша. (30)Про Веньку и про Нахимова, про гибель кораблей, 

затопленных у входа в бухту, и про матросов на бастионах. (31)А ещѐ в книге был 

Севастополь. (32)Я читал о жутких  

непрекращающихся бомбардировках, о развалинах и пожарах, но сквозь дым военного 

разрушения продолжал видеть мирный и солнечный город у необозримого моря. (33)Тот, 

который нужен был мне… 

 (По В.П. Крапивину)* 

*Крапивин Владислав Петрович (род.в 1938 г.) – детский писатель.  Его книги были 

включены в «Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества», 

«Библиотеку приключений и научной фантастики», «Библиотеку мировой литературы для 

детей». Некоторые произведения писателя экранизированы. 

Задание  

В каком варианте ответа нет фразеологизма? 

1) Я от нечего делать зашѐл к Шалимовым. 
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2) Всѐ равно не дам, пока не дочитаю! – отчаянно сказал я, потому что расстаться с 

повестью о Севастополе было, казалось, выше моих сил. 

3) Впрочем, Лѐшкины дразнилки были беззлобные, а по-настоящему злился он, если к 

нему лезли под руку во время важной работы.   

4) Я непослушными пальцами расстегнул на животе оловянные пуговки, запихал книгу и 

боком скользнул на кухню. 

 

Текст 100 

(1)Мама, когда я ещѐ не учился в школе, работала инженером и много чертила. 

(2)Чертежи были такие красивые, а еѐ готовальня с блестящими штуками была такая 

необыкновенно притягательная, что я не мог пройти мимо. (3)Конечно, меня отлавливали, 

не пускали, но несколько чертежей я всѐ же испортил, какие-то циркули сломал. 

– (4)Его явно тянет к точным наукам, – серьѐзно говорила мама отцу. 

(5)В школе сразу стало ясно, что меня к точным наукам не тянет. (6)Я учился очень 

средне. (7)Мама говорила, что если я так продолжу, то стану грузчиком. (8)Выражение же 

лица отца в это время было таким, что я догадывался: он сомневается, что мама говорит 

правду. 

(9)Короче, профессия грузчика как перспективная мною никогда не рассматривалась. 

(10)Когда я учился в старших классах, родители преподавали в университете. (11)Мама 

вела термодинамику, а отец работал заведующим кафедрой на экономическом факультете. 

(12)Но алгебра, геометрия и физика по-прежнему были самыми тѐмными для меня 

предметами. (13)Родители сами понимали, что по их стопам я не пойду, и даже не 

намекали на это. 

(14)Какие возможности у меня имелись? (15)Университет, институт культуры и, конечно 

же, медицинский. 

(16)Медицинский мне всегда нравился. (17)Во-первых, там преподавал мой любимый 

дядя. (18)Во-вторых, там учился мой троюродный брат, который мне тоже нравился. 

(19)Но как-то пугала так называемая анатомичка. (20)Я понимал: даже просто войти в 

здание, где она находится, я не смогу. 

(21)Тогда я стал ходить в институт культуры. (22)Слушал и смотрел выступления 

студенческого хора, концерты студентов эстрадного отделения, спектакли, поставленные 

и сыгранные студентами. (23)Конечно, я тогда плохо разбирался в этом, но мертвенную 

скуку и ужасающую безрадостность увиденного чувствовал. (24)3апах «анатомички», 

казалось, преследовал меня, он исходил там от всего: во всех выступлениях была видна 

ненужность происходящего. (25)Ненужность никому! (26)Ни выступающим, ни зрителям. 

(27)Это отсутствие надежды на радость заставило меня твѐрдо отказаться от мысли 

поступить в институт культуры. 

(28)Но я хотел... (29)Не знаю, чего я хотел. (30)Ничего определѐнного. (31)Мне хотелось 

быть студентом. (32)Хотелось учиться не очень трудно и не очень скучно... (33)Хотелось 

весѐлой, интересной, настоящей жизни. (34)Главное – настоящей, всем существом – 

жизни. 

(По Е. Гришковцу)* 

* Гришковец Евгений Валерьевич (род.в 1967 г.) – современный российский писатель, 

драматург, режиссѐр, актѐр, музыкант. Стал известен после того, как в 1999 г. был 

удостоен национальной театральной премии «Золотая маска». Является автором книг 

«Рубашка», «Реки», «Следы на мне», «Асфальт». 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является фразеологизм? 

1) Короче, профессия грузчика как перспективная мною никогда не рассматривалась. 

2) Родители сами понимали, что по их стопам я не пойду, и даже не намекали на это. 

3) Конечно, меня отлавливали, не пускали, но несколько чертежей я всѐ же испортил, 

какие-то циркули сломал. 
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4) Слушал и смотрел выступления студенческого хора, концерты студентов эстрадного 

отделения, спектакли, поставленные и сыгранные студентами. 

 

Текст 101 

(1)Он вызывающе зевал на уроках: зажмуривал глаза, морщил нос и широко 

разевал рот! (2)Потом энергично тряс головой – разгонял сон – и снова глядел на доску. 

(3)А через несколько минут снова зевал. 

– (4)Почему ты зеваешь?! – раздражѐнно спрашивала Женечка – так за глаза ребята звали 

свою учительницу Евгению Ивановну – маленькую, худенькую, с длинными волосами, 

собранными на макушке конским хвостом. 

(5)Она была уверена, что он зевает от скуки. (6)Расспрашивать его было бесполезно: он 

был молчальником. 

(7)Однажды он принѐс в класс несколько тонких прутиков и поставил их в банку с водой. 

(8)И все посмеивались над прутиками, кто-то даже пытался подмести ими пол, как 

веником. (9)Он отнял и снова поставил в воду. (10)И каждый день менял воду. 

(11)Но однажды веник зацвѐл. (12)Прутики покрылись маленькими светло-лиловыми 

цветами, похожими на фиалки, прорезались светло-зелѐные листочки. (13)А за окном ещѐ 

поблѐскивали кристаллики уходящего последнего снега. 

(14)Все толпились у окна, стараясь почувствовать тонкий сладковатый аромат, и 

интересовались, что за растение, почему оно цветѐт. 

– (15)Багульник! – буркнул он и пошѐл прочь. 

(16)Люди недоверчиво относятся к молчальникам. (17)Никто не знает, что у них на уме: 

плохое или хорошее. (18)На всякий случай думают, что плохое. (19)Учителя тоже не 

любят молчальников: хотя они и тихо сидят на уроке, зато у доски каждое слово 

приходится вытягивать из них клещами. 

(20)Когда багульник зацвѐл, все забыли, что Коста молчальник. (21)Подумали, что он 

волшебник. 

(22)И Евгения Ивановна стала присматриваться к нему с нескрываемым любопытством. 

(23)Женечка обратила внимание, что звонок с последнего урока – для Косты сигнальная 

ракета. (24)Он вскакивал с места и сломя голову выбегал из класса, хватал пальто и, на 

ходу попадая в рукава, скрывался за школьной дверью. (25)Куда он мчался? (26)В свою 

загадочную жизнь, о которой никто, видимо, не имел представления. 

(27)Его видели на улице с собакой, огненно-рыжей. (28)Но через некоторое время его 

встречали с другой собакой, боксѐром. (29)А позднее он вѐл на поводке чѐрную 

головешку на маленьких кривых ногах. 

(30)Однажды Евгения Ивановна не выдержала и решила проникнуть в таинственную 

жизнь своего ученика. (31)После звонка она выскользнула из класса вслед за Костой и, 

прячась за спины прохожих, проводила его до дома. (32)Коста исчез в подъезде и минут 

через пять появился снова. (33)Даже не заметив свою учительницу, он пронѐсся мимо, а 

Женечка поспешила за ним. 

(34)В соседнем доме, на первом этаже, болел парнишка – он был прикован к постели. 

(35)Это у него была такса – чѐрная головешка на четырѐх ножках. (36)Женечка стояла под 

окном и слышала разговор Косты и больного мальчика. 

– (37)Она тебя ждѐт, – говорил больной. 

– (38)Ты болей, не волнуйся, – слышался голос Косты. 

– (39)Мать хочет продать Лаптя. (40)Ей некогда с ним гулять. 

– (41)Приду утром, – после некоторого раздумья отвечал Коста. – (42)Только очень рано, 

до школы. (43)Пошли, Лапоть! 

(44)Таксу звали Лаптем. (45)Коста вышел, держа собаку под мышкой, и вскоре они уже 

шагали по тротуару. 

(46)Евгения Ивановна шла за мальчиком. (47)Ей захотелось заговорить с Костой, 

расспросить его о собаках, которых он кормил, выгуливал, поддерживая в них веру в 
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человека. (48)Но она молча шла по следам своего ученика, который отвратительно зевал 

на уроках и слыл молчальником. (49)Теперь он менялся на еѐ глазах, как веточка 

багульника.  

 (По Ю. Яковлеву)* 

*Яковлев Юрий Яковлевич (1923–1996) – писатель и сценарист, автор книг для детей и 

юношества. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 

1) Однажды он принѐс в класс несколько тонких прутиков и поставил их в банку с водой. 

2) Это у него была такса – чѐрная головешка на четырѐх ножках. 

3) Он вызывающе зевал на уроках: зажмуривал глаза, морщил нос и широко разевал рот! 

4) Когда багульник зацвѐл, все забыли, что Коста молчальник. 

 

Текст 102 

(1)Многочисленная публика собралась слушать оригинального музыканта. (2)Он 

был слеп, но молва передавала чудеса о его музыкальном таланте и о его личной судьбе. 

(3)Говорили, будто в детстве он был похищен из зажиточной семьи бандой слепцов, с 

которыми бродил, пока известный профессор не обратил внимания на его замечательный 

музыкальный талант. (4)Другие передавали, что он сам ушѐл из семьи к нищим из каких-

то романтических побуждений. (5)Как бы то ни было, зал был набит битком. 

(6)Свободных мест не было. 

(7)В зале настала глубокая тишина, когда на эстраде появился молодой человек с 

красивыми большими глазами и бледным лицом. (8)Никто не признал бы его слепым, 

если б эти глаза не были так неподвижны и если б его не вела молодая дама, как говорили, 

жена музыканта. 

– (9)Не мудрено, что он производит такое потрясающее впечатление, – говорил в толпе 

какой-то человек своему соседу. – (10)У него, по-моему, замечательно драматическая 

наружность. 

(11)Действительно, и это бледное лицо с выражением вдумчивого внимания, и 

неподвижные глаза, и вся его фигура располагали к чему-то особенному, непривычному. 

(12)Живое чувство родной природы, чуткая оригинальная связь с непосредственными 

источниками народной мелодии сказывались в импровизации1, которая лилась из-под рук 

слепого музыканта. (13)Богатая красками, гибкая и певучая, она бежала звонкой струѐй, 

то поднимаясь торжественным гимном, то разливаясь задушевным грустным напевом. 

(14)Казалось по временам: то буря гулко гремит в небесах, раскатываясь в бесконечном 

просторе, то лишь степной ветер звенит в траве, на кургане, навевая смутные грѐзы о 

минувшем. 

(15)Когда он смолк, гром рукоплесканий охваченной восторгом толпы наполнил 

громадный зал. (16)Слепой сидел с опущенною головой, прислушиваясь к этому грохоту. 

(17)Но вот он опять поднял руки и ударил по клавишам – многолюдный зал мгновенно 

притих. 

(18)В эту минуту вошѐл старик, внимательно оглядел толпу, охваченную одним чувством, 

направившую на слепого горящие взгляды. (19)Он слушал и ждал: больше, чем кто-

нибудь другой в этой толпе, понимал он живую драму этих звуков. 

(20)Ему казалось, что эта могучая, свободно льющаяся из души музыканта импровизация 

вдруг оборвѐтся тревожным, болезненным вопросом, который откроет новую рану в душе 

слепого. (21)Но звуки росли, крепли, становились всѐ более и более властными, 

захватывали сердце замиравшей толпы. 

(22)И вдруг сердце старика упало. (23)Из-под рук музыканта опять, как и прежде, 

вырвался стон. (24)Вырвался, прозвенел и замер. (25)Но это уже были не одни стоны 

личного горя, не одно слепое страдание. (26)На глазах старика появились слѐзы. 

(27)Слѐзы были и на глазах его соседей. 
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– (28)Он прозрел, да, это правда, – он прозрел, – думал старик. – (29)Вместо 

эгоистического страдания он носит в душе ощущение жизни. 

(30)Среди яркой и оживлѐнной мелодии, счастливой и свободной, как степной ветер, и, 

как он, беззаботной, среди пѐстрого и широкого гула жизни, среди то грустного, то 

величавого напева народной песни всѐ чаще, всѐ настойчивее и сильнее прорывалась 

какая-то за душу хватающая нота. 

(31)Казалось, будто удар разразился над толпою, и каждое сердце дрожало, как будто он 

касался его своими быстро бегающими руками. (32)Он давно уже смолк, но толпа хранила 

гробовое молчание. 

(33)Старик всѐ ниже опускал голову. (34)Он сделал своѐ дело, он недаром прожил на 

свете, ему говорили об этом полные силы властные звуки, стоявшие в зале, царившие над 

толпой… 

1Импровизация – создание художественного произведения непосредственно в процессе 

его исполнения. 

(По В. Короленко)* 

*Короленко Владимир Галактионович (1853–1921) – писатель, журналист, публицист. 

Основные произведения – «История моего современника», «В дурном обществе. Из 

детских воспоминаний моего приятеля», «Слепой музыкант». 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 

1) Многочисленная публика собралась слушать оригинального музыканта. 

2) И вдруг сердце старика упало. Из-под рук музыканта опять, как и прежде, вырвался 

стон. 

3) Действительно, и это бледное лицо с выражением вдумчивого внимания, и 

неподвижные глаза, и вся его фигура располагали 

 к чему-то особенному, непривычному. 

4) Никто не признал бы его слепым, если б эти глаза не были так неподвижны и если б его 

не вела молодая дама, как говорили, жена музыканта. 

 

Текст 103 

(1)Прежде чем увидеть Наилю, я услышал еѐ голос. (2)Он поразил меня, заставил 

сердце биться чаще, чем обычно. (3)У всех людей в голосе звучит одна струна, а в еѐ 

голосе как бы слышались две: одна звучала низко, густо, а другая высоко, тонко. (4)Эти 

нежные струны то звучали порознь, то перемежались, то сливались и звучали вместе едва 

заметной дрожью. (5)Самые простые слова, когда она их произносила, менялись в своѐм 

значении, и казалось, что вообще слышишь их в первый раз. (6)Голос обновлял слова, 

наполнял теплом. 

(7)Я услышал голос Наили и представил себе еѐ: волосы должны быть тѐмными, глаза – с 

угольками в середине, губы – чуть припухшие, с едва заметными трещинками от воды и 

ветра. (8)Вместе с еѐ голосом до меня долетало еѐ дыхание, похожее на шелест листвы, 

когда пахнѐт ветер. (9)Когда голос еѐ умолкал, я боялся, что он не зазвучит снова – 

воспарит и умчится, как птица. (10)Мне хотелось, чтоб он звучал вечно и никто, кроме 

меня, его не слышал бы. 

(11)Она сидела на прибрежном песке, поджав ноги и упершись подбородком в колени. 

(12)Она сидела неподвижно, может быть, даже уснула. (13)Я сделал большой круг, 

обошѐл еѐ, чтобы посмотреть, не спит ли она. (14)Еѐ глаза так сосредоточенно смотрели в 

одну точку, что я подумал: она видит сон с открытыми глазами. 

(15)У неѐ действительно были тѐмные глаза и, когда Наиля щурилась, становились совсем 

чѐрными. (16)Когда же солнце не светило в лицо и она открывала глаза широко, вся 

чернота собиралась в маленькие точки. (17)Глаза еѐ блестели, как от слѐз, хотя она не 

плакала. 

(18)И вдруг она оторвалась от своего сна, подняла глаза и сказала: 
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– (19)А я тебя знаю. 

– (20)Ты меня знаешь? – (21)Я хотел закричать от радости, совершить что-то немыслимое. 

– (22)Мы же учимся в одной школе. (23)Разве ты меня не видел? 

– (24)Не видел! 

– (25)Какой ты невнимательный, – сказала она. 

– (26)Я слышал твой голос... (27)Я услышал твой голос, – сказал я. 

– (28)Ты узнал меня по голосу? 

– (29)Нет, другое... (30)Я хотел узнать тебя из-за голоса. 

– (31)Тебе понравился мой голос? 

(32)Понравился! (33)Это было не то слово. (34)Этот голос полностью захватил власть 

надо мной! 

(35)И вдруг я сказал: 

– (36)Ты можешь прочитать наизусть таблицу умножения? 

(37)Моя неожиданная просьба застала еѐ врасплох. 

– (38)Смеѐшься? 

– (39)Нет, серьѐзно. (40)Я буду слушать твой голос. 

(41)Наиля посмотрела на меня пристально, покачала головой. (42)Она не могла понять, а я 

не мог объяснить ей, что еѐ голос менял значение слов и самые обыкновенные слова 

звучали как только что рождѐнные. (43)И таблица умножения превращалась в стихи. 

(По Ю.Я. Яковлеву)∗ 

∗Яковлев Юрий Яковлевич (1923–1996) – писатель и сценарист, автор книг для детей и 

юношества. 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является метафора? 

1) Прежде чем увидеть Наилю, я услышал еѐ голос.  

2) У неѐ действительно были тѐмные глаза и, когда Наиля щурилась, становились совсем 

чѐрными. 

3) Глаза еѐ блестели, как от слѐз, хотя она не плакала.       

4) И таблица умножения превращалась в стихи.  

 

Текст 104 

(1)Для меня музыка – это всѐ. (2)Я люблю джаз, как дядя Женя. (3)Что дядя Женя 

творил на концерте в Доме культуры! (4)Он свистел, кричал, аплодировал! (5)А музыкант 

всѐ дул напропалую в свой саксофон!.. 

(6)Там всѐ про меня, в этой музыке. (7)То есть про меня и про мою собаку. (8)У меня 

такса, зовут Кит... 

– (9)Представляешь? – рассказывал дядя Женя. – (10)Он эту музыку прямо на ходу 

сочиняет. 

(11)Вот это по мне. (12)Самое интересное, когда играешь и не знаешь, что будет дальше. 

(13)Мы с Китом тоже: я бренчу на гитаре и пою, он лает и подвывает. (14)Конечно, без 

слов – зачем нам с Китом слова? 

– (15)Андрюха, решено! – вскричал дядя Женя. – (16)Учись джазу! (17)3десь, в Доме 

культуры, есть такая студия. 

(18)Джаз, конечно, это здорово, но вот загвоздка: я не могу петь один. (19)Только с 

Китом. (20)Для Кита пение – всѐ, поэтому я взял его с собой на прослушивание. 

(21)Кит, съев варѐную колбасу из холодильника, шагал в чудесном настроении. 

(22)Сколько песен в нас с ним бушевало, сколько надежд! 

(23)Но моя радость улетучилась, когда оказалось, что с собаками в Дом культуры нельзя. 

(24)В комнату для прослушивания я вошѐл без Кита, взял гитару, но не мог начать, хоть 

ты тресни!.. 

– (25)Ты не подходишь, – сказали мне. – (26)Слуха нет. (27)Кит чуть не умер от радости, 

когда я вышел. 
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   (28)«Ну?!! (29)Джаз? (30)Да?!!» – всем своим видом говорил он, и хвост его отбивал 

ритм по тротуару. (31)Дома я позвонил дяде Жене. 

– (32)У меня нет слуха, – говорю. – (33)Я не подхожу. 

– (34)Слух – ничто, – сказал дядя Женя с презрением. – (35)Подумаешь, ты не можешь 

повторить чужую мелодию. (36)Ты поѐшь, как никто никогда до тебя не пел. (37)Это и 

есть джаз! (38)Джаз не музыка; джаз – это состояние души. 

(39)Положив трубку, я извлѐк из гитары квакающий звук. (40)Взвыл Кит. (41)На этом 

фоне я изобразил тиканье часов и крики чаек, а Кит – гудок паровоза и гудок парохода. 

(42)Он знал, как поднять мой ослабевший дух. (43)А я вспомнил, до чего был жуткий 

мороз, когда мы с Китом выбрали друг друга на Птичьем рынке... 

(44)И песня пошла... 

(По М. Москвиной)* 

* Москвина Марина Львовна (род.в 1954 г.) – современная писательница, журналистка, 

радиоведущая. За книгу «Моя собака любит джаз» была награждена Международным 

дипломом Г.-Х. Андерсена. 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является фразеологизм? 

1) Он эту музыку прямо на ходу сочиняет. 

2) Я люблю джаз, как дядя Женя. 

3) Кит, съев варѐную колбасу из холодильника, шагал в чудесном настроении. 

4) Сколько песен в нас с ним бушевало, сколько надежд! 

 

Текст 105 

(1)На первой перемене Жека укладывал в портфель учебники. (2)Мчавшаяся между 

партами Лисапета Вторая задела портфель – он, перевернувшись, брякнулся об пол. (3)Из 

него покатились шариковые ручки, какие-то гвоздики и шурупы, а ещѐ веером разлетелась 

пачка больших цветных портретов. 

(4)С неожиданной суетливостью Жека метнулся их подбирать, отталкивая любопытных. 

(5)Но кто-то успел поднять несколько глянцевых листов. (6)И здесь началось... 

– (7)Ребята, он сдвинулся по фазе! (8)Он артисток собирает! 

(9)Стиснув до побеления губы, зыркая исподлобья, Жека пытался отнять портреты, а их 

перебрасывали с парты на парту, передавали по кругу – началась детская игра «А ну-ка, 

отними!»... 

(10)Вошла учительница – все кинулись по местам, и начался урок. (11)Лисапета Вторая 

нацарапала записочку Вере, своей соседке по парте: «Жеку теперь засмеют!». 

(12)Вера незаметно обернулась к Жеке. (13)Тот сидел сгорбясь – локти в парту, кулаки 

под закаменевшим подбородком, – взглядом упирался в одну точку – от всех отгорожен, 

замкнут, защѐлкнут на замок. (14)Просто дикарь, да и только. 

(15)После урока Лисапета подскочила к Вере: 

– (16)Верка, я кое-что тебе расскажу, и ты просто умрѐшь от удивления! (17)Я видела на 

почтамте, как Жека отправлял толстые конверты! 

– (18)Кому отправлял? 

(19)Лисапета, конечно, была неплохая девчонка, но, когда она появлялась, сразу хотелось 

съѐжиться – так она суетилась и вращалась. (20)Казалось, будто Лисапета находится в 

нескольких местах сразу. 

– (21)Помнишь, в нашем классе училась Лиза Ракитина, которая на север уехала? (22)Вот 

этой Лизке он и отправлял письма! 

– (23)Не врѐшь? 

– (24)Верка, я своими глазами видела: город Норильск, улица, дом, и вот такими буквами 

– Е. Ракитиной!.. (25)Я специально подошла поближе, чтобы адрес прочитать! (26)Она 

уехала, а он, представь, страдает! (27)Вот завтра в классе посмеѐмся! 

– (28)Тебе его не жалко? 



138 
 

– (29)Хоть одну-то извилину надо иметь! (30)Кому нужны эти дурацкие тайны? – 

фыркнула Лисапета. – (31)И эта Лизка Ракитина тоже хороша! (32)Помню, как она 

собирала этих актѐров, чьи фотографии из журнальчиков выстригала! (33)Мещанка! 

– (34)Она совсем не мещанка. (35)Просто она плохо видит. (36)Сидит в кино, а видит одни 

пятна, и ей хотелось запомнить актѐров... (37)Вот он и отправляет ей открытки любимых 

актѐров… (38)А Лизка Ракитина больше не живѐт в Норильске! (39)Опять переехала, а он, 

наверное, не знает. 

(40)Лисапета вдруг явственно увидела, как толстые Жекины конверты, обклеенные 

марками, цепочкой движутся на север, к городу Норильску. (41)Летят, будто стая гусей. 

(42)Их сбивает ветром, и они теряются где-то в снегах, пропадают бесследно. (43)И ей 

почему-то стало очень жалко, что эти письма не дойдут до своего адресата… 

 (По Э. Шиму)* 

* Шим Эдуард Юрьевич (1930–2006) – русский советский писатель, драматург. Автор 

нескольких сборников рассказов для детей и взрослых. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является эпитет. 

1) Стиснув до побеления губы, зыркая исподлобья, Жека пытался отнять портреты, а их 

перебрасывали с парты на парту, передавали по кругу – началась детская игра «А ну-ка, 

отними!»... 

2) Тот сидел сгорбясь – локти в парту, кулаки под закаменевшим подбородком, – взглядом 

упирался в одну точку – от всех отгорожен, замкнут, защѐлкнут на замок. 

3) Я видела на почтамте, как Жека отправлял толстые конверты! 

4) Лисапета вдруг явственно увидела, как толстые Жекины конверты, обклеенные 

марками, цепочкой движутся на север, к городу Норильску. 

 

Текст 106 

(1)Пеле — кот, названный так потому, что среди своих братьев и сестѐр он 

отличался безмерной любовью к игре с мячом. (2)Таким мы увидели его в первый раз: 

белая шейка, белые лапки, чѐрные голова и спина и чѐрный, как уголѐк,  мохнатый хвост. 

(3)Чистопородный сибирский кот, он уже выказывал черты будущей величавости и 

благородства. (4)Так и вижу его: сидит, мерно помахивая хвостом, и у него внимательный 

и в то же время какой-то независимый, гордый взгляд. 

(5)Пеле был необычным котом. (6)Гладить себя он не позволял. (7)Он резко 

переворачивался на спину, крепко захватывая передними лапами руку, и колотил 

задними, как заяц-барабанщик. (8)От этого на руке, попавшей в когти, оставались 

длинные царапины. (9)Царапины быстро заживали, но тотчас появлялись новые. 

(10)Дружба с котей была испытанием. (11)Впрочем, пощекотать себя под подбородком 

котя давал. 

(12)К третьему году жизни он, по-моему, стал хозяином округи. (13)Раз мы остановились 

на велосипедах у ворот: 

— (14)Смотри, к нам какой-то рыжий побежал! — показал мне Женька. 

(15)Чужак вошѐл в наш двор, а через некоторое время туда же направился Пеле. 

— (16) Ну, он сейчас ему даст!  

(17)Мы поспешили пронаблюдать за схваткой, но еѐ не было: Пеле, удивлѐнный 

поведением рыжего, побежал к нему, а тот бросился через забор. 

(18)Большую часть дня Пеле спал. (19)Зато по вечерам и ночам он любил гулять и петь. 

(20)Причѐм редко на такие прогулки он отправлялся через дверь. (21)Пеле запрыгивал в 

форточку, располагался между рамами, мурлыча и мерно постукивая чѐрным хвостом. 

(22)Может, он слышал какую-то музыку — музыку звѐзд и темноты. (23)Неожиданно он 

прыгал вниз и скрывался в кустах сирени… 

(24)Один раз я встал на подоконник рядом с ним и стал вглядываться во тьму сада. 

(25)Тишина, свежо, и кажется, что этот холодок, бегущий по спине, навевает горящий в 
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небе месяц. (26)Пеле повернулся ко мне, и в темноте глаза его сверкнули диким зелѐным 

огнѐм. (27)Сейчас со мной был не милый котя, а дикий свободный зверь. 

(28)Сколько тайн ночью! (29)Пеле мурлыкал, над крышами чѐрных домов мерцали 

звезды, горел месяц… 

(30)Я нарисовал тогда картину «Мир кота», которую храню до сих пор, которая и сейчас 

мне нравится. 

(По Л. Бахревскому)* 

*Бахревский Леонид Владиславович — современный детский и юношеский писатель, 

автор очерков, эссе и рассказов. Наиболее известные из них – «Избранник», «Пеле». 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является  метафора. 

1) Таким мы увидели его в первый раз: белая шейка, белые лапки, чѐрные голова и спина 

и чѐрный мохнатый хвост. 

2) Может, он слышал какую-то музыку — музыку звѐзд и темноты. 

3) Мы поспешили пронаблюдать за схваткой, но еѐ не было: Пеле, удивлѐнный 

поведением рыжего, побежал к нему, а тот бросился через забор. 

4) Сколько тайн ночью! 

 

Текст 107 

(1)Проснувшись,  Ника сразу вспоминает о  невыученной физике,  и день  

начинается с  ощущения враждебности  окружающего.  (2) Мать отдѐргивает штору, 

распахивает окно,  затопив  комнату светом, блеском и свежестью майского утра.  (3) 

Веселее, однако, от  этого не  делается: всякому понятно,  что показное великолепие 

природы лишь прикрывает собою мрачную сущность мироздания.  

(4)Стрелки часов неумолимо приближаются к восьми, а Ника,  обиженная на весь свет,  

ещѐ пьѐт свой чай. 

– (5)Ну,  всѐ,  –  говорит отец  и,  собрав бумаги,  щѐлкает замками  «дипломата».  –  

(6)Давай, Вероника, поехали… 

– (7)Беги,  – строго  говорит мать,  втайне любуясь дочерью. 

– (8) Ничего не забыла? 

– (9)Мамуль, я, кажется, не маленькая... 

– (10)Ты можешь поторопиться? – раздражѐнно кричит с площадки отец. – (11)Каждое 

утро одно и то же! 

(12)Ника с обиженным видом спускается за ним и садится в машину. (13)Подавив вздох,  

косится на отца, на его руки, уверенно лежащие на  руле.  (14)Вот уж  кого, безусловно, не 

тревожат мысли о  несовершенстве мироздания! 

(15)Странно: вокруг так много взрослых,  а  поговорить по-настоящему не с кем. 

(16)Слишком у этих взрослых всѐ разложено по полочкам. (17)Быть троечницей –  позор,  

серьѐзной любви  в  школьном возрасте быть  не может,  человек без высшего образования 

– не человек… 

(18)Отец  в это же время   посматривает  вправо  –  на  надменный девчоночий профиль в  

обрамлении тѐмных  волос:  (19)« Сидит,  молчит,  о чѐм-то думает... (20)А о чѐм – поди 

узнай...» 

– (21)Пап, а бывают женщины-академики? – вдруг спрашивает Ника. 

– (22)А почему не бывает, у нас женщины равноправны. 

– (23)Ну,  это уж вообще...  (24)Всю жизнь учиться! (25)Я думаю, это они от недостатка 

личной жизни. 

– (26)Что-что? 

– (27)Я читала про Елизавету Английскую, – уверенно объясняет она, –   ту, раньше,  при  

Марии Стюарт.  (28)У  неѐ было неблагополучно с  личной жизнью,  и поэтому она всю 

энергию вкладывала в государственные дела, в политику... 
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(29)На это у  отца просто не находится что сказать.  (30)«Какая, однако, взрослая девица», 

– удивляется и одновременно радуется он. (31)Но  время ежеутреннего контакта с  

дочерью истекает,  они приехали. 

(32)А  Ника, простившись с отцом и выйдя из машины, продолжает свой путь уже безо 

всякой уверенности.  (33)Твѐрдо она  уверена  лишь  в  том, что жизнь к ней немилостива 

и двойка  по  физике  ей  сегодня  обеспечена. 

(По Ю. Слепухину)* 

*Слепухин Юрий Григорьевич – русский советский писатель, публицист. Автор 10 

романов, 3 повестей, множества публицистических статей, писем. Романы о войне 

основаны на личных впечатлениях. В послевоенное время писал о семейных проблемах, о 

сложностях человеческих отношений, о трудностях взросления (романы «Киммерийское 

лето», «Южный крест» и другие). 

Задание  

В каком варианте ответа средством речевой выразительности является фразеологизм? 

1) – (5)Ну, всѐ, – говорит отец и, собрав бумаги, щѐлкает замками «дипломата». 

2) (12)Ника с обиженным видом спускается за ним и садится в машину. 

3) (16)Слишком у этих взрослых всѐ разложено по полочкам. 

4) (30)«Какая, однако, взрослая девица», – удивляется и одновременно радуется он. 

 

Текст 108 

(1)У Юры Хлопотова была самая большая и интересная коллекция марок в классе. 

(2)Из-за этой (…) коллекции и отправился Валерка Снегирѐв к своему однокласснику в 

гости. 

(3)Когда Юра начал вытаскивать из массивного письменного стола огромные и почему-то 

пыльные альбомы, прямо над головами мальчишек раздался протяжный и жалобный вой... 

– (4)Не обращай внимания! – махнул рукой Юрка, сосредоточенно ворочая альбомы. – 

(5)Собака у соседа! 

– (6)Почему же она воет? 

– (7)Откуда я знаю. (8)Она каждый день воет. (9)До пяти часов. (10)В пять перестаѐт. 

(11)Мой папа говорит: если не умеешь ухаживать, не заводи собак... 

(12)Взглянув на часы и махнув рукой Юре, Валерка в прихожей торопливо намотал шарф, 

надел пальто. (13)Выбежав на улицу, перевѐл дух и нашѐл на фасаде дома Юркины окна. 

(14)Три окошка на девятом этаже над квартирой Хлопотовых  были неуютно темны. 

(15)Валерка, прислонившись плечом к холодному бетону фонарного столба, решил ждать, 

сколько понадобится. (16)И вот крайнее из окон тускло засветилось: включили свет, 

видимо, в прихожей... 

(17)Дверь открылась сразу, но Валерка даже не успел увидеть, кто стоял на пороге, 

потому что откуда-то вдруг выскочил маленький коричневый клубок и, радостно визжа, 

бросился Валерке под ноги. 

(18)Валерка почувствовал на своѐм лице влажные прикосновения тѐплого собачьего 

языка: совсем крошечная собака, а прыгала так высоко! (19)Он протянул руки, подхватил 

собаку, и она уткнулась ему в шею, часто и преданно дыша. 

– (20)Чудеса! – раздался густой, сразу заполнивший всѐ пространство лестничной клетки 

голос. (21)Голос принадлежал щуплому невысокому человеку. 

– (22)Ты ко мне? (23)Странное, понимаешь, дело... (24)Янка с чужими... не особенно 

любезна. (25)А к тебе – вон как! (26)Заходи. 

– (27)Я на минутку, по делу. 

(28)Человек сразу стал серьѐзным. 

– (29)По делу? (30)Слушаю. 

– (31)Собака ваша... Яна... (32)Воет целыми днями. 

(33)Человек погрустнел. 

– (34)Так... (35)Мешает, значит. (36)Тебя родители прислали? 
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– (37)Я просто хотел узнать, почему она воет. (38)Ей плохо, да? 

– (39)Ты прав, ей плохо. (40)Янка привыкла днѐм гулять, а я на работе. (41)Вот приедет 

моя жена, и всѐ будет в порядке. (42)Но собаке ведь не объяснишь! 

– (43)Я прихожу из школы в два часа... (44)Я бы мог гулять с ней после школы! 

(45)Хозяин квартиры странно посмотрел на непрошеного гостя, затем вдруг подошѐл к 

пыльной полке, протянул руку и достал ключ. 

– (46)Держи. 

(47)Пришло время удивляться Валерке. 

– (48)Вы что же, любому незнакомому человеку ключ от квартиры доверяете? 

– (49)Ох, извини, пожалуйста, – мужчина протянул руку. – (50)Давай знакомиться! 

(51)Молчанов Валерий Алексеевич, инженер. 

– (52)Снегирѐв Валерий, ученик 6-го «Б», – с достоинством ответил мальчишка. 

– (53)Очень приятно! (54)Теперь порядок? 

(55)Собаке Яне не хотелось спускаться на пол, она бежала за Валеркой до самой двери. 

– (56)Собаки не ошибаются, не ошибаются... – бурчал себе под нос инженер Молчанов. 

(По В. Железникову)* 

* Железников Владимир Карпович (род.в 1925 г.) – современный детский писатель, 

кинодраматург. Его произведения, посвящѐнные проблемам взросления, стали классикой 

отечественной детской литературы и переведены на многие языки мира. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) Когда Юра начал вытаскивать из массивного письменного стола огромные и почему-то 

пыльные альбомы, прямо над головами мальчишек раздался протяжный и жалобный вой... 

2) Мой папа говорит: если не умеешь ухаживать, не заводи собак... 

3) Выбежав на улицу, перевѐл дух и нашѐл на фасаде дома Юркины окна. 

4) Пришло время удивляться Валерке. 

 

Текст 109 

(1)Сугроб под ѐлкой, на которой было беличье гнездо, давно уже растаял, и 

ворчливый медведь, зевая и почѐсываясь, вылез из берлоги и отправился бродить по лесу 

до следующей осени. (2)Дымка проводила его сердитой бранью на беличьем языке, хотя 

он ей никакого вреда не сделал. (3)Но такая уж у белок привычка: вечно они лезут в 

чужие дела. 

(4)Дымка выговорила всѐ, что, по еѐ мнению, полагалось, и снова попрыгала по веткам. 

(5)А тем временем около старой ели послышались шаги, человеческие голоса… 

— (6)Эту, что ли, валить? — спрашивал один голос. 

— (7)Эту, а потом вон ту, рядышком. (8)Ребята, гляньте, не иначе медведь тут зимовал. 

(9)Вот бы раньше проведать! 

— (10)Он бы тебе проведал! (11)С чем бы ты на него сунулся? (12)С пилой? (13)Ну, 

болтать некогда. (14)Берись, ребята. 

(15)В ловких руках пила работает быстро. (16)Прошло несколько минут — и старая ель 

дрогнула, наклонилась, пошла быстрее, быстрее. (17)Тяжѐлый удар о землю. (18)Всѐ! 

— (19)Чистая работа! — весело проговорил молодой паренѐк и вдруг закричал: — 

(20)Ребята, гляди! (21)Бельчата маленькие в дупле! (22)И как только не разбились. (23)А 

это что? 

(24)Пѐстрое птичье яичко мелькнуло в воздухе, ударилось о ствол ѐлки. (25)Дымка 

выронила яйцо, которое несла детям. (26)Не до яйца теперь! (27)На мгновение она точно 

застыла на ветке: огромное чудовище хотело коснуться ели, протянуло руку к дуплу… 

(28)А там дети, еѐ дети! 

(29)Белочка почти свалилась на землю, промчалась между ногами стоявших вокруг ѐлки 

людей и скрылась в дупле. (30)Никто не успел промолвить ни слова, а она уже выскочила 
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из дупла, держа во рту испуганного бельчонка. (31)Проворно закинув его на спину, опять 

промчалась под ногами людей и мгновенно исчезла. 

— (32)Видали? — выговорил наконец изумлѐнный паренѐк. — (33)Меж пальцев скочит, 

ровно страху у неѐ нету. (34)Гляди! (35)Опять! 

(36)Дымчатое пушистое тельце снова промелькнуло под ногами людей и скрылось в 

дупле. 

— (37)Ловко! — засмеялся паренѐк. — (38)А я вот еѐ враз шапкой накрою! (39)Ой, дядя 

Степан, чего ты? (40)Больно! 

— (41)Я те дам, шапкой! — сурово проговорил старый пильщик. (42)Он с силой дѐрнул 

парня за руку от ѐлки. — (43)Не видишь разве? (44)Мать! 

— (45)Мать! — тихо повторил другой пильщик. (46)И люди осторожно расступились. 

(По С. Радзиевской)* 

*Радзиевская Софья Борисовна – детская писательница, путешественница, участница 

многих научных экспедиций. Она писала о природе («Рассказы о животных», «За лесными 

сокровищами», «Джумбо» и др.), о войне («Болотные робинзоны»), о приключениях 

(«Остров мужества», «Рам и Гау»), но главное – о настоящих человеческих ценностях. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является  сравнение. 

1) Вот бы раньше проведать! 

2) Прошло несколько минут — и старая ель дрогнула, наклонилась, пошла быстрее, 

быстрее. 

3) И как только не разбились! 

4) Меж пальцев скочит, ровно страху у неѐ нету. 

 

Текст 110 

(1)Илья и Саня вместе учились с первого класса. (2)Миха попал к ним позже. (3)В 

той иерархии, которая выстраивается самопроизвольно в каждом коллективе, все трое 

занимали самые низкие позиции – благодаря полнейшей непригодности ни к драке, ни к 

жестокости. (4)Илья был длинным и тощим, его руки и ноги вечно торчали из коротких 

рукавов и штанин. (5)Всегда одетый хуже других, тоже плохо одетых ребят, он постоянно 

паясничал и насмешничал, делал представление из своей бедности, и это был высокий 

способ еѐ преодоления. 

(6)Санино положение было хуже. (7)Всѐ вызывало у одноклассников зависть и 

отвращение: курточка на молнии, девичьи ресницы, раздражающая миловидность лица и 

полотняные салфетки, в которые был завѐрнут домашний бутерброд. (8)К тому же он 

учился играть на пианино. (9)И не было никакого умиления, а только одни злые 

насмешки. 

(10)Соединил Илью и Саню Миха, когда появился в пятом классе, вызвав общий восторг: 

он был идеальной мишенью для всякого неленивого – классическим рыжим. 

(11)Стриженая голова, отливающий красным золотом кривой чубчик, даже глаза с 

оранжевым переливом. (12)К тому же – очкарик. 

(13)Первый раз Миху поколотили уже первого сентября – несильно и назидательно – на 

большой перемене. (14)И даже не сами заводилы, Мурыгин и Мутюкин – те не снизошли, 

– а их подпевалы и подвывалы. (15)Миха стоически принял свою дозу, открыл портфель, 

достал платок, чтобы стереть кровь, и тут из портфеля высунулся котѐнок. (16)Котѐнка 

отобрали и стали перекидывать из рук в руки. (17)Появившийся в этот момент Илья – 

самый высокий в классе! – поймал котѐнка над головами волейболистов, и прозвеневший 

звонок прервал это интересное занятие. 

(18)Входя в класс, Илья сунул котѐнка подвернувшемуся Сане, и тот спрятал его в свой 

портфель. 

(19)На последней перемене главные враги рода человеческого, Мурыгин и Мутюкин, 

котѐнка немного поискали, но вскоре забыли. (20)После четвѐртого урока всех отпустили, 
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и мальчишки с гиком и воем рванулись вон из школы, оставив этих троих без внимания в 

пустом классе, уставленном пѐстрыми астрами. 

(21)Миха подробно рассказал, как утром, по дороге в школу, вытащил бедолагу-котѐнка 

почти из самой пасти собаки, собиравшейся его загрызть. (22)Но отнести его домой, 

однако, он не мог, потому что тѐтя, у которой он жил с прошлого понедельника, ещѐ 

неизвестно как бы к этому отнеслась. 

(23)Они вышли из школы втроѐм. (24)Мальчишки брели и болтали, болтали и брели, а 

потом остановились возле Яузы, замолчали. (25)Почувствовали одновременно – как 

хорошо: доверие, дружество, равноправие. (26)И мысли нет, кто главней, напротив, все 

друг другу рáвно интересны. (27)Что-то важное произошло: такая сцепка между людьми 

возможна только в юном возрасте. (28)Крючок впивается в самое сердце, и нить, 

связывающая людей детской дружбой, не прерывается всю жизнь. 

(По Л. Улицкой)* 

* Улицкая Людмила Евгеньевна (род.в 1943 г.) – современная российская писательница, 

произведения которой переведены на 25 языков. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 

1) Всѐ вызывало у одноклассников зависть и отвращение: курточка на молнии, девичьи 

ресницы, раздражающая миловидность лица и полотняные салфетки, в которые был 

завѐрнут домашний бутерброд. 

2) Входя в класс, Илья сунул котѐнка подвернувшемуся Сане, и тот спрятал его в свой 

портфель. 

3) Первый раз Миху поколотили уже первого сентября – несильно и назидательно – на 

большой перемене. 

4) Крючок впивается в самое сердце, и нить, связывающая людей детской дружбой, не 

прерывается всю жизнь. 

 

Текст 111 

(1)Хмурый лейтенант – так прозвали в нашем полку лѐтчика Ярового, и прозвище 

это лучше всего соответствовало его характеру. (2)Редко кто видел улыбку на его резко 

очерченных губах. (3)Он был очень странным, этот высокий, нескладный в движениях 

лейтенант. (4)В свои неполные двадцать семь лет он казался многое повидавшим 

человеком, всегда гладко выбритое лицо было прорезано глубокими морщинами, а глаза, 

спокойные, холодные, светло-голубые, смотрели так, как смотрят на мир глаза человека, 

прожившего долгую жизнь. 

(5)Как-то по-особенному блестели его глаза. (6)Но не волнение и не испуг, а злость 

появлялась в них, когда лейтенант буквально выпрашивал у командира каждый лишний 

вылет, а когда возвращался на аэродром, снова становился мрачным и неразговорчивым. 

– (7)Задание выполнил, – докладывал он коротко. 

(8)Оружейники начинали производить послеполѐтный осмотр и не находили ни одного 

снаряда. (9)Яровой старался расстрелять в полѐте весь боекомплект подчистýю. 

– (10)Так нельзя, – cказал ему однажды майор Черемыш. – (11)А если на обратном пути 

вас перехватят «мессеры», как будете отбиваться? (12)Я вам запрещаю расходовать весь 

боекомплект. 

– (13)Есть, товарищ командир, – сухо ответил лѐтчик. 

(14)Но летать продолжал с тем же холодным азартом. 

(15)Самолѐт, на котором летал Яровой, почти ежедневно возвращался с пробоинами. 

(16)Даже командир полка, опытный лѐтчик, недоумевал, почему Яровой такой отчаянный. 

(17)Однажды вечером, когда хлынул неожиданный для осени тѐплый проливной дождь с 

громом и яркими молниями и лѐтчики решили устроить «вечер отдыха», около 

одиннадцати в землянке появился Яровой. (18)Очевидно, после ужина он бродил где-то 

по лесным опушкам, потому что к голенищам его сапог прилипли осенние листья. (19)Он 
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молча сбросил мокрую шинель, прошѐл в самый дальний угол и селна свою постель. 

(20)Когда молодой лѐтчик Лѐвушкин посмотрел в угол, он увидел, что Яровой, подперев 

ладонями голову, сосредоточенно рассматривает большую фотографию. (21)Лѐвушкин, а 

за ним следом и ещѐ двое подошли к нарам. (22)Яровой никогда не показывал никому из 

нас ни своих фотографий, ни своих писем, и то, что сейчас он долго и пристально 

рассматривает какой-то снимок, заинтересовало всех. 

– (23)Это кто? (24)Жена? – осторожно спросил Лѐвушкин, не рискуя глянуть через плечо 

Ярового на фотоснимок. 

– (25)Нет, сын, – тихо ответил Яровой. 

(26)Все мы ожидали, что лейтенант молча уберѐт снимок. (27)Возможно, так бы и 

случилось, если бы не настойчивый Лѐвушкин. (28)Взъерошив и без того лохматую 

голову, он нерешительно попросил: 

– (29)А можно посмотреть? 

(30)Яровой, ни слова не говоря, протянул фотографию. 

(31)С открытки глядело улыбающееся лицо двухлетнего мальчугана. (32)Мальчик 

прижимал к себе плюшевого медведя. (33)В больших глазах ребѐнка застыло удивление 

перед громадным, ещѐ не понятным ему миром. 

– (34)Он что, у вас, в Ленинграде? – спросил Лѐвушкин, откуда-то знавший, что 

Ленинград – родина Ярового. 

– (35)Был в Ленинграде, – ответил лейтенант. – (36)А теперь его нет, – ответил он тихо 

бесстрастным голосом, в котором не было ничего, кроме сильной усталости. – (37)Вы 

помните сообщение о первом крупном налѐте «юнкерсов» на Ленинград? (38)Фашистская 

фугаска попала тогда в дом. (39)Сын и жена… – (40)Голос его оборвался… 

(41)Яровой поднял голову, и лѐтчики увидели его глаза… (42)И каждый подумал в ту 

минуту, что, очевидно, такими они бывают, когда Яровой идѐт на цель на своѐм самолѐте 

и жмѐт на гашетки, обрушивая на врага снаряды и бомбы… 

(По Г. Семенихину)* 

*Семенихин Геннадий Александрович (1919–1984) – русский писатель. Собственный 

опыт участия в боевых действиях во время Великой Отечественной войны помог 

Геннадию Семенихину написать книги о военных лѐтчиках. Широкую известность автору 

принесли произведения «Лѐтчики», «Взлѐт против ветра», «Хмурый лейтенант», 

«Космонавты живут на земле», «Над Москвой небо чистое» и др. 

Задание  

Укажите вариант ответа, в котором средством выразительности речи является метафора. 

1) Он был очень странным, этот высокий, нескладный в движениях лейтенант. 

2) Очевидно, после ужина он бродил где-то по лесным опушкам, потому что к голенищам 

его сапог прилипли осенние листья. 

3) Яровой поднял голову, и лѐтчики увидели его глаза… 

4) В больших глазах ребѐнка застыло удивление перед громадным, ещѐ не понятным ему 

миром. 

 

Текст 112 

(1)Замечательный человек, встретившийся мне, был Игнатий Дмитриевич 

Рождественский, сибирский поэт. (2)Он преподавал в нашей школе русский язык и 

литературу, и поразил нас учитель с первого взгляда чрезмерной близорукостью. (3)Читая, 

он приближал бумагу к лицу и, как бы сам с собою разговаривая, поднимал указательный 

палец: (4)«Чудо! (5)Дивно! (6)Только русской поэзии этакое дано!» 

(7)«Ну, такого-то мы быстро слопаем!» – решил мой разбойный пятый «Б» класс. 

(8)Однако не тут-то было! (9)На уроке литературы учитель садился напротив нас и 

заставлял читать вслух по две минуты из «Дубровского» и «Бородина». (10)Послушав, без 

церемоний бросал, сердито сверкая толстыми линзами очков: (11)«Недоросль! (12)Под 

потолок вымахал, а читаешь по слогам!» 
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(13)Однажды на уроке русского языка учитель рассказывал о слове «яр» целый час и, 

когда наступила перемена, изумлѐнно поглядел на часы, потом махнул рукой: 

(14)«Диктант напишем завтра». 

(15)Я хорошо запомнил, что на том уроке в классе никто не только не баловался, но и не 

шевелился. (16)Меня поразило тогда, что за одним коротеньким словом может скрываться 

так много смысла и значений, что всѐ можно постичь с помощью слова и человек, 

знающий его, владеющий им, есть человек большой и богатый. 

(17)Впервые за всѐ время существования пятого «Б» даже у отпетых озорников и лентяев 

в графе «поведение» замаячили отличные оценки. (18)Когда у нас пробудился интерес к 

литературе, Игнатий Дмитриевич стал приносить на уроки свежие журналы, книжки, 

открытки и обязательно читал нам вслух минут десять – пятнадцать, и мы всѐ чаще и чаще 

просиживали даже перемены, слушая его. 

(19)Очень полюбили мы самостоятельную работу – не изложения писать, не зубрить 

наизусть длинные стихи и прозу, а, напротив, сочинять, творить самим. (20)Однажды 

Игнатий Дмитриевич стремительно вошѐл в класс, велел достать тетради, ручки и писать 

о том, кто и как провѐл летние каникулы. (21)Класс заскрипел ручками. 

(22)Около месяца назад я заблудился в заполярной тайге, пробыл в ней четверо суток, 

смертельно испугался поначалу, потом, однако, опомнился, держался по-таѐжному умело, 

стойко, остался жив и даже не простудился. (23)Я и назвал своѐ школьное сочинение 

«Жив». 

(24)Никогда ещѐ я так не старался в школе, никогда не захватывала меня с такой силой 

писчебумажная работа. (25)С тайным волнением ждал я раздачи тетрадей с сочинениями. 

(26)Наконец работы были проверены, и Игнатий Дмитриевич принѐс их в класс. 

(27)Многие из них учитель ругал за примитивность изложения, главным образом за 

отсутствие собственных слов и мыслей. (28)Кипа исписанныхтетрадей на классном столе 

становилась всѐ меньше и меньше, и скоро там сиротливо заголубела тоненькая тетрадка. 

(29)«Моя!» (30)Учитель взял еѐ, бережно развернул – у меня сердце замерло в груди, 

жаром пробрало. (31)Прочитав вслух моѐ сочинение, Игнатий Дмитриевич поднял меня с 

места, долго пристально вглядывался и, наконец, тихо молвил редкую и оттого, конечно, 

особенно дорогую похвалу: (32)«Молодец!» 

(33)Когда в 1953 году в Перми вышла первая книжка моих рассказов, я поставил первый в 

жизни автограф человеку, который привил мне уважение к слову, пробудил жажду 

творчества. 

(По В. Астафьеву)* 

*Астафьев Виктор Петрович (1924–2001) – русский писатель. Во время Великой 

Отечественной войны ушѐл на фронт добровольцем, воевал простым солдатом, получил 

тяжѐлое ранение. В творчестве Астафьева в равной мере воплотились две важные темы 

отечественной литературы – военная и деревенская. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 

1) Замечательный человек, встретившийся мне, был Игнатий Дмитриевич 

Рождественский, сибирский поэт. 

2) Послушав, без церемоний бросал, сердито сверкая толстыми линзами очков: 

«Недоросль! Под потолок вымахал, а читаешь по слогам!» 

3) Я хорошо запомнил, что на том уроке в классе никто не только не баловался, но и не 

шевелился. 

4) Очень полюбили мы самостоятельную работу – не изложения писать, не зубрить 

наизусть длинные стихи и прозу, а, напротив, сочинять, творить самим. 
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Текст 113 

(1)Динка огляделась. (2)Уютно белеющая в зелени хата вблизи оказалась старой, 

вросшей в землю, облупленной дождями и ветрами. (3)Одной стороной хата стояла на 

краю обрыва, и кривая тропинка, сбегая вниз, приводила к заброшенному колодцу. 

(4)Яков сидел у раскрытого окна на низенькой скамеечке перед изрезанным сапожным 

ножом столиком и, склонившись, тачал сапоги. (5)Иоська, размахивая руками, что-то 

весело рассказывал отцу, на щеке его вспрыгивала лукавая ямочка. (6)Отец и сын сидели в 

единственной, но очень просторной комнате с огромной русской печкой. 

(7)Осторожно войдя в сени и заглянув в комнату, Динка остановилась от неожиданности. 

(8)Прямо перед ней, в простенке между двумя окнами, где стоял сапожный столик и было 

светлее, возвышался портрет молодой женщины со строгой улыбкой, в городском платье, 

с чѐрным кружевным шарфом. (9)Она была изображена во весь рост и так, как будто 

торопилась куда-то, накинув свой лѐгкий шарф. 

(10)Но больше всего поразили Динку еѐ глаза. (11)Огромные, полные какой-то 

внутренней тревоги, умоляющие и требовательные. (12)Остановившись на пороге, Динка 

не могла оторвать глаз от этого портрета. (13)Казалось, она где-то уже видела эти глаза, 

улыбку и ямочку на щеке. 

(14)3абывшись, она молча переводила глаза с портрета матери на сына... 

(15)Иоська смолк и вопросительно и насторожѐнно смотрел на непрошеную гостью. 

(16)Яков тоже поднял глаза, и на лице его появилось уже знакомое Динке выражение 

сосредоточенной строгости. 

– (17)Здравствуйте, барышня! – сказал он, поднимаясь навстречу. 

– (18)Здравствуйте, Яков Ильич! – низко кланяясь, прошептала оробевшая Динка. 

(19)Портрет Катри, еѐ живые, горящие глаза, притихший двойник портрета, Иоська, и сам 

несчастный, уединившийся здесь после смерти жены скрипач – всѐ это внушало ей ужас. 

(20)Ноги еѐ, казалось, приросли к порогу, и, не зная, что ей делать, она жалостно 

попросила: 

– (21)Сыграйте, Яков Ильич. 

(22)Иоська с готовностью подал отцу скрипку. (23)Яков кивнул сыну и, повернувшись к 

портрету, поднял смычок, прикоснулся к струнам... 

(24)Как только полились звуки скрипки, страх Динки прошѐл. (25)Играя, Яков смотрел на 

портрет и, двигая в такт музыке бровями, улыбался. (26)И Катря отвечала ему нежной, 

строгой улыбкой. (27)А Иоська сидел на сапожной табуретке и, сложив на коленях 

ладошки, смотрел то на отца, то на мать. 

(По В. Осеевой)* 

* Осеева-Хмелѐва Валентина Александровна (1902–1969) – детская писательница. 

Самыми известными еѐ произведениями стали повести «Динка», «Динка прощается с 

детством». 

Задание  

В каком варианте ответа указано средство выразительности речи, использованное в 

предложении 5: «Иоська, размахивая руками, что-то весело рассказывал отцу, на щеке его 

вспрыгивала лукавая ямочка.»? 

1) сравнительный оборот 

2) метафора 

3) эпитет 

4) фразеологизм 

 

Текст 114 

(1)Я не любила эту куклу. (2)Еѐ рост и внешние достоинства сравнивали смоими. 

(3)Взрослые наивно полагали, что доставляют мне удовольствие, когда с дежурно-

умилительными интонациями восхищались мною. 

– (4)Кто из вас девочка, а кто кукла – трудно понять! – восклицали они. 
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(5)Я была хрупкой и малорослой. (6)И оттого что все, восхищаясь этой хрупкостью, 

именовали еѐ «изяществом», а меня – «статуэткой», мне не было легче. (7)Я была 

самолюбива, и мне казалось, что «статуэтка» – этo лишь вещь, украшение, а не человек, 

тем более что статуэтками называли и трѐх фарфоровых собак, оцепеневших на нашем 

буфете. (8)Воспитательница в детском саду, словно стараясь подчеркнуть мою хлипкость, 

выстроила нас всех по росту, начиная с самых высоких и кончая мною. 

(9)Воспитательница так и определяла моѐ место в общем строю: «замыкающая». 

– (10)Не огорчайся: конец – делу венец! – услышала я от отца. (11)Венца на моей голове, 

увы, не было, а венценосные замашки имелись, и командовать я очень любила. 

(12)Царство игрушек по-своему отражало реальный мир, никого не унижая, а меня 

возвышая. (13)Миниатюрностью своей игрушки подчѐркивали, что созданы как бы для 

подчинения мне. (14)А безраздельно хозяйничать – я сообразила уже тогда – очень 

приятно. (15)Я распоряжалась маршрутами автомобилей и поездов, повадками и 

действиями зверей, которых в жизни боялась. (16)Я властвовала, повелевала – они были 

бессловесны, безмолвны, и я втайне подумывала, что хорошо было бы и впредь 

обращаться с окружающими подобным образом. 

(17)Но вдруг, когда мне исполнилось шесть лет, появилась огромная кукла с круглым 

лицом и русским, хотя и необычным для игрушки, именем Лариса. (18)Отец привѐз куклу 

из Японии, где был в командировке. (19)Я должна была бы обрадоваться заморской 

игрушке. (20)Но она была выше меня ростом, и я, болезненно на это отреагировав, сразу 

же еѐ невзлюбила. 

(21)Мама нередко вторгалась в мои взаимоотношения с игрушками. 

– (22)Любишь наказывать? – вполушутку спросила как-то она. (23)И вполусерьѐз 

добавила: – (24)С бессловесными так поступать нельзя. (25)Они же не могут ответить ни 

на добро, ни на зло. 

– (26)На зло отвечают, – возразила я. 

– (27)Чем? 

– (28)Подчиняются. 

– (29)Это оскорбительно. (30)Не для них... (31)Для тебя! – уже совсем серьѐзно сказала 

мама. 

(32)Она, похоже, хотела, чтоб я отказалась от абсолютной власти над своими игрушками. 

(33)Она вообще была против самовластия. (34)Но я к этому отвращения не питала. 

(35)С появлением Ларисы многое изменилось. (36)Игрушечное царство, казалось, 

послушно задрало голову и взирало на неѐ снизу вверх. (37)Так смотрела на Ларису и я. 

(38)Как кукла она была более необычной, поражающей воображение, чем я как человек. 

(39)Мы и куклой-то еѐ называть не решались, а именовали только Ларисой. 

(По А. Алексину)* 

* Алексин Анатолий Георгиевич (род.в 1924 г.) – писатель, драматург. Его произведения, 

такие как «Мой брат играет на кларнете», «Действующие лица и исполнители», «Третий в 

пятом ряду» и другие, повествуют главным образом о мире юности. 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является сравнение? 

1) Я была самолюбива, и мне казалось, что «статуэтка» – этo лишь вещь, украшение, а не 

человек, тем более что статуэтками называли и трѐх фарфоровых собак, оцепеневших на 

нашем буфете. 

2) Воспитательница в детском саду, словно стараясь подчеркнуть мою хлипкость, 

выстроила нас всех по росту, начиная с самых высоких и кончая мною. 

3) Царство игрушек по-своему отражало реальный мир, никого не унижая, а меня 

возвышая. 

4) Но вдруг, когда мне исполнилось шесть лет, появилась огромная кукла с круглым 

лицом и русским, хотя и необычным для игрушки, именем Лариса. 
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Текст 115 

(1)Что делают летом мальчишки на всех улицах и во дворах?  (2) Читают книги, 

чинно беседуют  о  судьбах мира?  (3) Нет,  они играют в футбол.  (4)Наши мальчишки 

ничем не отличались от других, а положение у них было   даже   выгоднее, потому что  

улицы  здесь  ещѐ  только  намечались и каждый пустырь мог служить футбольным 

полем… 

(5)Однажды в воскресенье Фѐдор Михайлович повѐл Боя гулять, и Антон пошѐл с ними.  

(6) Огромный Бой бегал, деятельно обживал новые места,  но, когда они повернули за 

угол дома,  исчез.  (7)За домом был пустырь,  а на нѐм орава ребятишек  с  усердием 

колотила  ногами  по  мячу.  (8)В  эту ораву и ворвался чѐрным ураганом ньюфаундленд.  

(9)Что произвело  большее  впечатление:  величина,  скорость  бега  или разинутая 

клыкастая пасть?  (10)Как бы там ни было,  в несколько секунд всех бесстрашных 

нападающих, несгибаемых защитников и твѐрдых,  как  скала,  вратарей сдуло с пустыря.  

(11) Вопли ужаса сиренами прорезали воздух.  

(12)В  открытых  окнах  появились испуганные лица взрослых, раздались крики: 

— (13)Что?..  (14)Собака?..  (15)Какая   там собака!..  (16) Медведь бешеный...  (17)В  

милицию  надо  позвонить...  

(18)Фѐдор Михайлович нахмурился и резко скомандовал: 

— (19)Бой,  ко мне! (20)Дай мяч! — (21)Мяч шлѐпнулся на требовательно подставленную 

ладонь. — (22)Идѐм, хулиган. 

(23)Они вышли на середину пустыря. 

— (24)Что же вы попрятались? (25)Не бойтесь, ребята, он зря не трогает. (26)Просто он, 

как и вы, очень любит играть в футбол. 

— (27)Ну да, рассказывайте... 

— (28)Вот увидите. (29)Становитесь в круг и пасуйте друг другу. (30)А главное — не 

бойтесь…                 

(31)Фѐдор Михайлович поддал ногой мяч – Бой метнулся за ним. (32)Когда 

ньюфаундленд уже настигал мяч,  Антон отбил дальше.  (33) Бой заметался по кругу. 

(34)Ребята старались  как можно дальше отбить мяч.  (35)Они боялись и потому часто 

промахивались. (36)Тогда Бой бросался,  захватывал мяч в пасть и,  победно вскинув 

голову, подняв султаном пушистый хвост, бежал по кругу. 

(37)Мало-помалу футболисты успокоились, стали бить лучше.  (38) Бой бросался мячу 

наперерез, а если тот шѐл поверху,  подпрыгивал и отбивал  носом.  

(39)Через десять минут ребята  орали  и визжали,  но  уже  не  от  страха,  а  от  восторга.  

(40)Фѐдор Михайлович улыбался,  Антон сиял: Бой победил. 

(По Н. Дубову)*  

*Дубов Николай Иванович — русский советский писатель первой половины 20 века. 

Автор пьес «У порога», «Наступает утро», повестей «На краю земли», «Огни на реке», 

«Небо с овчинку» и других, романа «Горе одному». В основном его произведения 

освещают острые проблемы, переломные события в жизни молодых людей, чаще всего – 

подростков. 

Задание  

В каком варианте ответа средством речевой выразительности является сравнение? 

1) (6)Огромный Бой бегал, деятельно обживал новые места, но, когда они повернули за 

угол дома, исчез. 

2) (8)В эту ораву и ворвался чѐрным ураганом ньюфаундленд. 

3) (9)Что произвело большее впечатление: величина, скорость бега или разинутая 

клыкастая пасть? 

4) (34)Ребята старались как можно дальше отбить мяч. 

 

Текст 116 

(1)Однажды вечером я сидел во дворе и ждал маму. (2)Она задерживалась. 
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(3)И вот уже стали зажигаться в окнах огоньки. (4)Мне захотелось есть. (5)А мамы всѐ не 

было. 

(6)И в это время во двор вышел Мишка. (7)Он сел справа от меня и взял в руки мой 

самосвал. 

– (8) Ого! – сказал Мишка. – (9)Где достал? (10)Дашь мне его домой? 

(11)Я сказал: 

– (12) Нет, не дам: это подарок. 

(13)Мишка надулся и отодвинулся от меня. (14)На дворе стало ещѐ темнее, а мама всѐ не 

шла. (15)Тут Мишка говорит: 

– (16)Не дашь, значит, самосвал? 

(17)И протянул мне коробку от спичек. (18)Я взял еѐ, открыл и сначала  ничего не увидел, 

а потом увидел маленький светло-зелѐный огонѐк, как будто я держал сейчас в руках 

крошечную звѐздочку. 

– (19)Что это такое, Мишка? 

– (20)Это светлячок. (21)Хорош? 

– (22)Мишка, – шѐпотом сказал я, – бери насовсем мой самосвал, а мне отдай эту 

звѐздочку, я еѐ домой возьму... 

(23)Мишка схватил мой самосвал и убежал. (24)А я остался со своим светлячком, глядел 

на него и никак не мог наглядеться: какой он зелѐный, словно в сказке, как он хоть и 

близко, на ладони, а светит, словно издали... (25)И я слышал, как стучит моѐ сердце. (26)И 

я не мог ровно дышать, и хотелось плакать. 

(27)Я долго так сидел, начисто забыв про всех на белом свете. 

(28)Но тут пришла мама, и я очень обрадовался, и мы пошли домой. (29)А когда стали 

пить чай и я совсем успокоился, то сказал: 

– (30)Я, мама, променял свой самосвал. (31)На светлячка! (32)Вот он, в коробочке живѐт. 

(33)Погаси-ка свет! 

(34)В комнате стало темно, и мы стали вдвоѐм смотреть на бледно-зелѐную звѐздочку. 

– (35)Это волшебство! – сказала мама. – (36)Но как ты решился отдать свой самосвал за 

этого червячка? 

– (37)Да как же ты не понимаешь?! (38)Я так долго ждал тебя, и мне было так скучно, а 

этот светлячок оказался лучше любого самосвала на свете. (39)Ведь он живой! (40)И 

светится!.. 

(По В.Ю. Драгунскому)* 

* Виктор Юзефович Драгунский (1913–1972) – писатель-прозаик, автор рассказов для 

детей. 

Задание  

В каком варианте ответа указано средство выразительности речи, использованное в 

предложении 27: «Я долго так сидел, начисто забыв про всех на белом свете»? 

1) сравнительный оборот 

2) метафора 

3) олицетворение 

4) фразеологизм 

 

Текст 117 

(1)Для меня музыка – это всѐ. (2)Я люблю джаз, как дядя Женя. (3)Что дядя Женя 

творил на концерте в Доме культуры! (4)Он свистел, кричал, аплодировал! (5)А музыкант 

всѐ дул напропалую в свой саксофон!.. 

(6)Там всѐ про меня, в этой музыке. (7)То есть про меня и про мою собаку. (8)У меня 

такса, зовут Кит... 

– (9)Представляешь? – рассказывал дядя Женя. – (10)Он эту музыку прямо на ходу 

сочиняет. 
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(11)Вот это по мне. (12)Самое интересное, когда играешь и не знаешь, что будет дальше. 

(13)Мы с Китом тоже: я бренчу на гитаре и пою, он лает и подвывает. (14)Конечно, без 

слов – зачем нам с Китом слова? 

– (15)Андрюха, решено! – вскричал дядя Женя. – (16)Учись джазу! (17)3десь, в Доме 

культуры, есть такая студия. 

(18)Джаз, конечно, это здорово, но вот загвоздка: я не могу петь один. (19)Только с 

Китом. (20)Для Кита пение – всѐ, поэтому я взял его с собой на прослушивание. 

(21)Кит, съев варѐную колбасу из холодильника, шагал в чудесном настроении. 

(22)Сколько песен в нас с ним бушевало, сколько надежд! 

(23)Но моя радость улетучилась, когда оказалось, что с собаками в Дом культуры нельзя. 

(24)В комнату для прослушивания я вошѐл без Кита, взял гитару, но не мог начать, хоть 

ты тресни!.. 

– (25)Ты не подходишь, – сказали мне. – (26)Слуха нет. (27)Кит чуть не умер от радости, 

когда я вышел. 

   (28)«Ну?!! (29)Джаз? (30)Да?!!» – всем своим видом говорил он, и хвост его отбивал 

ритм по тротуару. (31)Дома я позвонил дяде Жене. 

– (32)У меня нет слуха, – говорю. – (33)Я не подхожу. 

– (34)Слух – ничто, – сказал дядя Женя с презрением. – (35)Подумаешь, ты не можешь 

повторить чужую мелодию. (36)Ты поѐшь, как никто никогда до тебя не пел. (37)Это и 

есть джаз! (38)Джаз не музыка; джаз – это состояние души. 

(39)Положив трубку, я извлѐк из гитары квакающий звук. (40)Взвыл Кит. (41)На этом 

фоне я изобразил тиканье часов и крики чаек, а Кит – гудок паровоза и гудок парохода. 

(42)Он знал, как поднять мой ослабевший дух. (43)А я вспомнил, до чего был жуткий 

мороз, когда мы с Китом выбрали друг друга на Птичьем рынке... 

(44)И песня пошла... 

(По М. Москвиной)* 

* Москвина Марина Львовна (род.в 1954 г.) – современная писательница, журналистка, 

радиоведущая. За книгу «Моя собака любит джаз» была награждена Международным 

дипломом Г.-Х. Андерсена. 

Задание  

В каком варианте ответа указано средство выразительности речи, использованное в 

предложении 43: «А я вспомнил, до чего был жуткий мороз, когда мы с Китом выбрали 

друг друга на Птичьем рынке...»? 

1) сравнительный оборот 

2) метафора 

3) олицетворение 

4) эпитет 

 

Текст 118 

(1)У дверей стояло трое ребятишек: две девочки и мальчик. (2)Дед догадался, что 

они одноклассники внука. 

– (3)Андрей Лысов тут живѐт? – спросила полноватая девочка. 

– (4)Тут, – признался дед. 

– (5)Мы пришли высказать ему осуждение,  – продолжила девочка. 

(6)Дед и внук стояли рядом и на сто процентов были роднѐй: круглолицые, голубоглазые. 

(7)Наверное, поэтому часть Андрейкиной вины само собой переходила на деда. 

– (8)У нас в дневнике всѐ записано, – сказала толстушка и передала тетрадку Александру 

Клавдиевичу. 

– (9)«Дѐргал Аллу Иванову за волосы», – грустно прочитал дед. 

– (10)А ещѐ, когда Иванова заплакала, он обозвал еѐ мокрой цаплей, а извиняться не стал, 

– сказал мальчик. 

(11)Когда ребята ушли, дед обратился к внуку: 
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– (12)Так зачем же ты эту Аллу за косу дѐргал?  

– (13)Так просто, – буркнул мальчик. 

– (14)А я вот знаю и зачем, и почему! (15)Она тебе нравится, а на тебя, противного 

троечника, внимания не обращает. (16)Так, что ли? 

(17)Сломленный дедовой проницательностью, внук заговорил: 

– (18)Мы же раньше с ней дружили! (19)А теперь она всѐ: Толик да Толик. (20)Я раньше 

еѐ дѐрну – она меня книжкой – хлоп! (21)И обоим смешно! (22)А сейчас чуть-чуть 

тронешь – как плакса плачет...  

(23)Дед слушал его внимательно, прищурив глаза. 

– (24)Извиняться тебе перед ней придѐтся, и так, чтобы это отложилось в садовой твоей 

голове надолго. (25)Мы сейчас идѐм к ней, ты извиняешься и даришь ей цветы, а иначе 

миру между нами не бывать. 

(26)Миром с дедом внук дорожил, и поэтому он понял, что не миновать ему ни извинения, 

ни цветов. 

(27)В его голове плохо запечатлелось, как в магазине они купили пахнущие горелой 

листвой и снегом астры, как брели по осеннему парку прямо к Алкиному дому. 

(28)Перед выходом из парка дед остановился, они сели на скамейку. 

– (29)Небось, никогда девчонкам цветы не дарил? (30)Ты хоть посмотри, что даришь. 

– (31)Чего смотреть, на болонок похожи, –  убитым тоном сказал внук. 

– (32)Нет, болонка – собака глупая и трусливая, а эти чистые, гордые, как изо льда, и ведь 

смелые, до самого снега на клумбах стоят. 

(33)Мальчик взглянул на цветы и подумал: «И правда, какие чистые... ледянистые...» 

(34)Вся встреча с Алкой Ивановой пронеслась в смятѐнной душе Андрейки, словно 

вихрь.(35)Уже перед самой дверью он рванулся было, чтобы котѐнком прыснуть вниз. 

(36)Но дед кратко сказал: «Не трусь!» – и поставил его рядом с собой. 

(37)Дверь открыла Алла. (38)Андрейка кое-как промямлил извинения и  сунул в руки 

потрясѐнной Алки астры: 

– (39)Это тебе... эти ледянистые... 

(40)Алка ничего ему не ответила, осторожно взяла цветы, словно они впрямь были изо 

льда и могли разбиться, и вдруг астры отразились в еѐ милых от удивления девчоночьих 

глазах. 

(По В.И. Одноралову)* 

∗Одноралов Владимир Иванович  (род.в 1946 г.) – оренбургский поэт, прозаик, публицист 

и детский писатель. 

Задание  

В каком варианте ответа нет сравнения? 

1) – А ещѐ, когда Иванова заплакала, он обозвал еѐ мокрой цаплей, а извиняться не стал, – 

сказал мальчик. 

2) Вся встреча с Алкой Ивановой пронеслась в смятѐнной душе Андрейки, словно вихрь. 

3) Уже перед самой дверью он рванулся было, чтобы котѐнком прыснуть вниз. 

4) Алка ничего ему не ответила, осторожно взяла цветы, словно они впрямь были изо льда 

и могли разбиться, и вдруг астры отразились в еѐ милых от удивления девчоночьих 

глазах. 

 

Текст 119 

(1)В командировки мама и отец ездили очень часто: они вместе проектировали 

заводы, которые строились где-то очень далеко от нашего города. (2)Я оставался с 

бабушкой – маминой мамой. 

(3)В неблагополучных семьях родители, уехав из дому, вообще не присылают писем, в 

благополучных пишут примерно раз или два в неделю – мы с бабушкой получали письма 

каждый день. (4)Мои родители соблюдали строгую очерѐдность: одно письмо – от отца, 

другое – от мамы. (5)Порядок ни разу не нарушился. (6)В конце письма неизменно стояла 
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дата, а чуть пониже было написано: «8 часов утра». (7)Значит, отец и мама писали после 

своей утренней пробежки и перед работой. 

– (8)Фантастика! – сказала однажды бабушка. – (9)Хоть бы раз перепутали очередь!.. 

(10)Я не мог понять: восторгается она моими родителями или в чѐм-то их упрекает? 

(11)Это было отличительной бабушкиной чертой: по еѐ тону часто нельзя было 

определить, шутит она или говорит всерьѐз, хвалит или высмеивает. (12)Я-то восхищался 

ими, поскольку мы часто восхищаемся поступками, на которые сами не способны. 

(13)Конечно, бабушка была счастлива за свою дочь, гордилась еѐ мужем, то есть моим 

отцом, но она, как и я, редко следовала тем правилам, к которым нас с ней стремились 

приучить. 

(14)Например, мама и отец старались закалить нас. (15)Но мы с бабушкой не желали 

обтираться ледяной водой, вставать по воскресеньям ещѐ раньше, чем в будни, чтобы 

идти на лыжах или в поход. (16)Мы сознавали, что нечѐтко делаем гимнастику. 

(17)Вообще, мои родители то и дело обвиняли нас обоих в нечѐткости: мы нечѐтко 

сообщали, кто и когда звонил маме или отцу по телефону, нечѐтко выполняли режим дня. 

(18)Проводив маму с отцом в очередную командировку, мы с бабушкой тут же, как 

заговорщики, собирались на экстренный совет. (19)Невысокая, сухонькая, с коротко 

подстриженными волосами, бабушка напоминала озорного мальчишку. (20)А этот 

мальчишка, как говорили, сильно смахивал на меня. (21)И не только внешне. 

– (22)Ну-с, сколько денег откладываем на кино? – спрашивала бабушка. 

– (23)Побольше! – говорил я. 

(24)И бабушка, любившая ходить в кино, как и я, откладывала побольше, а экономились 

деньги потом на обедах. 

(25)По мнению родителей, мы с бабушкой поступали неразумно и были неправильными 

людьми, и это нас объединяло. 

 (По А. Алексину)* 

* Алексин Анатолий Георгиевич (род.в 1924 г.) – писатель, драматург. Его произведения, 

такие как «Мой брат играет на кларнете», «Действующие лица и исполнители», «Третий в 

пятом ряду» и другие, повествуют главным образом о мире юности. 

Задание  

В каком варианте ответа нет сравнения? 

1) Проводив маму с отцом в очередную командировку, мы с бабушкой тут же, как 

заговорщики, собирались на экстренный совет. 

2) И бабушка, любившая ходить в кино, как и я, откладывала побольше, а экономились 

деньги потом на обедах. 

3) А этот мальчишка, как говорили, сильно смахивал на меня. 

4) Конечно, бабушка была счастлива за свою дочь, гордилась еѐ мужем, то есть моим 

отцом, но она, как и я, редко следовала тем правилам, к которым нас с ней стремились 

приучить. 

 

Текст 120 

(1)Я люблю вспоминать своѐ детство. (2)У меня теплеет на душе и щемит сердце, 

когда я его вспоминаю. 

(3)Детство – самая главная, самая важная часть жизни. (4)У поэта, поверьте, непременно 

должно быть очень счастливое детство. (5)Или очень несчастное. (6)Но никак не такое, 

как у всех, не скучное, среднее, серое. 

(7)Я родился поэтом, а не стал им, как другие: моѐ детство было до странности 

волшебным. (8)Я был колдовским ребѐнком. (9)Я жил в каком-то мною самим созданном 

мире, ещѐ не понимая, что это мир поэзии. (10)Странно, но я, несмотря на моѐ 

поэтическое восприятие жизни, тогда о стихах не помышлял. (11)Я старался 

воображением проникнуть в тайную сутьвещей. (12)Не только вещей, но и животных. 

(13)Так, у нашей кошки Мурки были крылья, и она ночами улетала в окно. (14)А собака 
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моей сестры, старая и жирная, только прикидывалась собакой, на самом деле она была 

жабой, и я один это знал. (15)Но и люди вокруг меня были не теми, кем казались… 

(16)Да, я и правда был колдовским ребѐнком, маленьким магом, чародеем. (17)Таким я, по 

крайней мере, сам себя считал. (18)Тогда уже во мне возникло и постепенно разрослось 

желание воплотить мечту мою, «будить повсюду обожанье». 

(19)Но меня и так очень любили и баловали в детстве. (20)Мать любила меня 

фантастически, и я любил еѐ больше всего на свете. (21)Я хотел, чтобы она гордилась 

мной. (22)Однако это не мешало мне и всех других в нашем доме любить всем сердцем. 

(23)Моѐ детское сердце… (24)Для поэта важнее всего сохранить детское сердце и 

способность видеть мир преображѐнным. 

(25)Я хотел бы вернуться в то далѐкое, невозвратимое, особенное время. (26)Можно ли 

когда-нибудь забыть его, вылечиться от детства? (27)Мне, слава богу, не удалось. 

(28)Ничто так не помогает писать стихи, как воспоминания детства. (29)Когда я нахожусь 

в особенно творческом состоянии, я живу будто двойной жизнью: наполовину здесь, в 

сегодняшнем дне, наполовину там, в прошлом, в золотой невозвратной поре. (30)И тогда я 

чувствую, что сейчас, сейчас произойдѐт чудо и в моих ушах зазвучат строчки новых 

стихов. 

(По И. Одоевцевой)* 

*Одоевцева Ирина – русская поэтесса и писательница. В начале 20 века была ученицей 

знаменитого поэта Н. Гумилѐва. В 1922 году эмигрировала в Париж. Написала имевшие 

большой успех романы «Изольда», «Зеркало», «Оставь надежду навсегда», несколько 

сборников стихов. В конце 80-х годов вернулась в Россию, жила в Ленинграде 

(Петербурге), выпустила мемуары о жизни русской художественной интеллигенции 

начала 20 века. 

Задание  

В каком варианте ответа средством речевой выразительности является эпитет? 

1) (9)Я жил в каком-то мною самим созданном мире, ещѐ не понимая, что это мир поэзии. 

2) (10)Cтранно, но я, несмотря на моѐ поэтическое восприятие жизни, тогда о стихах не 

помышлял. 

3) (14)А собака моей сестры, старая и жирная, только прикидывалась собакой, на самом 

деле она была жабой, и я один это знал. 

4) (29)Когда я нахожусь в особенно творческом состоянии, я живу будто двойной жизнью: 

наполовину здесь, в сегодняшнем дне, наполовину там, в прошлом, в золотой 

невозвратной поре. 

 

Текст 121 

(1)Я читал свою толстую библиотечную книгу очень долго – месяц или полтора. 

(2)Я купался в счастье, в солнце и беззаботности довоенной жизни, которая уже стала 

забываться, отодвигаться в даль памяти, словно в театральные кулисы. 

(3)Иногда казалось, что война идѐт всегда, что отец целую вечность на фронте. (4)Не 

верилось только одному – что это будет бесконечно. (5)Не было безнадѐжности. 

(6)Надежда и ожидание – единственное, чем жили люди. (7)Всѐ, что происходило сейчас, 

казалось временным. (8)Но затянувшаяся временность, понятно, требовала хоть коротких 

прикосновений к постоянству. 

(9)Может, я потому так долго и читал книгу о довоенной жизни, что это было 

воспоминание о постоянстве? (10)Может, я хотел подольше задержаться там, на мирной и 

тихой Волге, представляя героя книжки, моего сверстника, самим собою? (11)Может, эта 

книжка была маленьким островком мира в море войны? (12)Не помню. 

(13)Помню, что я был бесконечно счастлив, усаживаясь вечером с книгой в руках 

поближе к печи и натянув дырявый от старости бабушкин шерстяной платок на плечи. 

(14)Счастлив и просветлѐн. 
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(15)Книга делала чудо: она разговаривала со мной разными голосами детей и взрослых. 

(16)Я чувствовал, как подо мной покачивается палуба белоснежного парохода, видел 

всплески огромных рыб в тяжѐлых струях реки. (17)Я слышал металлический грохот 

якорной цепи и чѐткие команды капитана, хоть и не морского, речного, а всѐ-таки с 

трубкой в зубах. (18)Я ощущал прикосновения человеческих ладоней, видел рыбацкий 

костѐр, чувствовал запах дыма, который доносился с берега, слышал мерное чмоканье 

волны о дебаркадер, наслаждался сахаристым вкусом астраханского арбуза. (19)Будто 

волшебная власть уносила меня в другое пространство и время, и раскрывались 

безмерные дали, расступались облачные небеса. 

(20)И я любил то, чего никогда не видел, и это не виданное мною было необыкновенно, 

прекрасно и удивительно. (21)Я читал книгу, наслаждался ею, точно глотал вкусное 

мороженое. 

(22)Закончив читать еѐ, я с надеждой отправился в библиотеку. 

(23)На дверях висел замок, а за стеклом большого окна, приклеенная с той стороны, 

белела записка: «Библиотека временно закрыта». 

(24)Я вернулся домой, послонялся по комнате, полистал ещѐ раз свою прочитанную книгу 

и обнаружил: мне теперь по вечерам совершенно нечем стало заняться… 

(По А. Лиханову)* 

*Лиханов Альберт Анатольевич – современный детский и юношеский писатель. Главная 

тема творчества – становление характера подростка – проходит через десятки 

произведений:  повести «Звѐзды в сентябре», «Тѐплый дождь», «Благие намерения», 

«Русские мальчики» и другие. По роману «Последние холода» снят одноимѐнный фильм. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является эпитет. 

1) Я купался в счастье, в солнце и беззаботности довоенной жизни, которая уже стала 

забываться, отодвигаться в даль памяти, словно в театральные кулисы. 

2) Может, эта книжка была маленьким островком мира в море войны? 

3) Книга делала чудо: она разговаривала со мной разными голосами детей и взрослых. 

4) Будто волшебная власть уносила меня в другое пространство и время, и раскрывались 

безмерные дали, расступались облачные небеса. 

 

Текст 122 

(1)В институтский буфет вошѐл парень — худенький, невысокий, светлые волосы 

стрижены ѐжиком. (2)Он волок всего две картины — незачехлѐнные, без рамок. 

(3)Поставил и подошѐл к буфетной стойке. 

(4)Я глянул на его холсты, глянул небрежно, даже предубеждѐнно, ни во что не веря. 

(5)Глянул и удивился. 

(6)Два портрета стояли, будто взявшись за руки, хотя каждый из них был отдельным. 

(7)На одном было наклеено: «Отец», на другом — «Мать». 

(8)Отец был молодой, чуть ли не моложе этого парня, в форме железнодорожного 

машиниста, в фуражке. (9)Голубые глаза мерцали молодым восторгом жизни, но в лѐгком 

их блеске как бы сквозила чуть-чуть тревожная тень — тень ожидания чего-то. 

(10)А мать сидела прямо, напряжѐнно. (11)Крестьянское лицо, городское платье. (12)Но 

чувствовалось, что живут не в деревне, а где-то в пригороде, может быть, на разъезде. 

(13)И, видно, из деревни недавно. (14)Руки еѐ выражали неловкость, будто не художник-

сын рисовал еѐ, а сидела она перед фотографом, и это было ей непривычно. (15)Да и 

вообще было видно, что ей непривычно сидеть, а привыкла она двигаться, спешить, 

кормить детей, выводить скотину. 

(16)Руки были сложены аккуратно, пальчик к пальчику, на одном серебряное колечко 

посверкивало. (17)Улыбалась она смущѐнно и с любопытством, будто это не вы 

разглядывали еѐ, а она, чуть робея, глядела на вас. 
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(18)Выполнено всѐ это было предельно безыскусно, но как-то удивительно… (19)Я даже 

не мог понять, в чѐм тут секрет. (20)Но я неслышно, про себя, ахнул от ощущения зрелой 

силы этой кисти. (21)Особенно на фоне пронѐсшейся передо мной громадной выставки 

бесцветных знаков псевдожизни — непрожитой, невыстраданной, усреднѐнной, но 

искусно упорядоченной и оправленной в рамы. (22)Эти два портрета не то чтобы 

выделялись мастерством — они просто были живыми… 

(23)А автор уже возвращался с подносом, где одиноко высился стакан чая и лежал 

бутерброд с сыром. 

— (24)А почему у тебя отец такой молодой? — спросил я. 

— (25)Я батю только так и запомнил… (26)Не вернулся с войны, а где полѐг, не узнали — 

без вести… (27)Ждѐм вот уже десять лет. (28)Всѐ уж ясно как будто, а мать и сейчас к 

почтальону бегает. 

(29)И он пошѐл, подхватив свои портреты. 

(По В. Амлинскому)* 

*Владимир Ильич Амлинский — российский писатель второй половины XX века, автор 

рассказов и повестей о молодѐжи: «Станция первой любви», «Первая бессонница», «На 

рассвете, в начале дороги» и других. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 

1) Он волок всего две картины — незачехлѐнные, без рамок. 

2) Я глянул на его холсты, глянул небрежно, даже предубеждѐнно, ни во что не веря. 

3) Руки были сложены аккуратно, пальчик к пальчику, на одном серебряное колечко 

посверкивало. 

4) Но я неслышно, про себя, ахнул от ощущения зрелой силы этой кисти. 

  

Текст 123 

(1)Мы задержались в школе, и, когда вышли на улицу, уже смеркалось. (2)Снегу 

навалило до половины валенка. (3)Я забеспокоился, зная, как жестоки наши степные 

сибирские метели, какие беды они могут принести. 

(4)И скоро началось то, чего я опасался. (5)Снежинки вдруг закружились в таком танце, 

что через несколько минут началась настоящая пурга, вскоре перешедшая в большой 

буран. (6)Узенькую дорожку, которая вела в наше село, то и дело засыпало снегом, а 

потом она и совсем пропала. (7)Будто из-под ног еѐ украл кто-то очень недобрый. 

(8)Я испугался и не знал, что делать дальше. (9)Ветер свистел на все лады, чудились 

волки. (10)И вдруг в вое ветра я услышал спокойный голос матери: «Не бойся, тебе надо 

зарыться в снег». (11)Я так отчѐтливо слышал голос моей матери, отлично зная, что 

маминым голосом я разговариваю сам с собой в моѐм воображении… 

(12)Мы вырыли пещерку и всю ночь просидели, рассказывая друг другу разные истории. 

(13)А утром, пробив дыру на свободу, мы отправились домой. 

(14)Открыв дверь, я бросился к маме. (15)Бросился и – что было, то было – заплакал. 

– (16)Да о чѐм ты? (17)Переобувайся да живо за стол, – сказала мать, ничего не спросив о 

минувшей ночи. 

(18)Приехал отец. (19)Он хвалил меня, обещал мне купить маленькое, но настоящее 

ружьѐ. (20)Он удивлялся моей находчивости. (21)А мать?.. (22)Мать сказала: «Парню 

тринадцатый год, и странно было бы, если бы он растерялся в метель да себя с 

товарищами не спас». 

(23)Вечером мы остались с бабушкой вдвоѐм. (24)Мать ушла на станцию, к фельдшеру. 

(25)Сказала, что угорела – болит голова. (26)С бабушкой мне всегда было легко и просто. 

(27)Я спросил еѐ: «Бабушка, хоть ты скажи мне правду: почему мать не пожалела меня? 

(28)Неужели я в самом деле такой нестoящий?». 
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– (29)Дурень ты, больше никто! – ответила бабушка. – (30)Мать всю ночь не спала, 

ревела, как умалишѐнная, с собакой по степи тебя искала, колени обморозила... 

(31)Только ты ей, смотри, об этом ни гугу! 

(32)Вскоре вернулась мать. (33)Она сказала бабушке: «Фельдшер дал порошки от головы. 

(34)Говорит, чепуха, скоро пройдѐт». 

(35)Я бросился к матери и обнял еѐ ноги. (36)Сквозь толщу юбок я почувствовал, что еѐ 

колени забинтованы. (37)Но я даже не подал виду. (38)Я никогда ещѐ не был так ласков с 

нею. (39)Я никогда ещѐ так не любил свою мать. (40)Обливаясь слезами, я целовал еѐ 

обветренные руки. (41)А она погладила меня по голове и ушла, чтобы лечь. (42)Видимо, 

стоять ей было трудно. 

(43)Так растила и закаливала нас наша любящая и заботливая мать. (44)Далеко смотрела 

она. (45)И худого из этого не получилось. (46)Мой брат теперь дважды Герой. (47)И про 

себя я кое-что мог бы сказать, да матерью строго-настрого наказано как можно меньше 

говорить о себе. 

(По Е.А. Пермяку)* 

*Пермяк Евгений Андреевич (настоящая фамилия – Виссов) (1902–1982) – русский 

советский писатель. 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является фразеологизм? 

1) Снежинки вдруг закружились в таком танце, что через несколько минут началась 

настоящая пурга, вскоре перешедшая в большой буран. 

2) А утром, пробив дыру на свободу, мы отправились домой. 

3) Но я даже не подал виду. 

4) А она погладила меня по голове и ушла, чтобы лечь. 

 

Текст 124 

(1)Меня ждали шестнадцать лет... (2)Ужасно быть поздним ребѐнком! (3)Я стал 

драгоценным подарком, как чашка, которая, нарядная и чистая, стоит за стеклом, но из 

которой никогда не пьют чай. (4)Позднего ребѐнка ждут не дождутся и, когда наконец 

дожидаются, начинают проявлять к нему такую любовь, такое внимание, что ему хочется 

сбежать на край света. 

(5)Говоря по-честному, гордостью нашей семьи должна быть сестра Людмила: она 

кандидат наук, работает в архитектурной мастерской. (6)А гордятся все в доме мной. 

(7)Это несправедливо. 

(8)Чтобы замаскировать эту несправедливость, отец хвалит меня как бы в шутку. (9)Даже 

за тройки, принесѐнные из школы, меня не ругают. 

– (10)Вот ведь способный какой, а! (11)Совсем вчера не учил уроков, у телевизора сидел, 

а на тройку ответил! 

(12)Частенько отец просит меня напомнить ему содержание кинокартины или книги, 

которую мы оба читали. 

– (13)Какая диковинная память, а! – радостно говорит он. – (14)Всѐ помнит, будто вчера 

читал... (15)А я вот всѐ позабыл, всѐ перепутал! 

(16)Мне кажется, отец просто счастлив, что он всѐ забывает и путает. 

(17)На следующий день, после того как я смазал по физиономии Костику, отец сказал: 

– (18)Драться, конечно, нехорошо. (19)А всѐ-таки смелый какой, а! (20)Ниже на две 

головы, а пошѐл в наступление, решился! (21)Такой в огне не сгорит и в воде не утонет! 

(22)Вот до чего доводит любовь! 

(23)А мне вовсе не нравится, что дома меня все восхваляют.  

(24)Трудно разве ответить на тройку? (25)Или запомнить содержание книги? (26)Кретин 

я, что ли, какой? (27)И почему надо особенно радоваться, что я «на целых две головы» 

ниже Костика? (28)Хотя на самом деле всего на полголовы. 
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(29)Отец и мама, мне кажется, очень довольны, что я невысокий. (30)Они-то ведь ждали 

ребѐнка и хотят, чтоб я на всю жизнь им остался. (31)Но я не хочу! 

(32)Как-то я услышал по радио, что, если в семье несколько детей, нехорошо одного из 

них выделять. (33)Я сказал об этом родителям. 

– (34)Другой бы гордился, что его выделяют, а этот думает о сестре. (35)Какой добрый, а! 

– воскликнул отец. 

– (36)3начит, любовь и забота не сделали тебя эгоистом, – заключила мама. – (37)Мы 

очень рады. 

(38)Вот вам и всѐ! (39)Они очень рады. (40)А я?.. 

 (По А. Алексину)* 

* Алексин Анатолий Георгиевич (род.в 1924 г.) – писатель, драматург. Его произведения, 

такие как «Мой брат играет на кларнете», «Действующие лица и исполнители», «Третий в 

пятом ряду» и другие, повествуют главным образом о мире юности. 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является фразеологизм? 

1) Частенько отец просит меня напомнить ему содержание кинокартины или книги, 

которую мы оба читали. 

2) – Какая диковинная память, а! – радостно говорит он. 

3) Как-то я услышал по радио, что, если в семье несколько детей, нехорошо одного из них 

выделять. 

4) Позднего ребѐнка ждут не дождутся и, когда наконец дожидаются, начинают проявлять 

к нему такую любовь, такое внимание, что ему хочется сбежать на край света. 

 

Текст 125 

(1)Все мамы разные: молодые, красивые, седые и уставшие, добрые и строгие. 

(2)Но до самой старости они остаются для нас всѐ теми же мамами. (3)Ведь и взрослому 

человеку, так же как и ребѐнку, нужен мамин совет. (4)Только мама, невзирая ни на что, 

поддержит в любых хороших начинаниях, а иногда и выручит в трудную минуту, простит 

тебе любую ошибку и неудачу, грубое слово и непонимание. (5)Только вздохнѐт 

тихонько, смахнѐт украдкой слезу с грустных глаз и... простит тебя. 

(6)Ведь сердце матери бездонно. (7)Ведь сердце матери способно простить тебе всѐ на 

свете. (8)Вдруг вспомнилось стихотворение Бирюкова о том, как сын, вырвав сердце 

матери, понѐс его жестокой возлюбленной. (9)Нелѐгок был его путь, на скользком пороге 

он оступился и упал. (10)И в этот момент услышал, как сердце спросило: «Ты не ушибся, 

сынок?» (11)Мама простила предательство сына и его жестокость, потому что не может 

она иначе... 

(12)А руки матери... (13)Вы задумывались когда-нибудь, как много делают для вас 

мамины руки, как натружены они, как беспокойны – добрые, нежные, сильные и 

заботливые мамины руки. (14)Они – самое первое, что мы почувствовали в жизни, когда 

пришли в этот новый, незнакомый и удивительный мир. (15)Они прижали нас к груди, 

защитив от невзгод и тревог. (16)Мамина ладошка коснѐтся твоих волос, потреплет их 

игриво, и вот ушли все неприятности и огорчения, как будто мама отвела их от тебя своей 

материнской рукой. (17)Самое дорогое сокровище, самая большая ценность в нашей 

жизни – руки нашей мамы! (18)Взявшие на себя всю боль и холод, все раны и удары 

жизни, все тяжести и непогоды – всѐ то, что ограждает нас от невзгод и позволяет быть 

счастливыми. 

(19)К сожалению, мы редко задумываемся о том, сколько времени и сил, сколько труда и 

здоровья, сколько ласки и заботы тратит на нас мама. (20)Вырастаем и, уехав из родного 

дома, забываем позвонить, написать пару строчек, подписать открытку к празднику. (21)А 

мама ждѐт! (22)И находит любые оправдания нашей чѐрствости, нашей занятости, нашему 

невниманию. 



158 
 

(23)К сожалению, многие слишком поздно понимают, что забыли сказать много хороших 

слов своим мамам. (24)Чтобы этого не произошло, нужно дарить тепло матерям каждый 

день и час, ведь благодарные дети –   лучший подарок для них. 

(25)Сколько бы мы ни говорили о маме, этого будет мало. (26)Каждая мама бескорыстно 

сделает всѐ для своего ребѐнка.(27)Она будет переживать за твою судьбу независимо от 

того, сколько тебе лет.(28)Она отругает своего повзрослевшего ребѐнка, а потом 

порадуется за него и обязательно отметит все хорошие перемены, которые произошли с еѐ 

всегда маленьким родным человечком. (29)Мама отдаст всѐ за то, чтобы ты стал 

настоящим человеком. 

 (По И. Селивѐрстовой)* 

*Селивѐрстова Инна – современный прозаик и поэт. 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является гипербола? 

1) Все мамы разные: молодые, красивые, седые и уставшие, добрые и строгие.        

2) Ведь сердце матери способно простить тебе всѐ на свете.      

3) К сожалению, многие слишком поздно понимают, что забыли сказать много хороших 

слов своим мамам. 

4) Она будет переживать за твою судьбу независимо от того, сколько тебе лет. 

 

Текст 126 

(1)Мой папа – Великий Кочевник. (2)Так его мама называет, когда она в хорошем 

настроении. (3)Папа тогда улыбается, кажется, вот-вот – и он замурлычет от 

удовольствия, как котѐнок. (4)Зато когда у мамы настроение плохое, она называет его 

Несчастным Скитальцем. (5)Отец смотрит на неѐ напряжѐнно, испуганно и походит на 

первоклашку, у которого пятиклассник хочет портфель отнять. (6)И мне тогда жалко папу, 

потому что Великий Кочевник и Несчастный Скиталец прежде всего заместитель 

главного инженера. 

(7)Я даже слышал, как двое взрослых за моей спиной сказали про меня: «Это замов сын». 

(8)Сначала я не понял, а потом догадался: мой отец заместитель, сокращѐнно – зам, а я 

его, значит, замов сын. 

(9)Вот так. (10)И зря мама сердится, обзывает его Несчастным Скитальцем, потому что те 

двое взрослых слово «замов» сказали очень уважительно. (11)Получилось даже, что они 

сказали уважительно обо мне, хотя я обыкновенный четвероклассник и, ясное дело, 

ничего такого пока не заслужил. (12)Просто уважение к папе как бы на меня 

распространилось. 

(13)И отец совсем не виноват, что он Великий Кочевник. (14)У него такая работа. (15)Он 

строит электростанции. (16)Построит одну, переезжает в другое место и снова строит. 

(17)Жизнь – это зима, например, а среди зимы замечательные актированные дни. 

(18)Каждый знает, в календаре есть красные дни. (19)Это праздники и выходные. (20)А у 

нас, в Сибири, есть ещѐ актированные дни. (21)Они бывают зимой. (22)Полседьмого 

диктор скажет температуру воздуха. (23)Когда минус сорок объявит – это пустяк. (24)А 

вот когда пятьдесят ударит! 

(25)Я выяснил у отца, почему так называется – актированный день. (26)Он сказал – от 

слова «акт». (27)Собираются люди и составляют акт, такой документ. (28)Так, мол, и так, 

температура минус пятьдесят, железо не выдерживает, работать нельзя. 

(29)– Совсем нельзя? – приставал я к отцу. 

(30)– Да можно, но вот железо… – (31)И он рассказывал, что актированные дни в радость 

не всем. 

(32)Я удивился, понять этого не мог. 

(33)– Люди работать хотят, понимаешь? – говорил отец. – (34)План стоит! 

(35)Нет, я не понимал. (36)Раз такой мороз, кому охота работать? (37)Папа ходил взад и 

вперѐд по комнате, нервничал. 
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(38)– Для нас, – говорил он, – для гидростроителей, зима – лучшее время. (39)Река как бы 

пересохла, вот в чѐм соль. (40)Лѐд для нас – суша. (41)Можно хорошо поработать. 

(42)Это верно: зима у нас – самое лучшее время. (43)Зимой дышится легко и свободно. 

(44)Зимой мы гоняем с горы на лыжах, и, когда влезешь на высоту, видно отсюда насыпь 

плотины, частокол подъѐмных кранов и разводы чѐрной, студѐной воды, от которой валит 

холодный пар. 

(45)Это стройка. (46)Это наша стройка нашей ГЭС. 

(47)Почему я говорю – «нашей»? (48)Ведь я не работаю там. (49)Я только учусь. (50)Но 

так у нас говорят все ребята, хотя они только учатся, а не работают. (51)Так говорят наши 

учителя, хотя они тоже не работают на стройке, а учат нас. (52)Так говорят продавцы в 

магазине, киномеханик Андрей из поселкового клуба, мороженщица Зинаида Ивановна и 

вообще все люди, живущие в посѐлке. 

(53)Летом на стройку можно смотреть и с другого места. (54)С Кешкой мы ходили летом 

за кедровой шишкой – его дед Иннокентий Евлампиевич взял отгул, выстрогал 

деревянную колотушку, и мы отправились на неделю в тайгу. (55)Кешкин дед ударял по 

кедрам, а мы собирали упавшие шишки. (56)Возвращаясь, мы поднялись на вершину 

горы. (57)Прямо под ногами обрывалась отвесная скала, а с другого берега, наполовину 

разрезав реку, лежала плотина, по которой, похожие на муравьѐв, двигались люди. (58)Я 

никогда не видел нашу стройку с такой высоты и так близко. (59)Сердце обмирало от 

страха, и что-то подкатывало к горлу. 

(По А.А. Лиханову) * 

* Альберт Анатольевич Лиханов (род.В 1935 г.) – детский и юношеский писатель, 

президент Международной ассоциации детских фондов, председатель Российского 

детского фонда, директор Научно-исследовательского института детства. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 

1) Папа тогда улыбается, кажется, вот-вот – и он замурлычет от удовольствия, как 

котѐнок. 

2) Жизнь – это зима, например, а среди зимы замечательные актированные дни. 

3) Прямо под ногами обрывалась отвесная скала, а с другого берега, наполовину разрезав 

реку, лежала плотина, по которой, похожие на муравьѐв, двигались люди. 

4) И зря мама сердится, обзывает его Несчастным Скитальцем, потому что те двое 

взрослых слово «замов» сказали очень уважительно. 

 

Текст 127 

(1)Нина уже давно существует в состоянии непреходящего душевного напряжения. 

(2)Сегодня девчонки в школе опять хвастались своими парнями. (3)Прямо чуть ли не у 

каждой есть друг. (4)А у неѐ нет. 

(5)Раньше она жила себе и жила, еѐ вполне удовлетворял молодѐжный сериал 

«Школьники» и девчачьи глянцевые журналы, из которых можно было вырезать 

картонных кукол и одевать в платья для принцесс. (6)Но пришѐл день, и Нина выгребла из 

всех ящичков картонных кукол, заколочки в виде бабочек и сердечек, фенечки, подвески 

из стекляшек, пластиковые серьги и отправила это богатство в мусоропровод. (7)Она 

действовала решительно и методично, будто готовилась к какой-то новой жизни, 

освобождая свою комнату от дешѐвого хлама, игрушек и глупых журналов. (8)А через 

какое-то время она вдруг поняла, что все изменения, по большому счѐту, были только 

внешними: еѐ жизнь по-прежнему пуста, скучна и очень однообразна: школа, дом, книги, 

Интернет… 

(9)Нина как-то ещѐ мирилась с такой скудной жизнью, пока еѐ лучшая подруга Иришка 

вдруг в одночасье не влюбилась в Валерку Селиванова, и теперь влюблѐнные всюду 

ходили вместе, трогательно взявшись за ручки. 
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(10)Если бы она могла противопоставить Иришкиному Валере своего друга… (11)Но 

друга нет… 

(12)А раз нет, может быть, стоит его придумать? (13)А что! (14)Имя она уже для него 

нашла – Дмитрий. (15)Как он может выглядеть? (16)Пусть он будет высоким, стройным, 

широкоплечим, как положено настоящим мужчинам, даже и юным… (17)И обязательно 

брюнетом! (18)Его глаза пусть будут серыми, чтобы контрастировали с волосами. (19)Это 

так красиво, когда из-под тѐмнойчѐлки смотрят чистые светлые глаза! (20)Темноволосые 

люди, конечно, чаще всего кареглазые, но Митя же не настоящий. (21)Он, так сказать, 

виртуальный герой! (22)Виртуальный… (23)Виртуальный?! (24)Точно! (25)Идея! 

(26)Нина сбегала в ближайший салон сотовой связи и купила новую 

сим-карту. (27)Дома она еѐ активировала, а потом включила компьютер. (28)Вот она, сеть 

«Все к нам!»… (29)Регистрация… (30)Имя, фамилия, номер мобильника, пароль… 

(31)Какой бы придумать пароль? (32)А вот какой… (33)Набираем латиницей «моя 

мечта»… (34)Предлагаете добавить какую-нибудь цифирь? (35)Пожалуйста… 

(36)Получилось «моя мечта в 15 лет»… (37)Ага, пропустили! (38)Отлично! 

(39)Биографию виртуальному Мите она придумала без труда, а фотографию взяла из 

маминого альбома: молодой человек сидит верхом на какой-то ограде и красиво 

улыбается. (40)Глаза у него светлые, а волосы тѐмные, как по заказу… 

(41)Сделав всѐ, что нужно, для заполнения Митиной страницы, Нина удовлетворѐнно 

выдохнула и откинулась на спинку компьютерного кресла, чтобы полюбоваться делом рук 

своих. (42)В сети «Все к нам!» появился новый пользователь Дмитрий Алексеев, который 

будет так красиво ухаживать за Ниной Кирьяновой, что от зависти перекосит не только 

Динку Свисяеву с еѐ Славиком, но и всех остальных одноклассниц! 

 (По С.А. Лубенец)∗ 

*Лубенец Светлана Анатольевна – современный детский писатель из Петербурга, пишет 

книги о подростках, о взаимоотношениях между ними, школьные истории самых 

обыкновенных  и не совсем обычных ребят.  Еѐ серии «Только для девчонок», «Только 

для мальчишек», «Чѐрный котѐнок» пользуются большим спросом у читателей.  

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является эпитет? 

1) Раньше она жила себе и жила, еѐ вполне удовлетворял молодѐжный сериал 

«Школьники» и девчачьи глянцевые журналы, из которых можно было вырезать 

картонных кукол и одевать в платья для принцесс.  

2) Но пришѐл день, и Нина выгребла из всех ящичков картонных кукол, заколочки в виде 

бабочек и сердечек, фенечки, подвески из стекляшек, пластиковые серьги и отправила это 

богатство в мусоропровод. 

3) Нина как-то ещѐ мирилась с такой скудной жизнью, пока еѐ лучшая подруга Иришка 

вдруг в одночасье не влюбилась в Валерку Селиванова…      

4) Биографию виртуальному Мите она придумала без труда, а фотографию взяла из 

маминого альбома: молодой человек сидит верхом на какой-то ограде и красиво 

улыбается.  

 

Текст 128 

(1)Кинтель увидел маленькую скрипачку в последний день августа, когда шагал на 

рынок за картошкой. (2)Сперва он услышал музыку. (3)У забора заброшенной стройки 

полукольцом стояли ребята и взрослые, человек пятнадцать. (4)А на фоне тѐмных и 

рваных афиш играла на скрипке девочка. (5)Одного с Кинтелем возраста. 

(6)Она была тоненькая, курносая, с короткими и растрѐпанными, как у мальчишки, 

волосами. (7)Она покачивалась на загорелых ногах, как на стебельках, задумчиво 

смотрела мимо людей и водила смычком. 
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(8)У ног девочки, в пыльных подорожниках, лежал скрипичный футляр, в откинутой 

крышке его белел бумажный лист. (9)На нем крупно было написано: (10)"Зарабатываю на 

скрипку". 

(11)Наверно, нынешняя скрипка у девочки была чужая. (12)Или не очень хорошая. (13)Но 

даже на ней девочка играла восхитительно. (14)По крайней мере, Кинтеля печальная и 

светлая музыка взяла в плен сразу же, и сама девочка — тоже. (15)Кинтель смотрел на 

юную скрипачку, и сердце у него заходилось в сладкой тоске. (16)Было что-то 

удивительно милое в этой скрипичной мелодии и в том, кто еѐ играл, — в быстрых тонких 

пальцах, в дрожании волос, в задумчивых глазах и строгих бровях. (17)И ещѐ была в 

девочке доверчивая беззащитность и одиночество. (18)А вокруг стояли люди. 

(19)Люди слушали внимательно, и в скрипичном футляре лежало уже немало мятых 

бумажек. 

(20)У Кинтеля в кармане были лишь деньги, которые дал дед и которые можно было 

тратить только на картошку. (21)А будь у него свои деньги — хоть сто рублей! — он тут 

же выложил бы их в футляр, к ногам девочки. (22)Хотя... посмел бы он? (23)Все сразу 

начали бы глядеть на него. (24)И она посмотрела бы — на неловкого, стриженного 

арестантским ѐжиком, в мятой, узлом на пузе завязанной рубашке... (25)Он и так уже 

стоит здесь, наверно, полчаса, поэтому все, конечно, догадались о его заворожѐнности... 

(26)Кинтель попятился, чувствуя, как наливаются теплотой уши и щѐки. 

(27)И пошѐл, пошѐл, не решаясь оглянуться. (28)И долго ещѐ слышал скрипку... 

(По В. Крапивину) 

Задание  

Укажите, какое средство речевой выразительности используется в предложении 6: «Она 

была тоненькая, курносая, с короткими и растрѐпанными, как у мальчишки, волосами». 

1) метафора 

2) сравнительный оборот 

3) фразеологизм 

4) термин 

 

Текст 129 

(1)Как только у нас с Пашкой появлялся какой-нибудь замысел, неизменно 

оказывалось, что в прошлом кто-то уже опередил нас. (2)Нельзя же заново изобретать 

самолѐт, если его давно изобрели, или открывать новые страны, если всѐ уже пройдено 

вдоль и поперѐк! (3)Выходило, что мы родились слишком поздно и пути к славе для нас 

закрыты. 

(4)Я высказался в этом смысле дома, но мать, удивлѐнно посмотрев на меня, сказала: 

– (5)Экий ты, оказывается, ещѐ дурачок!.. (6)Иди вон на огороде славу зарабатывай... 

(7)Пашка заметил: 

– (8)Почему это матери, как правило, детей любят, а не понимают? (9)Вот раньше было: 

(10)«Благословляю тебя, сын мой, на подвиг...». (11)А тут – на огород!.. 

(12)Пашка хочет быть как Циолковский и всегда что-нибудь изобретает. (13)Он построил 

машину, чтобы наливать воду в колоду для коровы. (14)Машина, правда, сама воду 

наливать не могла; зато если налить вѐдрами, то потом достаточно нажать железный 

рычаг, чтобы бочонок опрокинулся и половина воды попала в колоду. 

(15)Мать поругивала Пашку за то, что он нагородил у колодца всяких палок, однако всѐ 

обходилось. (16)Но однажды Пашкин отец в сумерки наступил на рычаг, и его окатило с 

головы до ног. (17)Он тут же изломал Пашкину «механику» и задал бы самому 

изобретателю, да тот убежал. 

(18)У меня нет пристрастия к технике – мне больше нравится читать. (19)Но все книги, 

какие я мог достать, уже читаны-перечитаны, и я попробовал написать свою. 

(20)Я выпросил у отца большую конторскую книгу, вывел на обложке: «(21)Летопись. 

(22)Древняя, средняя и новая история деревни Тыжи, сочинѐнная Н.И. Березиным». 
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(23)Вначале описание деревни шло гладко. (24)Но после слов: «Заложена деревня в...» – 

начались затруднения. (25)Основание деревни относилось, конечно, к древней истории, но 

никаких древностей мне обнаружить не удалось. 

(26)Ничего, к сожалению, не вышло и со средней историей. (27)Дед Савва, к которому я 

пристал с расспросами, отмахнулся: 

– (28)Какая, к лешему, у нашей деревни история! (29)Бедовали в этой чащобе – вот и вся 

история. 

(30)История Тыжи осталась ненаписанной, но в деревне меня теперь зовут не иначе как 

«Колька-летописец»... 

(31)Да, мы могли бы удивить мир, но пока не знали чем. 

(По Н. Дубову)* 

* Дубов Николай Иванович (1910–1983 гг.) – русский советский писатель. Автор пьес «У 

порога», «Наступает утро», повестей «На краю земли», «Огни на реке», «Небо с овчинку» 

и др., романа «Горе одному».  В основном его произведения освещают острые проблемы, 

переломные события в жизни молодого человека. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является фразеологизм 

1)Нельзя же заново изобретать самолѐт, если его давно изобрели, или открывать новые 

страны, если всѐ уже пройдено вдоль и поперѐк! 

2) Он тут же изломал Пашкину «механику» и задал бы самому изобретателю, да тот 

убежал. 

3) Какая, к лешему, у нашей деревни история! 

4) У меня нет пристрастия к технике – мне больше нравится читать. 

 

Текст 130 

(1)В 1922 году, когда ему было 14 лет, Лев Ландау успешно сдал экзамены в 

Бакинский университет и был зачислен на физико-математический факультет сразу на два 

отделения – математическое и естественное. (2)Его очень интересовала химия, но вскоре 

он ушѐл с естественного отделения, поняв, что физика и математика ему больше по душе. 

(3)Первокурсник Ландау был моложе всех в университете. (4)Вначале это его 

чрезвычайно угнетало. (5)Проходя по коридорам, он поднимал плечи и наклонял голову: 

ему казалось, что так он выглядит гораздо старше. (6)Вокруг столько весѐлых, 

жизнерадостных юношей, так хочется подружиться с ними, но он не смеет даже мечтать 

об этом: для них он – странный ребѐнок, непонятно как здесь очутившийся. (7)Так 

продолжалось весь первый семестр, пока однокурсники не узнали, какой он 

замечательный математик и как охотно помогает товарищам. 

(8)Однажды на лекции по математике Лев задал профессору вопрос. (9)Пѐтр Петрович 

Лукин знал математику прекрасно и лектором был превосходным. (10)Ходили, однако, 

слухи, что на экзаменах он отличался свирепостью. (11)Студенты заранее боялись сессии, 

поэтому относились к Лукину с почтительно-вежливой опаской. 

(12)Лукин долго думал, прежде чем ответить Ландау на вопрос. (13)В аудитории стало 

очень тихо, все сидели, боясь шелохнуться. (14)Лукин попросил Льва подойти к доске. 

(15)Вмиг доска покрылась математическими знаками. 

(16)Загорелся спор, и неожиданно студенты поняли, что прав Ландау! (17)Лицо у Льва 

было серьѐзное и сосредоточенное, у Петра Петровича – взволнованное и несколько 

обескураженное. (18)Ландау написал вывод и положил мел. (19)Лукин улыбнулся и, 

наклонив голову, громко сказал: 

– (20)Поздравляю, молодой человек. (21)Вы нашли оригинальное решение. 

(22)Лев смутился. (23)От неловкости он не знал, куда деваться. 

(24)С этого дня гроза отделения, профессор Пѐтр Петрович Лукин, встречая студента Льва 

Ландау, всегда здоровался с ним за руку, а друзья-однокурсники уважительно называли 

его Львом Давидовичем. 
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(25)Студенческие годы, конечно, меняли Ландау: сказалось влияние коллектива и 

преподавателей, но главное – та огромная борьба, которую принято называть работой над 

собой и которая по плечу лишь сильным натурам. (26)Пропали его робость и 

застенчивость, он приучил себя не расстраиваться из-за пустяков, не разбазаривать время. 

(27)Борьбу с собой он держал в тайне от приятелей, только близкие друзья по отдельным 

репликам могли догадаться, чего ему стоила эта борьба. (28)Но с каждым днѐм он 

становился взрослее, целеустремлѐннее. 

(29)Ландау много читал. (30)У него была любимая книга – «Красное и чѐрное» Стендаля. 

(31)Благодаря этой книге он понял, что для человека нет ничего недостижимого! (32)Но 

на него сильное впечатление произвела трагедия героя романа, осознавшего, что цель, 

которой он добивался всю жизнь, не стоит затраченных усилий. (33)И тогда для себя 

Ландау решил, что важнее всего – не просто сильный характер, а достойная цель. (34)Для 

него эта цель – наука, физика. (35)Ей он отдавал все силы и научился ограждать себя от 

любых помех, которые мешали работе. 

(36) Каждый человек хочет стать счастливым. (37)Была и у Ландау своя формула счастья, 

которая содержала три составляющих: работу, любовь, общение с людьми. (38)Именно в 

такой последовательности: наверное, для всех творческих людей любимая работа – основа 

жизни. 

(39)Добиваясь больших успехов, он при этом избегал громких слов и ненавидел 

хвастовство. (40)Однажды один из знакомых неосторожно заявил, что стоит на пороге 

большого открытия. (41)Ландау улыбнулся: 

– (42)Тебе надо почитать Гоголя. (43)Он справедливо замечает, что никогда не следует 

хвастать будущими успехами. 

1Лев Давидович Ландау – выдающийся советский физик-теоретик, академик, лауреат 

Нобелевской премии. 

(По М. Бессараб)* 

*Бессараб Майя Яковлевна (род.в 1925 г.) – русская писательница, прозаик, переводчик. 

Собственные воспоминания и воспоминания учеников академика легли в основу еѐ книги 

«Страницы жизни Ландау».  

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 

1) Проходя по коридорам, он поднимал плечи и наклонял голову: ему казалось, что так он 

выглядит гораздо старше. 

2) Загорелся спор, и неожиданно студенты поняли, что прав Ландау! 

3) Благодаря этой книге он понял, что для человека нет ничего недостижимого! 

4) Добиваясь больших успехов, он при этом избегал громких слов и ненавидел 

хвастовство. 

 

Текст 131 

(1)Городской человек не ведает, чем пахнет земля, как она дышит, как страдает от 

жажды, – земля скрыта от его глаз застывшей лавой асфальта. 

(2)Меня мать приучала к земле, как птица приучает своего птенца к небу. (3)Но по-

настоящему земля открылась мне на войне. (4)Я узнал спасительное свойство земли: под 

сильным огнѐм прижимался к ней в надежде, что смерть минует меня. (5)Это была земля 

моей матери, родная земля, и она хранила меня с материнской верностью. 

(6)Один, только один раз земля не уберегла меня...   

(7)Я очнулся  в телеге, на сене. (8)Я не почувствовал боли, меня мучила нечеловеческая 

жажда. (9)Пить хотели губы, голова, грудь. (10)Всѐ, что было во мне живого, хотело пить. 

(11)Это была жажда горящего дома. (12)Я сгорал от жажды. 

(13)И вдруг я подумал, что единственный человек, который может меня спасти, – мама. 

(14)Во мне пробудилось забытое детское чувство: когда плохо, рядом должна быть мама. 

(15)Она утолит жажду, отведѐт боль, успокоит, спасѐт. (16)И я стал звать еѐ. 
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(17)Телега грохотала, заглушая мой голос. (18)Жажда запечатала губы. (19)А я из 

последних сил шептал незабываемое слово «мамочка». (20)Я звал еѐ. (21)Я знал, что она 

откликнется и придѐт. (22)И она появилась. (23)И сразу смолк грохот, и холодная 

животворная влага хлынула гасить пожар: текла по губам, по подбородку, за воротник. 

(24)Мама поддерживала мою голову осторожно, боясь причинить боль. (25)Она поила 

меня из холодного ковшика, отводила от меня смерть. 

(26)Я почувствовал знакомое прикосновение руки, услышал родной голос: 

– (27)Сынок, сынок, родненький… 

(28)Я не мог даже приоткрыть глаза. (29)Но я видел мать. (30)Я узнавал еѐ руку, еѐ голос. 

(31)Я ожил от еѐ милосердия. (32)Губы разжались, и я прошептал: 

– (33)Мама, мамочка… 

(34)Моя мать погибла в осаждѐнном Ленинграде. (35)В незнакомом селе у колодца я 

принял чужую мать за свою. (36)Видимо, у всех матерей есть великое сходство, и если 

одна мать не может прийти к раненому сыну, то у его изголовья становится другая. 

(37)Мама. (38)Мамочка. 

(39)Я много знаю о подвигах женщин, выносивших с поля боя раненых бойцов, 

работавших за мужчин, отдававших свою кровь детям, идущих по сибирским трактам за 

своими мужьями. (40)Я никогда не думал, что всѐ это, несомненно, имеет отношение к 

моей матери. (41)Теперь я оглядываюсь на еѐ жизнь и вижу: она прошла через всѐ это. 

(42)Я вижу это с опозданием. (43)Но я вижу. 

(44)На Пискарѐвском кладбище, заполненном народным горем, зеленеет трава. (45)Здесь 

похоронена моя мать, как и многие другие жертвы блокады. (46)Документов нет. 

(47)Очевидцев нет. (48)Ничего нет. (49)Но есть вечная сыновья любовь. (50)И я знаю, что 

сердце моей матери стало сердцем земли. 

(По Ю.Я. Яковлеву)* 

*Яковлев Юрий Яковлевич (1923–1996) –  писатель и сценарист, автор книг для детей и 

юношества.   

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является олицетворение? 

1) Один, только один раз земля не уберегла меня...   

2) Меня мать приучала к земле, как птица приучает своего птенца к небу. 

3) Я сгорал от жажды.      

4) И вдруг я подумал, что единственный человек, который может меня спасти, – мама. 

 

Текст 132 

(1)В школе я дружила с Лялей Ивашовой и Машей Завьяловой. 

(2)Маша умела всѐ: рисовать, петь, ходить на руках. (3)Соревноваться с ней было 

бессмысленно, как с Леонардо да Винчи. (4)Учителя могли бы ставить ей пятѐрки, не 

вызывая к доске. (5)Она беспощадно экспериментировала на себе самой: то выдумывала 

причѐску, которую вполне можно было выдвинуть на премию по разделу архитектурных 

сооружений, то изобретала юбку с таким количеством складок, что на ней хотелось 

сыграть, как на гармони. 

(6)Маша сочиняла стихи и забывала их на тетрадных обложках, на промокашках. (7)Я 

собирала четверостишия, ставила внизу даты, потом прятала их, сберегая для потомства, а 

многие помнила наизусть. 

(8)С моцартовской лѐгкостью Маша перелагала свои стихи на музыку и исполняла их под 

гитару. 

(9)Лицо еѐ было подвижным, как у клоуна: она и им распоряжалась без натуги. 

(10)Разочарование, восторг, изумление – все эти чувства сменяли друг друга, не оставляя 

места неопределѐнности. (11)Отсутствие однообразия и было Машиным образом. 

(12)Никто не считал Машу чемпионкой класса по «многоборью», так как она ни с кем не 

боролась, поскольку еѐ первенство было бесспорным. 
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(13)Во всѐм, кроме женственности и красоты: тут первой считалась Ляля. 

(14)Красивые женщины даже во сне не забывают, что они красивы. (15)Красавицы 

привыкают к жертвенному поклонению и уже не могут без него обходиться. (16)Ляля 

восхищѐнных взоров не замечала, и они от этого становились ещѐ восхищѐннее. 

(17)Мне самой от поклонников не приходилось обороняться – и я обороняла от них Лялю. 

– (18)Не живи чужой жизнью! – уговаривала меня мама, видя это. 

(19)Маше сулили чин академика, Ляле – покорительницы сильного пола и создательницы 

счастливой семьи, а я просто была их подругой. (20)Мне ничего не сулили. 

(21)Я гордилась Лялиной красотой и Машиными талантами более громко, чем 

собственными достоинствами, именно потому, что эти достоинства были всѐ-таки не 

моими: в нескромности меня обвинить не могли. 

– (22)Ты продолжаешь жить чужой жизнью, восторгаешься не своими успехами, – 

констатировала мама. 

– (23)Это, по-твоему, плохо? – удивилась я. 

– (24)Сиять отражѐнным светом? – (25)Она задумалась и повторила то, что я уже слышала 

от неѐ: 

– (26)Смотря чьим светом! 

 (По А. Алексину)* 

* Алексин Анатолий Георгиевич (род.в 1924 г.) – писатель, драматург. Его произведения, 

такие как «Мой брат играет на кларнете», «Действующие лица и исполнители», «Третий в 

пятом ряду» и др., повествуют главным образом о мире юности. 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является сравнение? 

1) Лицо еѐ было подвижным, как у клоуна: она и им распоряжалась без натуги. 

2) Разочарование, восторг, изумление – все эти чувства сменяли друг друга, не оставляя 

места неопределѐнности. 

3) Во всѐм, кроме женственности и красоты: тут первой считалась Ляля. 

4) Ляля восхищѐнных взоров не замечала, и они от этого становились ещѐ восхищѐннее. 

 

Текст 133 

(1)Солнце садилось. (2)Вокруг пахло вечерней прохладой. (3)Птицы замолчали, 

уступив место нашему герою. (4)Он вскарабкался на остатки трухлявого пенька, чтобы 

быть повыше, и запел. (5)Это был светлячок – маленькая букашечка, и пел он свою 

незатейливую песенку о том, что видел: прекрасную картину заката, красивое небо, 

зелѐное море травы, серебряные слѐзы росы и любовь. (6)Он пел олюбви к жизни. (7)Он 

во всѐм видел любовь. (8)И хоть его вокальные данные были небогатыми, он думал, что 

поѐт прекрасно, ведь у него было так много слушателей, они им восхищались, каждый 

хотел быть его другом. (9)Но глупый светлячок не понимал, что это всѐ лишь потому, что 

он обладал очень необычным свойством: в отличие от панцирей всех остальных 

светлячков, его панцирь не просто горел зелѐным огоньком, а переливался всеми цветами 

радуги, как гранѐный бриллиант. (10)А стоит только одному сказать, что он знаком с 

чудесным светлячком, который блестит, как бриллиант, то другой, конечно, решит во что 

бы то ни стало стать его другом, за ним третий, четвѐртый и так далее, а зачем – никто не 

знает, просто так повелось. 

(11)Однажды светлячок заметил, что его слушает белокурый мальчик, который сидит 

рядом в траве, повернув голову к заходящему солнцу. 

(12)Светлячок до утра пел мальчику, описывая то, что видит, и придумывая всѐ новые и 

новые сравнения, а на рассвете убежал к своим друзьям. (13)Но, пропадая среди лести и 

восхищения, он всѐ же иногда прибегал на полянку, где в любое время ждал его мальчик. 

(14)Время шло, безжалостно пожирая минуты, часы, дни, годы, светлячок постарел, 

потускнел, друзей больше у него не было, в гости его не приглашали, им не восхищались. 

(15)Всѐ было кончено, и светлячок в отчаянии прибрѐл на ту же полянку, где ждал его 
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мальчик, подошѐл к нему и тяжело вздохнул. (16)Мальчик это услышал и, не поворачивая 

головы, спросил: 

– (17)Что случилось? (18)Тебя так долго не было, и я по тебе соскучился. 

– (19)А разве ты не видишь? 

– (20)Нет, – ответил мальчик. 

– (21)Ну и ладно, – сказал светлячок. 

– (22)Расскажи мне, что ты видишь, – попросил мальчик. 

– (23)Что? – удивился светлячок. 

– (24)Спой свою песенку. (25)Мне так нравится слушать, как ты красиво описываешь 

природу, небо, солнце, траву… (26)Вот бы хоть раз взглянуть на это. 

(27)И тут только светлячок понял, что мальчик слепой и ему всѐ равно, блестит у 

светлячка панцирь или нет. (28)Он ему нужен даже без блеска. (29)Он ему нужен! 

– (30)Давай я тебе сегодня расскажу про дружбу. 

– (31)А что это такое? (32)Ты раньше не пел мне об этом. 

– (33)Раньше я просто не знал, что это такое, а теперь знаю. 

(Притча)* 

* Притча – это небольшой поучительный рассказ. 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является фразеологизм? 

1) Птицы замолчали, уступив место нашему герою. 

2) Но, пропадая среди лести и восхищения, он всѐ же иногда прибегал на полянку, где в 

любое время ждал его мальчик. 

3) Время шло, безжалостно пожирая минуты, часы, дни, годы, светлячок постарел, 

потускнел, друзей больше у него не было, в гости его не приглашали, им не восхищались. 

4) Мне так нравится слушать, как ты красиво описываешь природу, небо, солнце, траву… 

 

Текст 134 

— (1)Мне кажется, что сейчас все люди на одно лицо…— сказал Роман. — 

(2)Знаешь, как я это заметил? (3)Перестал различать дикторш телевидения. (4)Все с 

глазками, все с носиками, и никакой разницы. (5)А потом огляделся: батюшки, все люди, 

окружающие нас, не просто братья, а однояйцевые близнецы. 

(6)Сашка подозрительно посмотрел на Романа. (7)Такое заявление об одинаковости 

несовершенного человечества вполне может быть задуманной провокацией: вызвать его, 

Сашку, на разговор, в котором он ни бе ни ме, а Роман-то всю проблемку уже обдумал до 

зѐрнышка. 

— (8)Есть индивидуальности, — пробурчал Сашка. 

— (9)Их всѐ меньше, — сказал Роман. — (10)Очень долго не было ситуации, при которой 

личность проявляет свой максимум. (11)Войны, например, голода, оледенения… (12)Все 

живут одинаково, и все становятся похожими друг на друга. 

— (13)Ну, ты даѐшь! — разозлился Сашка. — (14)Все живут одинаково? (15)Где ты это 

видел? (16)У одних машины, у других — от получки до получки, одни ничем не 

гнушаются, другие всю жизнь в трамвае стоят, потому что стесняются сидеть. (17)Одни 

верят во что-то, другие ни во что не верят… 

(18)Роман скривился. 

— (19)Нельзя же понимать всѐ буквально… (20)Во всеобщей одинаковости тоже есть 

законы роста от нуля до ста, к примеру. (21)Всѐ, что ты говоришь, сюда укладывается. 

(22)Просто для того, чтобы стать личностью, надо выйти за эти законы. 

— (23)И что сделать? 

— (24)В том-то и дело, что, когда ищешь, что сделать, это тоже поиски себя. (25)Что, по-

твоему, может придумать ординарный человек? 

— (26)Ну, знаешь, войны я не хочу, — сказал Сашка. 

— (27)А я хочу? (28)Но машина — это воплощѐнная пошлость. 
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(29)Сашка пожал плечами. (30)Да, он мог сказать, что когда у человека заботливая мать, 

когда у него нет проблем с братьями и сѐстрами, когда рубль в кармане всегда, то, 

конечно, пристало время подумать и о мировых проблемах. (31)Но он этого не сказал, 

потому что получалось, будто он цитирует собственную мать. (32)Мать же так 

стремилась, чтоб всѐ у них было, как у всех, как у людей. (33)А индивидуальность — это с 

жиру. (34)Это чтоб себя показать. (35)Вот, оказывается, в чѐм был гвоздь. 

(36)И Сашка молчал, хотя что-то в словах Романа вызывало его невольный протест. 

(По Г. Щербаковой)* 

* Щербакова Галина Николаевна — современный прозаик, автор более 20 повестей и 

романов для юных и взрослых читателей: «Вам и не снилось», «Дверь в чужую жизнь», 

«Актриса и милиционер», «Косточка авокадо» и др. По повести «Вам и не снилось» был 

снят одноимѐнный фильм. 

Задание  

Укажите фрагмент, в котором средством выразительности речи является антитеза. 

1) А потом огляделся: батюшки, все люди, окружающие нас, не просто братья, а 

однояйцевые близнецы. 

2) — Есть индивидуальности, — пробурчал Сашка. 

— Их всѐ меньше, — сказал Роман. 

3) Одни верят во что-то, другие ни во что не верят… 

4) — А я хочу? Но машина — это воплощѐнная пошлость. 

 

Текст 135 

(1)От города, по-видимому, ничего уже не осталось. (2)Немцы бомбят его с утра до 

вечера, над ним непроходящее облако дыма и пыли. (3)Горят нефтехранилища. 

(4)Чѐрный, как копоть, дым застилает солнце, так что на него можно смотреть не щурясь, 

как смотрят сквозь сильно закопчѐнное стекло во время затмения. 

(5)В нашем овраге, как говорится, без перемен. (6)Как-то ночью прошли две наши 

дивизии. (7)Шли долго, беспрерывно, всю ночь напролѐт, батальон за батальоном. (8)Раза 

два немцы пытались сгоряча перебраться через овраг, и тогда начиналась автоматная 

трескотня. 

(9)Георгий Акимович как-то сказал: 

— (10)Мы будем воевать до последнего солдата. (11)Русские всегда так воюют. (12)Но 

шансов у нас всѐ-таки мало. (13)Нас может спасти только чудо, иначе нас задавят. 

(14)Задавят организованностью и танками. 

(15)Чудо?.. 

(16)Вот недавно ночью шли мимо солдаты. (17)Я дежурил у телефона и вышел покурить. 

(18)Они шли и пели, тихо, вполголоса. (19)Я даже не видел их, я только слышал их шаги 

по асфальту и тихую, немного даже грустную песню. (20)Я подошѐл. (21)Бойцы 

расположились на отдых вдоль дороги, на примятой траве. (22)Мигали огоньки цигарок. 

(23)И чей-то молодой, негромкий голос доносился откуда-то из-под деревьев. 

— (24)Нет, Вась… (25)Ты уж не говори… (26)Лучше нашей нигде не сыщешь. (27)Как 

масло, земля — жирная, настоящая. — (28)Он даже причмокнул как-то по-особенному. — 

(29)А хлеб взойдѐт — с головой закроет… 

(30)А город пылал, и красные отсветы прыгали по стенам цехов, и где-то совсем недалеко 

трещали автоматы, то чаще, то реже, и взлетали ракеты, и впереди были неизвестность и 

почти неминуемая смерть. 

(31)Я так и не увидел того, кто это сказал. (32)Раздался чей-то крик: «(33)Приготовиться к 

движению!» (34)Все зашевелились, загремели котелками. (35)И пошли. (36)Пошли 

медленным, размеренным, тяжѐлым солдатским шагом. (37)Пошли к тому неизвестному 

месту, которое на карте их командира отмечено, должно быть, обыкновенным красным 

крестиком. 
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(38)Я долго стоял ещѐ и прислушивался к удалявшимся и затихшим потом совсем шагам 

солдат. 

(39)Есть детали, которые запоминаются на всю жизнь. (40)И не только запоминаются. 

(41)Маленькие, как будто незначительные, они въедаются, впитываются как-то в тебя, 

начинают прорастать, вырастают во что-то большое, значительное, вбирают в себя всю 

сущность происходящего, становятся как бы символом. 

 (По В. Некрасову)* 

*Некрасов Виктор Платонович — русский писатель. С 1941 по 1944 годы был на фронте, 

участвовал в Сталинградской битве. Некрасов — автор повестей, рассказов, путевых 

заметок: «В окопах Сталинграда», «Первое знакомство» и др. По его сценариям сняты 

кинофильмы. 

Задание  

Укажите вариант, в котором средством выразительности речи является метафора. 

1) Вот недавно ночью шли мимо солдаты. Я дежурил у телефона и вышел покурить. 

2) И чей-то молодой, негромкий голос доносился откуда-то из-под деревьев. 

3) Они шли и пели, тихо, вполголоса. Я даже не видел их, я только слышал их шаги по 

асфальту и тихую, немного даже грустную песню. Я подошѐл. Бойцы расположились на 

отдых вдоль дороги, на примятой траве. 

4) Маленькие, как будто незначительные, они въедаются, впитываются как-то в тебя, 

начинают прорастать, вырастают во что-то большое, значительное, вбирают в себя всю 

сущность происходящего, становятся как бы символом. 

 

Текст 136 

(1)Динка огляделась.  (2)Уютно белеющая в зелени хата вблизи оказалась старой, 

вросшей в землю, облупленной дождями и ветрами.  (3)Одной стороной хата стояла на 

краю обрыва, и кривая тропинка, сбегая вниз, приводила к заброшенному колодцу. 

(4)Яков сидел у раскрытого окна на низенькой скамеечке перед  изрезанным сапожным 

ножом столиком и, склонившись,  тачал сапоги. (5)Иоська, размахивая руками, что-то 

весело рассказывал отцу, на щеке его вспрыгивала лукавая ямочка.  (6)Отец и сын сидели 

в единственной, но очень просторной комнате с огромной русской печкой. 

(7)Осторожно войдя в сени и заглянув в комнату, Динка остановилась от неожиданности.  

(8)Прямо перед ней,  в простенке между двумя окнами, где стоял сапожный столик и было 

светлее, возвышался портрет молодой женщины со строгой улыбкой,  в городском платье, 

с чѐрным  кружевным шарфом. (9)Она была изображена во весь рост и так, как будто 

торопилась куда-то, накинув свой лѐгкий шарф.  

(10)Но больше всего поразили Динку еѐ глаза. (11)Огромные, полные какой-то 

внутренней тревоги,  умоляющие и требовательные. (12)Остановившись на пороге,  Динка 

не могла оторваться от этого  портрета.  (13)Казалось, она где-то уже видела эти глаза, 

улыбку и ямочку на щеке. 

(14)Забывшись, она молча переводила глаза с портрета матери на сына... 

(15)Иоська смолк и вопросительно и насторожѐнно смотрел на непрошеную гостью.  

(16)Яков тоже поднял глаза, и на лице его появилось уже знакомое Динке выражение 

сосредоточенной строгости. 

— (17)Здравствуйте,  барышня!  — сказал он, поднимаясь навстречу. 

— (18)Здравствуйте,  Яков Ильич!  — низко кланяясь,  прошептала  оробевшая Динка. 

 (19)Портрет Катри, еѐ живые, горящие глаза, притихший двойник портрета,  Иоська, и 

сам несчастный, уединившийся здесь после смерти жены скрипач — всѐ это внушало ей 

ужас. (20)Ноги еѐ приросли к порогу, и, не зная, что ей делать, она жалостно попросила: 

— (21)Сыграйте, Яков Ильич. 

 (22)Иоська с готовностью подал отцу скрипку. (23)Яков кивнул головой сыну и, 

повернувшись к портрету, поднял смычок... 
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 (24)Как только полились звуки скрипки, страх Динки прошѐл.  (25)Играя,  Яков смотрел 

на портрет и,  двигая в такт музыке бровями,  улыбался.  (26)И Катря отвечала  ему 

нежной, строгой  улыбкой.  (27)А Иоська сидел на сапожной табуретке и,  сложив на 

коленях ладошки,  смотрел то на отца,  то на мать. 

(По В.Осеевой)* 

*Осеева-Хмелѐва Валентина Александровна — русская советская писательница. Автор 

большого числа сказок и рассказов для детей. Еѐ книга «Васѐк Трубачѐв и его товарищи» 

отмечена Государственной премией. Большой успех имели повести для подростков 

«Динка» и «Динка прощается с детством», которые носят автобиографический характер. 

Задание  

В каком варианте ответа средством речевой выразительности является лексический 

повтор? 

1) (9)Она была изображена во весь рост и так, как будто торопилась куда-то, накинув свой 

лѐгкий шарф. 

(14)Забывшись, она молча переводила глаза с портрета матери на сына... 

2) (10)Но больше всего поразили Динку еѐ глаза. 

(13)Казалось, она где-то уже видела эти глаза, улыбку и ямочку на щеке. 

3) — (17)Здравствуйте, барышня! — сказал он, поднимаясь навстречу.  

— (18)Здравствуйте, Яков Ильич! — низко кланяясь, прошептала оробевшая Динка. 

4) — (21)Сыграйте, Яков Ильич. 

(23)Яков кивнул головой сыну и, повернувшись к портрету, поднял смычок... 

 

Текст 137 

(1)Как-то в начале июня зашѐл к Поликарповне человек и попросил сдать комнату 

на лето. (2)Он, не торгуясь, заплатил тридцать рублей. 

(3)Звали его Трифоном Петровичем. (4)Он был какой-то уютный, весѐлый и простой 

человек, и хозяйка с первого же дня привыкла к нему, как к своему. 

(5)Один раз, походив около бревенчатого домика, Трифон Петрович сказал, потирая руки: 

– (6)Дай-ка я поправлю тебе, бабушка, крыльцо. 

– (7)Спасибо, родимый, – сказала Поликарповна, – только чуднό мне что-то: пришѐл, снял 

комнату, даже не поторговался, а теперь ты крыльцом моим занимаешься, будто и не 

чужие мы люди. 

– (8)А что ж, Поликарповна, неужто всѐ только на деньги считать? (9)Я вот тебе 

поправлю, а ты потом вспомнишь обо мне добрым словом, вот мы, как говорится, и 

квиты, – сказал он и засмеялся. 

– (10)Теперь, милый, такой народ пошѐл, что задаром никто рукой не пошевелит. (11)О 

душе теперь не думают, только для брюха и живут. (12)Да смотрят, как бы что друг у 

дружки из рук вырвать, как бы выгоду свою не упустить. 

– (13)Ну, нам с тобой делить нечего, – отвечал Трифон Петрович, улыбаясь. 

– (14)Прямо с тобой душа отошла, – говорила Поликарповна, – а то уж в людей вера 

пропадать стала. 

– (15)Вера в человека – это самая большая вещь, – отзывался Трифон Петрович. – 

(16)Когда эта вера пропадѐт, тогда жить нельзя. 

(17)Один раз вернулся Трифон Петрович из города весѐлый и сказал: 

– (18)Я там в городе всем порассказал, как тут у вас хорошо: теперь хозяйки не отобьются 

от постояльцев, у меня рука лѐгкая. 

(19)Начиная с воскресенья в деревню стали приезжать всѐ новые и новые дачники. 

(20)Хозяек охватила лихорадка наживы, и цены поднялись втрое, а так как народ всѐ ехал, 

то стали уж хапать без всякой совести. 

(21)Как-то зашла к Поликарповне соседка. (22)За разговором невзначай поинтересовалась, 

за сколько та сдаѐт жильѐ, а услышав ответ, удивлѐнно раскрыла глаза: 
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– (23)Да ты, бабка, спятила совсем! (24)У меня есть один, он у тебя с руками за сто 

оторвѐт. (25)Теперь по полтораста берут, по двести! 

– (26)Как по двести?.. – спросила едва слышным голосом Поликарповна. (27)У неѐ 

почему-то пропал вдруг голос. – (28)Да ведь раньше все дѐшево брали… 

– (29)Мало что раньше! (30)Тогда народу совсем не было, а теперь от него отбоя нет. 

(31)Вот что я тебе скажу: из-за чужого человека ты хорошую цену упускаешь, ежели ты 

его не выставишь, потом ты горько пожалеешь! (32)Ну что, договариваться с новым 

постояльцем? 

(33)Старушка горестно, озабоченно смотрела в сторону, прищурив глаза, потом 

изменившимся голосом торопливо проговорила: 

– (34)Решено! (35)Договаривайся… 

 (По П. Романову)* 

* Романов Пантелеймон Сергеевич (1884–1938) – русский писатель. Прозе Романова 

свойственны лиризм и юмор, мастерство диалога, ясный, реалистический язык. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является эпитет. 

1) Как-то в начале июня зашѐл к Поликарповне человек и попросил сдать комнату на лето. 

2) Начиная с воскресенья в деревню стали приезжать всѐ новые и новые дачники. 

3) – Спасибо, родимый, – сказала Поликарповна, – только чуднό мне что-то: пришѐл, снял 

комнату, даже не поторговался, а теперь ты крыльцом моим занимаешься, будто и не 

чужие мы люди. 

4) Он был какой-то уютный, весѐлый и простой человек, и хозяйка с первого же дня 

привыкла к нему, как к своему. 

 

Текст 138 

(1)Я учусь в той же школе, где когда-то учились мама и папа. (2)Папу почему-то 

никто не запомнил. (3)А маму запомнили многие. (4)«У неѐ были прекрасные внешние 

данные!» – сказала как-то учительница литературы, которая заодно руководит у нас 

драматическим кружком. (5)И придирчиво оглядела меня. (6)Это было бы ещѐ ничего: за 

«внешние данные» пока что отметок не ставят. (7)Но оказалось, что и внутренние данные 

у мамы тоже были гораздо лучше, чем у меня. 

(8)Больше я не знал никаких подробностей о мамином прошлом. (9)Но вот однажды 

бабушка, которая пришла помочь маме по хозяйству, сказала: 

(10)– А Серѐжа-то стал лауреатом Всероссийского конкурса! 

(11)– Какой Серѐжа? – спросил я. 

(12)– Серѐжа Потапов. (13)Его знают все культурные люди! 

(14)– Первый раз слышу. (15)А кто это? – поинтересовался я. 

(16)И только потом на кухне бабушка объяснила мне, что Серѐжа Потапов учился когда-

то в школе для музыкально одарѐнных детей и мама любила его, когда была в пятом 

классе. 

(17)Музыкальная школа находится прямо напротив нашей, через дорогу. (18)Если из 

нашей школы выходит ученик, трудно сразу определить, одарѐнный он или не одарѐнный. 

(19)А если из дверей школы, которая через дорогу, тут уж сразу яснее ясного: идѐт 

одарѐнный! 

(20)Мы выходим из своей школы с портфелями, а музыкально одарѐнные – с длинными 

футлярами. (21)Сначала Серѐжа Потапов привлѐк мамино внимание тем, что его футляр 

был больше, чем у других, потому что он играл на виолончели. (22)А потом, уже в пятом 

классе, она его полюбила. (23)Мама, наверное, тоже была одарѐнной, потому что я вот 

хоть и учусь в шестом классе, но ещѐ ни разу никого не любил. 

(24)– Да, Серѐжа далеко шагнул! – сказала за ужином бабушка. 

(25)– Ну что ты?! (26)Это такое далѐкое прошлое… (27)Это глупое детство! – сказала 

мама. (28)И рассмеялась. 
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(29)– Далеко шагнул! Далеко!.. – повторяла бабушка,  убирая посуду. 

(30)Бабушка очень любила нас воспитывать. (31)Но делала это как-то по-своему. 

(32)«А сын моей соседки научился варить рыбный суп», – говорила она, и я должен был 

понять, что мне тоже не мешало бы этому научиться. 

(33)«А Коля, который вместе с тобой кончил медицинский институт, стал заведующим 

отделением», – сообщала она папе. (34)И папа должен был сделать вывод, что ему тоже не 

мешало бы стать заведующим. (35)«Да, Сережа далеко шагнул!» – эта фраза должна была 

подсказать папе, что и ему пора было уже куда-то шагнуть. 

(36)Два года назад мне удаляли гланды. (37)«Чепуховая операция!» – говорили все. 

(38)Но я как-то этого не почувствовал… (39)Хирург, который их удалял, казался мне 

удивительным человеком. (40)Он причинял мне ужасную боль, и я должен был бы его 

ненавидеть, а я относился к нему прямо-таки, как говорят, с восхищением. (41)Со страхом 

и восхищением! (42)И трудно мне было представить, что он снимет свой белый халат, 

свои резиновые перчатки и станет таким же, как все. (43)А может быть, даже пойдѐт в 

буфет… 

(44)Папа делает операции почти каждый день. (45)И может быть, каждый день кто-то 

смотрит на него так же, как я смотрел на того хирурга. 

(46)– Тебе когда-нибудь делали операцию? – спросил я у бабушки. 

(47)Оказалось, что ей за шестьдесят лет не сделали ни одной операции! (48)Разве она 

могла как следует оценить папу? 

(49)– Добиваются же люди таких успехов, как Сережа Потапов! – причитала бабушка, уже 

натягивая пальто. 

(50)– Вот когда у тебя опять будет приступ мигрени, – сказал я, – вызывай не врача, а 

этого своего… виолончелиста! (51)Пусть он тебе поможет! 

(52)Через несколько дней я сообщил: 

(53)– Мы писали сочинение на тему «Кем быть?». (54)И представьте себе, почти все 

ребята хотят стать врачами! (55)Почти все… (56)Не лѐтчиками, не водолазами… не 

виолончелистами, а врачами! (57)Учительница сказала, что в этом нет ничего 

удивительного. (58)Самая благородная профессия в мире! (59)Хотят лечить, исцелять, 

спасать… 

(По А.Г. Алексину) * 

* Анатолий Георгиевич Алексин (род.в 1924 г.) – советский писатель, автор повестей и 

рассказов о детстве и юности. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) Да, Сережа далеко шагнул. 

2) А если из дверей школы, которая через дорогу, тут уж сразу яснее ясного: идѐт 

одарѐнный! 

3) Мама, наверное, тоже была одарѐнной, потому что я вот хоть и учусь в шестом классе, 

но ещѐ ни разу никого не любил. 

4) Оказалось, что ей за шестьдесят лет не сделали ни одной операции! 

 

Текст 139 

(1)Кирилл Осипович подошѐл и включил телевизор. 

– (2)Марковна, Жека, садитесь ближе! (3)Сейчас начнѐтся, а пока я расскажу сам. (4)Жека, 

взгляни в окно – видишь, башенные краны торчат? (5)Они везде торчат, а это вчерашний 

день строительства, потому что они неповоротливы и неудобны. (6)А теперь – смотрите, 

что изобрѐл мой сын Лѐвушка! 

(7)На экране появился сутулый грузовичок, на спине которого покачивалась тонкая 

стрела. (8)Грузовичок подъехал к стройплощадке, задрал вверх стрелу, которая, всем на 

удивление, дотянулась до самого верхнего этажа. (9)И вот, подцепленная крюком, 
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поплыла ввысь бетонная стена. (10)Она уплывала невесомо, стремительно. (11)Было 

непостижимо, почему грузовичок не наклоняется и не переворачивается, почему не 

гнѐтся, не обломится изящная тоненькая стрела. 

– (12)Вы посмотрите, Лѐвушка строит эти машины не первый год, каждая новая модель 

была лучше прежних, но вот эта, последняя, особенно хороша! 

(13)Наблюдая за этими цирковыми фокусами, ни Жека, ни Марковна не заметили, что 

Кирилл Осипович вдруг умолк. (14)А тот, сгорбленный и от этого ещѐ более маленький, 

прищурившись, листал страницы учебника. 

– (15)Как это могло произойти? – внезапно спросил он жѐстким, неприятным голосом. – 

(16)Вот Лѐвушкин учебник. (17)Пятнадцатилетней давности. (18)И вот здесь, на полях... 

(19)Здесь конструкция этой машины! (20)Выходит, он изобрѐл эту машину ещѐ в 

институте и почему-то скрыл еѐ, спрятал! (21)И строил вон те модели, первые, которые 

хуже! (22)Зачем, я спрашиваю? (23)Если это правда... (24)Это же страшно. 

– (25)Чего... страшного-то? – спросила Марковна. 

(26)Кирилл Осипович обернулся к Жеке. 

– (27)Ты спортом занимаешься? (28)Предположим, ты прыгаешь в высоту. (29)Можешь 

прыгнуть на два метра, а рекорд – полтора. (30)Что ты сделаешь? 

– (31)Прыгну на два. 

– (32)Зачем? – резко спросил Кирилл Осипович. – (33)Этого никто не знает, и ты можешь 

это скрыть! (34)Поднимай планку по сантиметру – и побьѐшь дюжину рекордов. 

(35)Очень выгодно! 

– (36)Не надо мне этого, – сказал Жека, глядя в пол. 

– (37)Потому что – обман? (38)Так ведь? (39)Это даже ребѐнок понимает. (40)Лѐвушка 

придумал отличную машину. (41)Но ведь потом надо придумывать следующую! (42)А это 

трудно! (43)И он все эти годы поднимал планочку по сантиметру: так легче. 

– (44)Но ведь не украл же он! (45)Своим распоряжался! 

– (46)Он украл, и немало: пятнадцать лет жизни! (47)Он работает не один, у него 

конструкторское бюро, помощники, исполнители. (48)Пятнадцать лет они были вместе. 

(49)Он глядел им в глаза, притворялся, а они не знали, кто он такой... (50)Если бы он 

пришѐл ко мне, рассказал, я не позволил бы терять время! (51)Но он не пришѐл, и 

оправданий этому нет... (52)Никаких оправданий ему нет, понимаете?! 

 (По Э. Шиму)* 

*Шим Эдуард Юрьевич (настоящая фамилия – Шмидт) (1930–2006) – русский писатель, 

драматург. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи являются эпитеты. 

1) (4)Жека, взгляни в окно – видишь, башенные краны торчат?  

2) (15)Как это могло произойти? – внезапно спросил он жѐстким, неприятным голосом. 

3) (34)Поднимай планку по сантиметру – и побьѐшь дюжину рекордов. 

4) (13)Наблюдая за этими цирковыми фокусами, ни Жека, ни Марковна не заметили, что 

Кирилл Осипович вдруг умолк. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 

1) На экране появился сутулый грузовичок, на спине которого покачивалась тонкая 

стрела.  

2) Грузовичок подъехал к стройплощадке, задрал вверх стрелу, которая, всем на 

удивление, дотянулась до самого верхнего этажа. 

3) Он украл, и немало: пятнадцать лет жизни! 

4)  Выходит, он изобрѐл эту машину ещѐ в институте и почему-то скрыл еѐ, спрятал 
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Текст 140 

– (1)Говорят, что самые непримиримые недруги – это бывшие друзья, – сказала нам 

однажды наша дочь Оля. – (2)Я убедилась, что это так. 

(3)Люсю Катунину она называла на французский манер: Люси. (4)«Как в доме Ростовых! 

– поясняла Оленька. – (5)Или Болконских». 

(6)Люся упорно предрекала нашей дочери судьбу Леонардо да Винчи. 

(7)Несмотря на сопротивление Оленьки, она таскала за ней огромную папку с рисунками, 

даже готовила краски и мыла кисточки. (8)Какая женщина устоит перед таким 

обожанием? (9)Оленька стала дружить с Люси, хотя времени на дружбу у неѐ было мало. 

(10)Да и у Люси, признаться, его было не очень много. (11)Люсина мама в течение долгих 

лет не поднималась с постели. 

(12)Стремясь доставить матери радость, дочка восклицала: 

– (13)Если б ты видела фигуру спящего льва, которую вылепила Оля! (14)Я весь вечер 

говорю шѐпотом: вдруг он проснѐтся? 

(15)Часто она забирала Олины работы, чтобы показать маме, и взяла слово, что, когда 

мама наконец поднимется, Оля нарисует еѐ портрет. 

(16)Люся и сама потихоньку рисовала, но мы видели только еѐ заголовки в школьном 

юмористическом журнале, который, по предложению Оли, носил название «Детский 

лепет». 

(17)Неожиданно всѐ изменилось. 

(18)В художественной школе организовали встречу с прославленным мастером живописи. 

(19)Люся высоко чтила этого мастера. (20)Но чтили его и все остальные, поэтому 

школьный зал оказался переполненным. (21)И Оленька не смогла провести туда подругу. 

– (22)Я не нашла для Люси места в зале, – рассказывала в тот вечер Оля. – (23)А она 

обиделась... (24)И на что?! (25)Академик живописи рисует гораздо лучше, чем говорит. 

(26)Я сказала ей: «Ты знаешь его работы. (27)Значит, ты с ним знакома. (28)Художник – 

это его творчество». (29)А она вернула мою папку с рисунками. (30)Как говорят, 

«заберите ваши игрушки». 

– (31)И что же дальше? – спросила я дочь. 

– (32)Ну и мерси, дорогая Люси! – в рифму пошутила Оленька. 

– (33)Друзей труднее найти, чем потерять. 

– (34)Раз можно потерять, значит, это не такой уж и друг! 

– (35)Не нашла места в зале? – задумчиво произнесла я. – (36)Если бы ты нашла его у себя 

в сердце... 

 (По А. Алексину)* 

* Алексин Анатолий Георгиевич (род.в 1924 г.) – писатель, драматург. Его произведения, 

такие как «Мой брат играет на кларнете», «Действующие лица и исполнители», «Третий в 

пятом ряду» и др., повествуют главным образом о мире юности. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является эпитет 

1) Люсю Катунину она называла на французский манер: Люси. 

2) Люся и сама потихоньку рисовала, но мы видели только еѐ заголовки в школьном 

юмористическом журнале, который, по предложению Оли, носил название «Детский 

лепет». 

3) В художественной школе организовали встречу с прославленным мастером живописи. 

4). Как говорят, «заберите ваши игрушки». 

 

Текст 141 

(1)Вот тут-то и появился Лис. 

 – (2)Здравствуй, – сказал он. 

– (3)Здравствуй, – вежливо ответил Маленький принц. – (4)Кто ты? (5)Какой ты 

красивый! 
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– (6)Я – Лис, – сказал Лис. 

– (7)Поиграй со мной, – попросил Маленький принц. – (8)Мне так грустно... 

– (9)Не могу я с тобой играть, – сказал Лис. – (10)Я не приручѐн. 

– (11)А как это – приручить? – спросил Маленький принц. 

– (12)Это давно забытое понятие, – объяснил Лис. – (13)Ты для меня пока всего лишь 

маленький мальчик, точно такой же, как сто тысяч других мальчиков. (14)Я для тебя всего 

только лисица, точно такая же, как сто тысяч других лисиц. (15)Но, если ты меня 

приручишь, мы станем нужны друг другу. (16)Ты будешь для меня единственным в целом 

свете, и я буду для тебя один в целом свете... 

– (17)Я начинаю понимать, – сказал Маленький принц. 

– (18)Скучная у меня жизнь, но, если ты меня приручишь, моя жизнь изменится, солнцем 

озарится, – продолжал Лис. – (19)Твои шаги я стану различать среди тысяч других. 

(20)Заслышав людские шаги, я всегда убегаю и прячусь. (21)Но твоя походка позовѐт 

меня, точно музыка, и я выйду из своего убежища. 

(22)Лис замолчал и долго смотрел на Маленького принца. (23)Потом сказал: 

– (24)Пожалуйста, приручи меня! 

– (25)Я бы рад, – отвечал Маленький принц, – но у меня так мало времени. (26)Мне ещѐ 

надо найти друзей и узнать разные вещи. 

– (27)Узнать можно только те вещи, которые приручишь, – сказал Лис. – (28)У людей уже 

не хватает времени что-либо узнавать. (29)Они покупают вещи готовыми в магазинах. 

(30)Но таких магазинов, где торговали бы друзьями, конечно, нет, и потому люди больше 

не имеют друзей. (31)Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня! 

– (32)А что для этого надо делать? – спросил Маленький принц. 

– (33)Надо запастись терпением, – ответил Лис. – (34)Спервá сядь вон там, поодаль. 

(35)Но с каждым днѐм садись немножко ближе... 

(36)Так Маленький принц приручил Лиса. 

(37)И вот настал час прощания. 

– (38)Я буду плакать о тебе, – вздохнул Лис. 

– (39)Я ведь не хотел, чтобы тебе было больно, – сказал Маленький принц. – (40)Ты сам 

пожелал, чтобы я тебя приручил... 

– (41)Да, конечно, – сказал Лис. 

(42)Он умолк. (43)Потом прибавил: 

– (44)Поди взгляни ещѐ раз на розы, а когда вернѐшься, чтобы проститься со мной, я 

открою тебе один секрет. (45)Это будет мой тебе подарок. 

(46)Когда Маленький принц возвратился к Лису, тот сказал: 

– (47)Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно лишь сердце. (48)Самого главного 

глазами не увидишь. 

– (49)Самого главного глазами не увидишь, – повторил Маленький принц, чтобы лучше 

запомнить. 

– (50)Твоя роза так дорога тебе потому, что ты отдавал ей всю душу. 

– (51)Потому что я отдавал ей всю душу... – повторил Маленький принц, чтобы лучше 

запомнить. 

– (52)Люди забыли эту истину, – сказал Лис, – но ты не забывай: ты навсегда в ответе за 

всех, кого приручил. 

(По А. Сент-Экзюпери)* 

*Антуан де Сент-Экзюпери (1900–1944) – французский писатель, поэт и 

профессиональный лѐтчик. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является сравнение. 

1) Ты будешь для меня единственным в целом свете… 

2) Но твоя походка позовѐт меня, точно музыка, и я выйду из своего убежища. 
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3) Но таких магазинов, где торговали бы друзьями, конечно, нет, и потому люди больше 

не имеют друзей. 

4) И вот настал час прощания. 

 

Текст 142 

(1)Когда я был школьником, я ходил в фотокружок. (2)Там я впервые узнал, что 

такое творчество, а главное, я испытал серьѐзное и взрослое отношение к себе. 

(3)Однако выдающихся успехов я как фотограф не добился. (4)Я не чувствовал света, не 

видел того, что видит обычный фотограф, казалось бы, в обычной ситуации. (5)Я не умел 

выбирать людей, которые на фотографиях были выразительными, а в жизни невидными. 

(6)Я тогда переживал ужасно. (7)Я сам понимал, что у меня ничего не получается, и видел 

огорчѐнное лицо нашего руководителя — Начальника, как мы его называли. 

— (8)Вот скажи, зачем ты фотографировал этот грузовик? — спрашивал он меня, 

рассматривая мои снимки. 

— (9)Грузовик мощный, страшный, — говорил я печально. 

— (10)Ты же не грузовик должен снимать, а делать фотографию, — почти отчаянно 

говорил Начальник. — (11)Грузовик, который мимо тебя ехал, был большой, мощный и 

страшный. (12)Так?! (13)А на твоей фотографии не видно, что грузовик мощный и что 

тебе страшно. (14)Ничего не видно! (15)А должно чувствоваться, что ты хотел сказать, 

какие переживания передать. 

(16)В другой раз, глядя на мой снимок, он говорил: 

— (17)В жизни композиции нет, а в пейзаже композиция есть. (18) Ты не жизнь 

фотографируешь, а делаешь фотографию, а она живѐт по другим законам. — (19)А 

главное, что на чужих фотографиях ты всѐ видишь, вкус-то у тебя есть. (20)А сам?! 

(21)В общем, как фотограф я не состоялся, но постоянно ходил в кружок, уже даже не 

пытаясь фотографировать. (22)У меня появилось моѐ особенное место в жизни 

фотокружка: я стал там признанным экспертом и критиком. 

— (23)Потрудись найти слова и объяснить мне, что ты нашѐл в этой фотографии, — 

горячился Начальник. 

(24)И я впервые старался найти точные, яркие слова, которых от меня искренне ждал 

взрослый и авторитетный для меня человек. (25)Я чувствовал, как это сложно. (26)И 

очень гордился, когда удавалось что-то смутное выразить словами. (27)А Начальник 

слушал. (28) Меня в первый раз так слушали. 

(По Е. Гришковцу) 

Задание  

Укажите, какое средство речевой выразительности используется в предложении 24: «И я 

впервые старался найти точные, яркие слова, которых от меня искренне ждал взрослый и 

авторитетный для меня человек». 

1) эпитет 

2) сравнение 

3) гипербола 

4) лексика разговорного стиля 

 

Текст 143 

(1)В это утро Динка проснулась с тревогой на душе и, как только открыла глаза, 

вспомнила про Андрея, вспомнила, что сегодня, как обычно, приедет он, Хохолок. 

(2)Надо было хорошенько обдумать, как сказать ему, что она, Динка, повзрослела и 

никогда больше не сядет на раму его велосипеда, не поедет с ним кататься. (3)Ни в лес, ни 

в поле, ни по длинной тропке среди моря колосьев ржи. (4)Ничего этого больше не будет! 

(5)Не будет и тайн, рассказанных верному другу детства Хохолку. 

(6)Тревожно на душе у Динки. (7)Она уже не думает о себе, она думает, как смягчить 

незаслуженную обиду, чтобы облегчить удар. (8)Ей вспоминается, как трудно было 
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Хохолку приобрести велосипед и с каким торжеством он примчался на нѐм в первый раз. 

(9)«Теперь я буду катать тебя каждое воскресенье!» – сказал он тогда. (10)И с тех пор, уже 

второе лето, каждое воскресенье он обязательно мчал еѐ куда-нибудь. 

(11)Одно только воспоминание об этом нестерпимо мучило Динку, она видела перед 

собой знакомые глаза и хорошо знала: эти умные глаза читают в еѐ душе... (12)И 

обманывать их бесполезно. (13)Да и как можно обманывать друга? 

(14)Конечно, много мелких выкручиваний, много детского вранья лежит на совести 

прежней Динки. (15)Но ведь всѐ это было другое.  

(16)А Динка росла, и жизнь ставила задачи всѐ труднее, серьѐзнее. (17)Эти задачи 

требовали смелых решений, но ещѐ ни разу они не требовали от Динки такой жертвы – 

отказаться от одного ради другого. 

(18)Динка молча сидела за столом, рассеянно улыбалась Лѐне, не замечая, что он давно 

следит за ней беспокойным взглядом. (19)«Как я скажу Андрею?» – мучительно думала 

Динка. (20)А в глубине террасы стоял Лѐня, и сердце его сдавливала боль. 

(21)Проследив остановившийся взгляд Динки, Лѐня увидел въезжающий с дороги 

велосипед. 

– (22)Не говори ему ничего, – сжимая холодную руку подруги, быстро сказал Лѐня. – 

(23)Слышишь меня?.. 

– (24)Слышу, – прошептала Динка, и губы еѐ дрогнули. – (25)Я, конечно, всѐ понимаю, 

Лѐня... (26)Нас было трое друзей. (27)А теперь должно быть двое! (28)И из нас троих 

нельзя обмануть никого! 

(По В. Осеевой)* 

* Осеева-Хмелѐва Валентина Александровна (1902–1969 гг.) – детская писательница. 

Самыми известными еѐ произведениями стали повести «Динка», «Динка прощается с 

детством». 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

олицетворение. 

1)Одно только воспоминание об этом нестерпимо мучило Динку, она видела перед собой 

знакомые глаза и хорошо знала: эти умные глаза читают в еѐ душе... 

2) Не говори ему ничего, – сжимая холодную руку подруги, быстро сказал Лѐня. 

3) Динка молча сидела за столом, рассеянно улыбалась Лѐне, не замечая, что он давно 

следит за ней беспокойным взглядом. 

4) И из нас троих нельзя обмануть никого! 

 

Текст 144 

(1)Я хочу поведать вам историю, которая во многом определила моѐ отношение к 

миру. 

(2)Всякий раз, когда заходит разговор о людях, хороши они или плохи, я вспоминаю этот 

случай из детства. 

(3)Мы жили в деревне. (4)Однажды отец взял меня в город. (5)Помню, мы искали обувь и 

зашли по дороге в книжный магазин. (6)Там я увидел книгу. (7)Я взял еѐ в руки, на 

каждой странице книги были большие картинки. (8)Я очень хотел, чтобы отец купил мне 

эту книгу, но он посмотрел на цену и сказал: «В другой раз купим». (9)Книга была 

дорогой. 

(10)Дома я целый вечер говорил только о книге. (11)И вот через две недели отец дал МНЕ 

ДЕНЬГИ . 

(12)Когда мы шли к магазину, мне было страшно: а вдруг книга уже продана? (13)Нет, 

книга лежала на месте. 

(14)Мы сели в вагон дачного поезда, и все, разумеется, сразу заметили, какую книгу я 

везу. (15)Многие пассажиры садились рядом, чтобы посмотреть картинки. (16)Весь вагон 

радовался моей покупке, и на полчаса я стал центром внимания. 
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(17)Когда поезд отошѐл от очередной станции, я поставил книгу на открытое окно и стал 

смотреть на лес, на поля и луга, которые мелькали за окном. (18)И вдруг – о ужас! 

(19)Книга исчезла между двойными окнами вагона. (20)Ещѐ не понимая серьѐзности 

положения, я замер и испуганно смотрел на отца, на соседа-лѐтчика, который пытался 

достать книгу. (21)Через минуту уже весь вагон помогал нам. 

(22)А поезд бежал, и вот уже скоро наша станция. (23)Я плакал, не желая выходить из 

вагона, тогда лѐтчик обнял меня и сказал: 

– (24)Ничего, поезд ещѐ долго будет идти. (25)Мы обязательно достанем книгу и пришлѐм 

тебе. (26)Скажи мне, где ты живѐшь? 

(27)Я плакал и не мог говорить. (28)Отец дал лѐтчику адрес. (29)На другой день, когда 

отец вернулся с работы, он принѐс книгу. 

– (30)Достал? 

– (31)Достал, – засмеялся отец. 

(32)Это была та самая книга. (33)Я был на седьмом небе от счастья и засыпáл с книгой в 

руках. 

(34)А через несколько дней пришѐл почтальон и принѐс нам большой пакет. (35)В пакете 

была книга и записка от лѐтчика: (36)«Я же говорил, что мы достанем еѐ». 

(37)А ещѐ через день опять пришѐл почтальон и опять принѐс пакет, а потом ещѐ два 

пакета, и ещѐ три: семь одинаковых книжек. 

(38)С того времени прошло почти 30 лет. (39)Книжки в войну потерялись. (40)Но 

осталось самое главное – хорошая память о людях, которых я не знаю и даже не помню в 

лицо. (41)Осталась уверенность: бескорыстных и хороших людей больше, чем плохих, и 

жизнь движется вперѐд не тем, что в человеке плохого, а тем, что есть в нѐм хорошего. 

(По В. Пескову)* 

* Песков Василий Михайлович (род.в 1930 г.) – писатель, журналист, путешественник. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) Я хочу поведать вам историю, которая во многом определила моѐ отношение к миру. 

2) Мы сели в вагон дачного поезда, и все, разумеется, сразу заметили, какую книгу я везу. 

3) Книга исчезла между двойными окнами вагона. 

4) Я был на седьмом небе от счастья и засыпáл с книгой в руках. 

 

Текст 145 

(1)В ту ночь меня разбудили, когда стрелки на светящемся циферблате показывали 

без пяти час. 

– (2)Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться... (3)Тут задержали одного... 

(4)Требует доставить в штаб. (5)На вопросы не отвечает: говорить, мол, буду только с 

командиром. 

(6)Я, привстав, у самых дверей увидел худенького паренька лет одиннадцати, всего 

посиневшего от холода и дрожавшего. (7) Промокшие рубашка и штаны прилипли к телу. 

(8) Маленькие босые ноги по щиколотку были в грязи. (9) При виде его меня пробрала 

дрожь. 

– (10)Иди стань к печке! – велел я ему. – (11)Кто ты такой? 

(12)Он подошѐл, настороженно рассматривая меня сосредоточенным взглядом больших, 

широко расставленных глаз. (13)В его взгляде, в выражении измученного, с плотно 

сжатыми, посиневшими губами лица чувствовалось какое-то внутреннее напряжение и, 

казалось, недоверие и неприязнь. 

– (14)Я Бондарев, – произнѐс он тихо с такой интонацией, будто эта фамилия могла мне 

что-нибудь сказать или же вообще всѐ объясняла. – (15)Сейчас же сообщите в штаб 

пятьдесят первому, что я нахожусь здесь. 
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(16)Когда мальчик стал переодеваться и стянул рубашку, обнажив худенькое, с 

проступающими рѐбрами тельце, тѐмное от грязи, над правой лопаткой я увидел след от 

пулевого ранения. 

(17)Доложив о мальчике, я стал выпытывать у него, кого он знает в штабе армии. (18)Он 

помолчал и вымолвил угрюмо: 

– (19)Подполковника Грязнова. 

(20)Подполковника Грязнова, начальника разведотдела армии, я знал лично. 

(21)Минуты через две резко зазвонил телефон. 

– (22)Гальцев?.. (23)Здорово, Гальцев! – (24)Я узнал голос подполковника Грязнова. – 

(25)Бондарев у тебя? 

– (26)Здесь, товарищ подполковник! 

– (27)Молодец! – (28)Я не понял сразу, к кому относилась эта похвала: ко мне или к 

мальчишке. – (29)Слушай внимательно! (30)Выгони всех из землянки, чтобы его не 

видели и не приставали с расспросами! (31)От меня передай ему привет. (32)За ним Холин 

уже собирается выезжать, думаю, часа через три будет у тебя. (33)А пока создай все 

условия! (34)И обращайся с ним поделикатней. (35)Прежде всего дай ему бумаги и 

чернила или карандаш. (36)Что он напишет – в пакет и сейчас же с надѐжным человеком 

отправь в штаб полка. (37)Накорми его, и пусть спит. (38)Это наш парень. (39)Вник? 

– (40)Так точно! – ответил я, хотя мне многое было неясно. 

(41)Вскоре приехал Холин и, войдя в землянку, распорядился: 

– (42)Пойди прикажи часовому никого сюда не впускать и подгони поближе машину. 

(43)Когда минут через десять, не сразу отыскав машину и показав шофѐру, как подъехать 

к землянке, я вернулся, мальчишка совсем преобразился. 

(44)На нѐм была маленькая, сшитая, как видно, специально на него, шерстяная 

гимнастѐрка с орденом Отечественной войны, новенькой медалью «За отвагу» и 

белоснежным подворотничком, тѐмно-синие шаровары и аккуратные сапожки. (45)Мы 

поужинали, и, когда мальчик задремал, Холин рассказал мне об Иване. 

– (46)Понимаешь, мы не раз уговаривали его поехать в суворовское училище. 

(47)Командующий сам убеждал его: и по-хорошему, и грозился. (48)А он ни в какую. 

(49)Ненависть в нѐм не перекипела. (50)И нет ему покоя... (51)Видишь ли, то, что он 

делает, и взрослым редко удаѐтся. (52)Бездомный побирушка – быть может, лучшая маска 

для разведки в тылу врага... 

 (По В. Богомолову)* 

*Богомолов Владимир Осипович (1924–2003) – русский писатель. В его творчестве тема 

Великой Отечественной войны является основной. Широкое признание и популярность 

автору принесли такие произведения, как «Иван» и «Момент истины». 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 

1) В ту ночь меня разбудили, когда стрелки на светящемся циферблате показывали без 

пяти час. 

2) Я, привстав, у самых дверей увидел худенького паренька лет одиннадцати, всего 

посиневшего от холода и дрожавшего. 

3) Минуты через две резко зазвонил телефон. 

4) Ненависть в нѐм не перекипела. 

 

Текст 146 

(1)На теплоходе Кинтель подмечал чѐрточки чужой жизни, забавные привычки, 

вроде той, когда мать зовѐт сына по фамилии: Салазкин... 

(2)Однако скоро он понял, что Салазкин — не фамилия, а домашнее прозвище 

мальчишки. (3)Отец иногда окликал его: «Саня», мать ласково звала: «Санки». (4)Ну и 

ясно: Сани-Санки-Салазкин. (5)А фамилия у него была Денисов. (6)Кинтель это узнал, 

когда шли по водохранилищу. 
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(7)Плавание только начиналось. (8)Ребят попросили собраться в музыкальном салоне. 

(9)Объявили, что в конце путешествия будет детский концерт и что пока надо выявить 

таланты. 

(10)Кинтель, конечно, не собирался выступать, талантов у него не было. (11)И этот 

«детский праздник на лужайке» его мало интересовал. (12)Но хорошо было сидеть в 

кресле у широкого, будто киноэкран, иллюминатора, смотреть, как серый простор 

беспрестанно катит навстречу пенные валы, как в настоящем море... 

(13)А в уютном салоне тем временем кто-то декламировал стихи, кто-то танцевал, кто-то 

пел... (14)Всѐ музыкальное сопровождение взяла на себя мама Салазкина. (15)И вот он сам 

вышел к пианино. 

(16)Ведущий объявил: 

— (17)А теперь Саня Денисов споѐт... 

(18)Кинтель не расслышал названия песни. (19)Да не всѐ ли равно? (20)Зачем ему этот 

мамин Салазкин?.. 

(21)А Саня о чѐм-то шѐпотом препирался с матерью. (22) Кинтель разобрал его слова, 

сказанные тихо, но твѐрдо: (23)«А другую я не буду...» (24)Мать Салазкина, пожав 

плечами, заиграла. (25)И Саня запел. 

(26)Голосок у него был так себе, не сильный, но пел Салазкин чисто и с ясным, сразу 

проникающим в сознание звоном. (27)И песня была... не о кузнечике. (28)Словно сам 

Саня был маленький трубач осаждѐнного войска, и будто он бросал врагам последний 

вызов. (29)Мелодия показалась Кинтелю знакомой, а слова... (30) Никогда раньше 

Кинтель таких не слышал. (31)Он задержал дыхание... (32)Казалось бы, песня как песня, 

что такого. (33)Но зазвенела в Кинтеле ответная струнка… 

(34)Все помолчали сперва, потом захлопали — сильнее, сильнее. (35)Салазкин стоял 

потупившись... (36)А Кинтель встал и осторожно выбрался к выходу. (37)Потому что 

никаких других песен ему уже было не надо. 

(По В. Крапивину). 

Задание  

Укажите, какое средство речевой выразительности используется в предложении 12: «Но 

хорошо было сидеть в кресле у широкого, будто киноэкран, иллюминатора, смотреть, как 

серый простор беспрестанно катит навстречу пенные валы, как в настоящем море...» 

1) олицетворение 

2) разговорная лексика 

3) сравнительный оборот 

4) аллегория 

 

Текст 147 

(1)Я даже вообразить не мог, какое произведу впечатление на бабушку и маму 

сообщением о том, что наша библиотекарша никакая не библиотекарша. (2)Она 

заслуженная артистка республики, ленинградская балерина, попавшая к нам в эвакуацию. 

(3)Всю жизнь танцевала в Мариинке. 

(4)Особенно ликовала мама. (5)Бабушка просто ахала, а мама от восторга места себе не 

находила. (6)Я еѐ такой за всю войну не видел. (7)Расхаживала по комнате, разводила 

руками, напевала какие-то мелодии и рассказывала, как давно, в молодости, на каникулы 

их повезли в Ленинград и там повели в театр, на балет. (8)Это была сказка «Щелкунчик». 

(9)Какие изумительные были костюмы, а музыку исполнял огромный оркестр, наверное, 

человек сто музыкантов. (10)А сам театр! (11)Мраморные колонны, пол, по которому 

страшно ходить, потому что он похож на стеклянный… (12)Этого не забудешь вовек. 

(13)И всѐ-таки главное – артисты: балерины в юбочках из прозрачной ткани, танцоры, 

выскакивавшие, когда надо было поднять балерину. 

– (14)Как, – удивлялся я, – прямо в воздухе? 

– (15)Конечно! – радостно смеялась мама. 
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(16)И ещѐ выяснилось, что балерины танцуют на пальчиках, редко стоят на всей ступне, 

да и то очень изящно. (17)И мама показала, как стоят балерины: подтянулась, даже, 

кажется, выше стала, и одну ступню вплотную приставила к другой, ровно посредине. 

(18)Тут мама одну руку вскинула, что-то тихонько замурлыкала, какую-то мелодию, и 

давай руками размахивать. 

– (19)Ладно, ладно! – рассмеялся я. – (20)Расскажи лучше, как же они на пальцах танцуют. 

– (21)У них специальные тапочки, – успокоилась мама, – белые или розовые, 

представляешь? 

(22)Она подошла к столу, разлила по тарелкам завариху, села, взялась за ложку, 

зачерпнула ею еду. (23)Мама поднесла было ложку ко рту, но вдруг положила еѐ обратно 

и заплакала. 

– (24)Что теперь с театром-то? (25)Вдруг разбомбили? (26)Что же они творят? 

– (27)Фу, как ты меня напугала, – сказала бабушка. 

(28)Мама ничего не ответила. (29)Ела завариху, вовсе не замечая еды. (30)Наверное, ушла 

обратно в свой чудесный театр. (31)Пусть, если ей так там нравится. (32)Она устала, моя 

мама, она развеселилась первый раз за всю войну. (33)Пусть побудет ещѐ немного в своей 

отдалѐнной памяти, в золочѐном дворце, где показывают балет. 

(По А. Лиханову)* 

*Лиханов Альберт Анатольевич – современный детский и юношеский писатель. Главная 

тема творчества – становление характера подростка – проходит через десятки 

произведений: повести «Звѐзды в сентябре», «Благие намерения», «Русские мальчики» и 

другие. По роману «Последние холода» снят одноимѐнный фильм. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 

1) Я еѐ такой за всю войну не видел (предложение 6). 

2) Она заслуженная артистка республики, ленинградская балерина, попавшая к нам в 

эвакуацию (предложение 2). 

3) Расхаживала по комнате, разводила руками, напевала какие-то мелодии и рассказывала, 

как давно, в молодости, на каникулы их повезли в Ленинград и там повели в театр, на 

балет (предложение 7). 

4) Пусть побудет ещѐ немного в своей отдалѐнной памяти, в золочѐном дворце, где 

показывают балет (предложение 32). 

 

Текст 148 

(1)Помнишь ли ты свою первую книгу? 

(2)Не ту, что прочитала бабушка или мама возле постели, когда у тебя была ангина и тебе 

отчего-то хотелось плакать. (3)И не ту тонкую книжицу, по которой ты, словно пробуя 

звуки собственного голоса, складывал из букв слова. 

(4)Нет, я спрашиваю про книгу, которую ты выбрал сам среди множества других. 

(5)Оставшись один, ты раскрыл еѐ дома, и она навсегда запала в твою память. (6)Она 

осталась с тобой чудесными мыслями, волнующими словами, рисунками, даже запахом – 

резким запахом типографской краски, смешанной с клеем, или особым запахом 

библиотеки. 

(7)Я помню свою первую книгу очень хорошо. 

(8)Эта книга была большой и толстой. (9)Выпущенная перед войной, к третьей военной 

осени она вспухла от прикосновения многих рук, картонная обложка обтѐрлась и 

потрескалась, как будто это кусок глинистой земли, пересохшей от безводья. (10)А внутри 

на некоторых страницах встречались следы пальцев, даже синели чернильные кляксы. 

(11)Но тем милей казалась мне эта книга! 

(12)Едва выучив уроки, я усаживался за свой «десерт», за это лакомое блюдо. (13)Герой 

книги плыл по Волге на пароходе, и вместе с ним плыл я. 
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(14)Но всѐ дело в том, что там, на Волге, ещѐ зимой шла война. (15)Каждое утро Анна 

Николаевна передвигала на карте в нашем классе красные флажки из бумаги, и прошлой 

зимой там,  у самого Сталинграда, флажки застряли у какой-то преграды. (16)Анна 

Николаевна тогда приходила хмурая, пока флажки на Волге вдруг не зашевелились и не 

принялись двигаться вперѐд, к границе. 

(17)Потом, кстати, она нам рассказывала, что знала про Сталинградскую битву, про то, 

как наши держались за каждый камень. (18)Рассказывала, как наконец-то окружили 

фашистов, захватили клещами, будто ржавый гвоздь, и выдернули его. 

(19)В кино тогда показывали пленных немцев, как идут они длинными колоннами, а наши 

смотрят на них презрительно. (20)И вокруг одни печи торчат вместо домов… 

(21)А в книжке, которая мне досталась, по Волге плывѐт пароход, белый и чистый, и на 

нѐм мальчик, который видит много всякого интересного. (22)И никакой войны нет. 

(23)Первый раз в моей жизни прошлое не походило на настоящее, и я, читая свою первую 

книгу, был совершенно счастлив. 

(По А. Лиханову)* 

*Лиханов Альберт Анатольевич —  современный детский и юношеский писатель. Главная 

тема творчества — становление характера подростка – проходит через десятки 

произведений:  повести «Звѐзды в сентябре», «Тѐплый дождь», «Благие намерения», 

«Русские мальчики» и другие. По роману «Последние холода» снят одноимѐнный фильм. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

сравнительный оборот. 

1) А внутри на некоторых страницах встречались следы пальцев, даже синели чернильные 

кляксы. 

2) Анна Николаевна тогда приходила хмурая, пока флажки на Волге вдруг не 

зашевелились и не принялись двигаться вперѐд, к границе. 

3) Рассказывала, как наконец-то окружили фашистов, захватили клещами, будто ржавый 

гвоздь, и выдернули его. 

4) Не ту, что прочитала бабушка или мама возле постели, когда у тебя была ангина и тебе 

отчего-то хотелось плакать. 

 

Текст 149 

(1)Славка шагал вдоль длинной набережной. (2)Мимо театра с высокой 

колоннадой, мимо запертых киосков и фонтана, окутанного вымокшими ветками 

раскидистой ивы... (3)У кинотеатра он спустился к самой воде. 

(4)Никого здесь не было. (5)На каменной плите лежали многопудовые якоря – в память о 

погибших моряках; неторопливо шѐл в даль набережной серый катер технической 

службы. (6)Серо-синие боевые корабли были неподвижны, они стояли как возникшие над 

водой крепости. 

(7)Над кораблями, над морем привычно носились чайки. 

(8)Море вдали было спокойное и очень синее, а у берега, разбиваясь на волны, 

становилось тѐмно-зелѐным. (9)Волны шевелили у камней водоросли, и громадные камни 

время от времени показывались над водой. 

(10)У самого дальнего камня Славка приметил белое пятнышко. (11)Там бился на мелкой 

волне игрушечный кораблик. (12)Было ясно, что яхточка попала в беду. 

(13)Гибнущие корабли надо спасать, даже если они совсем крошечные. 

(14)До парусника было метров двадцать. (15)Доплыть – раз плюнуть. (16)Но Славка 

сегодня твѐрдо обещал маме, что не будет купаться. (17)Можно, конечно, успокоить 

совесть тем, что спасательная экспедиция – это не купание, но лучше сначала попробовать 

другой способ. 

(18)Славка торопливо разулся, шагнул на первый камень. (19) Камни обросли скользкой 

зеленью. (20)Время от времени их прикрывала волна, тогда вода становилась мутной, 
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непрозрачной. (21) Иногда приходилось прыгать с одного скользкого уступа на другой. 

(22)Было жутковато и весело. 

(23)Наконец Славка добрался. (24)Встал коленями на мокрый каменный скос, дотянулся 

до маленькой мачты. 

(25)Яхточка оказалась сделанной грубовато, но прочно и правильно: с намертво 

закреплѐнным прямым рулѐм, с туго натянутыми проволочными канатами, с шѐлковыми 

парусами. (26)Лѐгонький корпус был сделан из пенопласта. 

(27)Славка заколебался. (28)Взять парусник себе? (29)Он давно хотел похожий кораблик, 

мечтал, как будет пускать его в заливе. (30)Но ведь не для него, Славки, его строили, а для 

того, чтоб плыл он по морям и океанам. 

– (31)Плыви, – сказал Славка. 

(32)И маленький шлюп с треугольными парусами запрыгал среди волн, пошѐл к выходу 

из бухты, в открытое море... 

(33)Славка был счастлив. 

(По В.П. Крапивину)* 

* Крапивин Владислав Петрович (род.в 1938 г.) – советский писатель, автор книг о детях и 

для детей. 

Задание  

В каком варианте ответа указано средство выразительности речи, использованное в 

предложении 2: «Мимо театра с высокой колоннадой, мимо запертых киосков и фонтана, 

окутанного вымокшими ветками раскидистой ивы...» 

1) просторечные слова 

2) синонимы 

3) антонимы 

4) метафора 

 

Текст 150 

(1)Ещѐ в детском саду Олег выучил песенку «В лесу родилась ѐлочка». (2)С неѐ-то 

и начались неприятности. (3)Бабушка решила, что у внука замечательный слух и что с 

таким «абсолютным слухом» абсолютно необходимо учиться музыке. 

(4)Олега торжественно и шумно повели на экзамен в музыкальную школу. (5)А обратно 

привели тихо и растерянно: педагоги не обнаружили у мальчика музыкальных 

способностей. 

(6)Бабушка очень огорчилась, но потом сказала, что первый провал внука как раз говорит 

о его незаурядном даровании: Шаляпина в молодости тоже не приняли в хор. 

(7)Бабушка хорошо знала историю музыки. (8)Она даже сама играла на рояле, а в 

молодости мечтала стать пианисткой. (9)Но мечты эти не сбылись, и теперь Олег должен 

был преуспеть в искусстве сразу за двоих: за себя и за бабушку. 

(10)Когда-то бабушка была бухгалтером, и, когда наступала пора годовых финансовых 

отчѐтов, старые сослуживцы приходили к Анне Степановне за помощью. (11)Сослуживцы 

любили бабушку, они говорили, что с ней вместе из бухгалтерии ушла музыка: бабушка 

постоянно что-нибудь напевала. 

(12)Олег тоже любил бабушку, поэтому согласился учиться музыке. (13)Была куплена 

виолончель, и Олег начал ходить в музыкальный кружок. 

(14)В отличие от бабушки, отец хотел, чтобы Олег стал в будущем толковым инженером. 

– (15)Ты хочешь, чтобы он повторил твой путь, – говорила 

бабушка. – (16)Но пойми наконец: у него другое призвание. (17)Смычок – вот что он 

будет держать в руках всю жизнь! 

(18)Однако часто по вечерам Олег держал в руках и рубанок, и напильник, и плоскогубцы, 

что очень тревожило бабушку: 

– (19)Смотри, надо беречь руки! (20)Вся твоя судьба – в твоих 

руках! (21)Вернее сказать, в твоих пальцах. 
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– (22)3наю, бабушка, – добродушно соглашался Олег. – (23)Вот 

я их и развиваю. (24)Так в музыкальном кружке советуют: строгайте, 

говорят, пилите! (25)Это тоже искусство! 

(26)«Может быть, это новые методы музыкального воспитания?» – рассуждала бабушка. 

(27)Все этажерки и книжные полки в доме были сделаны руками Олега. (28)Когда 

собирались гости, бабушка потихоньку, тайком от внука, хвасталась: 

– (29)Всѐ он!.. (30)Своими руками! 

(31)И потом во всеулышание, чтобы слышал Олег, восклицала: 

– (32)Но главное, конечно, музыка! (33)Он будет музыкантом! 

(По А. Алексину)* 

* Алексин Анатолий Георгиевич (род.в 1924 г.) – писатель, драматург. Его произведения, 

такие как «Мой брат играет на кларнете», «Действующие лица и исполнители», «Третий в 

пятом ряду» и др., повествуют главным образом о мире юности. 

Задание  

В каком варианте ответа указано средство выразительности речи, использованное в 

предложении 11: «Сослуживцы любили бабушку, они говорили, что с ней вместе из 

бухгалтерии ушла музыка: бабушка постоянно что-нибудь напевала» 

1) просторечные слова 

2) синонимы 

3) антонимы 

4) метафора 

 

Текст 151 

(1)В первый год моей жизни, в день какого-то праздника, по старому поверью, 

родители мои устроили гадание: они разложили крест, детскую саблю, рюмку и книжку. 

(2)К чему первому притронусь, то и предопределит мою судьбу. (3)Принесли меня. (4)Я 

тотчас потянулся к сабле, потом поиграл рюмкой, а до прочего не хотелось дотрагиваться. 

(5)Рассказывая мне впоследствии об этой сценке, отец смеялся: «(6)Ну, думаю, дело 

плохо: будет мой сын рубакой и пьяницей!» 

(7)Старинное это гаданье, однако, и сбылось, и не сбылось. (8)Сабля, действительно, 

предрешила мою жизненную дорогу, но и от книжной премудрости я не отрѐкся. (9)В 

четырнадцать лет увлечѐнно читал и писал стихи, в пятнадцать перешѐл на «Анну 

Каренину», а в шестнадцать прочитывал и разбирал с товарищами всѐ подряд. (10)А 

пьяницей, к счастью, не стал. 

(11)Рассказы отца, прошедшего тернистый путь от солдата до капитана, детские игры – 

всѐ это настраивало на определѐнный лад. (12)Мальчишкой я по целым часам пропадал в 

гимнастическом городке  

1-го Стрелкового батальона, стрелял в тире пограничников. (13)Ходил версты за три на 

стрельбище стрелковых рот, пробирался с солдатами, считавшими пробоины, в укрытие 

перед мишенями. (14)Пули свистели над головами; было страшно, но очень занятно. 

(15)На обратном пути вместе со стрелками подтягивал солдатскую песню: 

(16)Греми, слава, трубой 

За Дунаем за рекой. 

(17)Моѐ увлечение придавало мне вес в глазах мальчишек и вызывало их зависть... 

(18)Словом, прижился в военной среде, приобретя приятелей среди офицерства, а ещѐ 

более – среди солдат. 

(19)Будущая офицерская жизнь представлялась мне тогда в ореоле сплошного веселья и 

лихости, а не в бремени трудов и забот, как это бывает в действительности. 

(20)По мере перехода в высшие классы свободного времени, конечно, становилось 

меньше, появились другие интересы, и воинские упражнения мои почти прекратились. 

(21)Не бросил я только гимнастики и преуспевал в «военном строе», который был введѐн 

в программу реального училища  
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в 1889 году. 

(22)Во всяком случае, когда я окончил училище, хотя высокие баллы по математическим 

предметам сулили лѐгкую возможность поступления в любое высшее техническое 

заведение, об этом и речи не было. (23)Я избрал военную карьеру. 

(24)Было ли это следствием гадания? (25)Не знаю... 

(По А. Деникину)* 

* Деникин Антон Иванович (1872–1947 гг.) – русский военачальник, политический и 

общественный деятель, писатель, мемуарист, публицист и военный документалист. 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является фразеологизм? 

1) Моѐ увлечение придавало мне вес в глазах мальчишек и вызывало их зависть... 

2) Рассказы отца, прошедшего тернистый путь от солдата до капитана, детские игры – всѐ 

это настраивало на определѐнный лад.  

3) – Пули свистели над головами; было страшно, но очень занятно.  

4) Будущая офицерская жизнь представлялась мне тогда в ореоле сплошного веселья и 

лихости, а не в бремени трудов и забот, как это бывает в действительности. 

 

Текст 152 

(1)Славка шагал вдоль длинной набережной. (2)Мимо театра с высокой 

колоннадой, мимо запертых киосков и фонтана, окутанного вымокшими ветками 

раскидистой ивы… (3)У кинотеатра он спустился к самой воде. 

(4)Никого здесь не было. (5)На каменной плите лежали многопудовые якоря — в память о 

погибших моряках; неторопливо шѐл в даль набережной серый катер технической 

службы. (6)Серо-синие боевые корабли были неподвижны, они стояли как возникшие над 

водой крепости. 

(7)Над кораблями, над морем неутомимо носились чайки. 

(8)Море вдали было спокойное и очень синее, а у берега, разбиваясь на волны, 

становилось тѐмно-зелѐным. (9)Волны шевелили у камней водоросли, и громадные камни 

время от времени показывались над водой. 

(10)У самого дальнего камня Славка заметил белое пятнышко. (11)Там бился на мелкой 

волне игрушечный кораблик. (12)Было ясно, что яхточка попала в беду. 

(13)Гибнущие корабли надо спасать, даже если они совсем крошечные. 

(14)До парусника было метров двадцать. (15)Доплыть — раз плюнуть. (16)Но Славка 

сегодня твѐрдо обещал маме, что не будет купаться. (17)Можно, конечно, успокоить 

совесть тем, что спасательная экспедиция — это не купание, но лучше сначала 

попробовать другой способ. 

(18)Славка торопливо разулся, шагнул на первый камень. (19) Камни обросли скользкой 

зеленью. (20)Время от времени их прикрывала волна, тогда вода становилась мутной, 

непрозрачной. (21) Иногда приходилось прыгать с одного скользкого уступа на другой. 

(22)Было жутковато и весело. 

(23)Наконец Славка добрался. (24)Встал коленями на мокрый каменный скос, дотянулся 

до маленькой мачты. 

(25)Яхточка оказалась сделанной грубовато, но прочно и правильно: с намертво 

закреплѐнным прямым рулѐм, с туго натянутыми проволочными канатами, с шѐлковыми 

парусами. (26) Лѐгонький корпус был сделан из пенопласта. 

(27)Славка заколебался. (28)Взять парусник себе? (29)Он давно хотел похожий кораблик, 

мечтал, как будет пускать его в заливе. (30)Но ведь не для него, Славки, его строили, а для 

того, чтоб плыл он по морям и океанам. 

— (31)Плыви, — сказал Славка. 

(32)И маленький шлюп с треугольными парусами запрыгал среди волн, пошѐл к выходу 

из бухты, в открытое море… 

(33)Славка был счастлив. 



185 
 

(По В.Крапивину) 

Задание  

Укажите, какое средство речевой выразительности используется в предложении 32:   «И 

маленький шлюп с треугольными парусами запрыгал среди волн, пошѐл к выходу из 

бухты, в открытое море…» 

1) просторечные слова 

2) гипербола 

3) сравнение 

4) олицетворение 

 

Текст 153 

(1)Началась эта мука в далѐкие годы, в классе, что ли, пятом или шестом. 

(2)Глебов жил в своѐм двухэтажном подворье рядом с серым, громадным, наподобие 

целого города или даже целой страны, домом в тысячу окон. (3)Серая громада висла над 

переулочком, по утрам застила солнце, а вечерами сверху летели звуки музыки. (4)Там, в 

поднебесных этажах, шла, казалось, совсем иная жизнь, чем внизу. (5)И у Глебова с 

малолетства появилось жженье в душе: то ли зависть, то ли ещѐ что. 

(6)Мать Глебова работала билетѐршей в кинотеатре. (7)И вот служба еѐ в кинотеатре – 

захудаленьком, в одном из замоскворецких переулков – составляла предмет немалой 

гордости Глебова и отличала его величайшей льготой: на любой фильм мог пройти без 

билета. (8)А иногда в дневные часы, когда мало зрителей, мог даже товарища провести, а 

то и двух. 

(9)Эта привилегия была основой могущества Глебова в классе. (10)Он пользовался ею 

расчѐтливо и умно: приглашал мальчиков, в дружбе которых был заинтересован, от 

которых чего-либо ждал взамен, иных долго кормил обещаниями, прежде чем оказывал 

благодеяние, а некоторых мерзавцев навсегда лишал своей милости. (11)Продолжалась 

глебовская власть – ну, не власть, а, скажем, авторитет – и оставалась непоколебленной, 

пока не возник ЛѐвкаШулепа. (12)Первые дни он держался надменно, поглядывал своими 

голубенькими глазами на всех сонно и презрительно, ни с кем не заводил разговор и сел за 

одну парту с девчонкой. (13)Его решили проучить, вернее, унизить. (14)А ещѐ точнее – 

опозорить. (15)Глебов горячо подговаривал расправиться с Шулепой, который ему не 

нравился, но в последний миг решил не участвовать в расправе. 

(16)Мальчишки – их было человек пять – зазвали Лѐвку после уроков на задний двор, 

окружили, о чѐм-то заспорили, и вдруг Медведь, главный силач класса, охватил Лѐвку за 

шею, опрокинул его рывком навзничь, остальные с криками «ого-го!» набросились, Лѐвка 

сопротивлялся, бил ногами, но его, конечно, смяли, скрутили, кто-то сел ему на грудь. 

(17)И вдруг раздался громкий треск, будто взорвалась хлопушка или лопнула 

автомобильная шина. (18)Тут все пятеро кинулись в стороны, Лѐвка поднялся на ноги, а в 

руке он держал пугач, который стрелял особыми пистонами. (19)Шулепа вышел из этой 

истории победителем, а нападавшие были посрамлены и впоследствии всячески старались 

помириться и подружиться с ним. 

(20)Так Лѐвка из человека, которого собирались на весь свет опозорить, превратился в 

героя. (21)И с этого, наверное, времени зародилась у Глебова та тяжесть на дне души… 

(22)И нет несчастнее людей, поражѐнных завистью. (23)И не было сокрушительней 

несчастья, чем то, что случилось с Глебовым в миг его, казалось бы, высшего торжества. 

 (По Ю. Трифонову)* 

* Трифонов Юрий Валентинович (1925–1981 гг.) – русский советский писатель, мастер 

«городской» прозы. 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является метафора? 

1) И вдруг раздался громкий треск, будто взорвалась хлопушка или лопнула 

автомобильная шина. 
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2) Глебов жил в своѐм двухэтажном подворье рядом с серым, громадным, наподобие 

целого города или даже целой страны, домом  

в тысячу окон. 

3) Серая громада висла над переулочком, по утрам застила солнце,  

а вечерами сверху летели звуки музыки. 

4) Тут все пятеро кинулись в стороны, Лѐвка поднялся на ноги,  

а в руке он держал пугач, который стрелял особыми пистонами. 

 

Текст 154 

(1)Старичок с длинной седой бородой сидел на скамейке и зонтиком чертил что-то 

на песке. 

— (2)Подвиньтесь, — сказал ему Павлик и присел на край. 

(3)Старик подвинулся и, взглянув на красное сердитое лицо мальчика, сказал: 

— (4)С тобой что-то случилось? 

— (5)Ну и ладно! (6)А вам-то что? — покосился на него Павлик. 

— (7)Мне ничего. (8)А вот ты сейчас кричал, плакал, ссорился с кем-то… 

— (9)Ещѐ бы! — сердито буркнул мальчик. — (10)Я скоро совсем убегу из дома. (11)Из-

за одной Ленки убегу. — (12)Павлик сжал кулаки. — (13)Я ей сейчас чуть не поддал 

хорошенько! (14)Ни одной краски не даѐт! (15)А у самой сколько! 

— (16)Не даѐт? (17)Ну, из-за этого убегать не стоит. 

— (18)Не только из-за этого. (19)Бабушка за одну морковку из кухни меня прогнала. 

(20)Павлик засопел от обиды. 

— (21)Пустяки! — сказал старик. — (22)Один поругает, другой пожалеет. 

— (23)Никто меня не жалеет! — крикнул Павлик. — (24)Брат на лодке едет кататься, а 

сам меня брать не хочет. (25)Я ему говорю: (26)«Возьми лучше, всѐ равно я от тебя не 

отстану, вѐсла утащу, в лодку залезу!» 

(27)Павлик стукнул кулаком по скамейке и вдруг замолчал. 

— (28)А почему вы всѐ спрашиваете? 

(29)Старик разгладил длинную бороду. 

— (30)Я хочу тебе помочь. (31)Есть такое волшебное слово… (32)Я скажу тебе это слово. 

(33)Но помни: говорить его надо тихим голосом, глядя прямо в глаза… (34)Помни — 

тихим голосом, глядя прямо в глаза тому, с кем говоришь … 

— (35)А какое слово? 

(36)Старик наклонился к самому уху мальчика и прошептал что-то. 

— (37)Я попробую, — усмехнулся Павлик, — я сейчас же попробую. —(38)Он вскочил и 

побежал домой. 

(39)Лена сидела за столом и рисовала, но, увидев, что к ней приближается брат, она 

сейчас же сгребла краски в кучу и накрыла рукой. (40)«Разве такая поймѐт волшебное 

слово!» — с досадой подумал мальчик, но всѐ же подошѐл к сестре, потянул еѐ за рукав и, 

глядя ей в глаза, тихим голосом сказал: 

— (41)Лена, дай мне одну краску… пожалуйста… 

(42)Лена широко раскрыла глаза, пальцы еѐ разжались, и, снимая руку со стола, она 

смущѐнно пробормотала: 

— (43)Какую тебе? 

— (44)Мне синюю, — робко сказал Павлик. 

(45)Он взял краску, подержал еѐ в руках, походил с ней по комнате и отдал сестре. 

(46)Ему не нужна была краска. (47)Он думал теперь только о волшебном слове. 

(48)«Пойду к бабушке. (49)Она как раз готовит обед. (50)Прогонит или нет?» (51)Павлик 

отворил дверь в кухню. (52)Старушка снимала с противня горячие пирожки. 

(53)Внук подбежал к ней, обеими руками повернул к себе еѐ лицо, заглянул в глаза и 

прошептал: 

— (54)Дай мне кусочек пирожка… пожалуйста. 
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(55)Бабушка выпрямилась. (56)Волшебное слово так и засияло в каждой морщинке, в 

глазах, в улыбке. 

— (57)Горяченького захотел, голубчик мой! — приговаривала она, выбирая самый 

лучший, румяный пирожок. 

(58)Павлик подпрыгнул от радости и расцеловал еѐ в обе щеки. 

(59)«Волшебник! Волшебник!» — повторял он про себя, вспоминая старика. (60)За 

обедом Павлик сидел притихший и прислушивался к каждому слову брата. (61)Когда брат 

сказал, что поедет кататься на лодке, Павлик положил руку на его плечо и тихонько 

попросил: 

— (62)Возьми меня, пожалуйста. 

(63)За столом все замолчали, а брат поднял брови и усмехнулся. 

— (64)Возьми его, — вдруг сказала сестра. — (65)Что тебе стоит! 

— (66)Ну, отчего же не взять? — улыбнулась бабушка. — (67)Конечно, возьми. 

— (68)Пожалуйста, — повторил Павлик. 

(69)Брат громко засмеялся, потрепал мальчика по плечу, взъерошил ему волосы: 

— (70)Эх ты, путешественник! (71)Ну ладно, собирайся! 

(72)«Помогло! (73)Опять помогло!» (74)Павлик выскочил из-за стола и побежал на улицу. 

(75)Ни на скамейке, ни во всѐм пустынном сквере старика не было. (76)И только на песке 

остались начерченные зонтиком непонятные знаки. 

(По В. Осеевой)* 

*Осеева-Хмелѐва Валентина Александровна (1902–1969) — детская писательница. 

Шестнадцать лет проработала с безнадзорными и трудными детьми, для которых и начала 

писать сказки, стихи и рассказы. Самыми известными еѐ произведениями стали повести 

«Динка», «Динка прощается с детством». 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 

1) (1)Старичок с длинной седой бородой сидел на скамейке и зонтиком чертил что-то на 

песке. 

2) (42)Лена широко раскрыла глаза, пальцы еѐ разжались, и, снимая руку со стола, она 

смущѐнно пробормотала: 

— (43)Какую тебе? 

3) (56)Волшебное слово так и засияло в каждой морщинке, в глазах, в улыбке. 

4) (57)Горяченького захотел, голубчик мой! — приговаривала она, выбирая самый 

лучший, румяный пирожок. 

 

Текст 155 

(1)Однажды в детстве отец сильно наказал меня. (2)Этот случай я запомнил на всю 

жизнь особенно крепко. 

(3)Утром я вышел из дома как будто в школу, а на самом деле свернул в переулок, а потом 

в другой, и до школы в этот день я не дошѐл. (4)С уличными мальчишками я до вечера 

играл в стукалку. (5)У меня было немного мелких монет, на эти-то деньги я и играл, 

позабыв всѐ на свете. (6)Деньги, конечно, вскоре кончились, я стал напряжѐнно думать, 

где бы достать ещѐ, и придумал. (7)Я стал обходить все дома в ауле1, рассказывая, что 

завтра приезжают артисты и мне поручили собирать для них деньги. 

(8)Обойдя аул, я подсчитал выручку и понял, что можно продолжать игру. (9)Но и этих 

несчастных денег не хватило надолго. (10)К тому же во время игры приходилось ползать 

по земле на коленях, и за целый день мои штаны продрались насквозь, а колени 

исцарапались. 

(11)Между тем дома меня хватились. (12)Старшие братья пошли искать меня по всему 

аулу. 

(13)И вот я предстал перед судом отца. (14)Больше всего на свете я боялся этого суда. 

(15)Отец оглядел меня с головы до ног. 
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– (16)Расскажи-ка, где ты порвал штаны. 

– (17)В школе... зацепил за гвоздь... 

– (18)Когда? 

– (19)Сегодня. 

(20)Отец пристально посмотрел мне в глаза и медленно, с расстановкой произнѐс: 

– (21)Если сейчас же не расскажешь всѐ, как было, я строго накажу тебя. 

(22)Страх перед наказанием оказался сильнее страха перед правдой, и я во всѐм 

признался, рассказав о своих злоключениях по порядку, начиная с утра. 

(23)Три дня я ходил сам не свой. (24)На третий день отец усадил меня рядом, погладил по 

голове, потом неожиданно спросил: 

– (25)Ты знаешь, за что я тебя хотел наказать? 

– (26)За то, что играл на деньги. 

– (27)Играть на деньги нельзя. Но не за это. 

– (28)За порванные штаны. 

– (29)Нет, и не за штаны. (30)Кто из нас не рвал в детстве своих штанов или рубашек? 

– (31)За то, что не пошѐл в школу. 

– (32)Конечно, это большая твоя ошибка: с неѐ начались все твои несчастья в этот день. 

(33)Наказать же я хотел тебя, мой сын, за твою ложь. (34)Ложь – это не ошибка, не 

случайность; лживость  это черта характера, которая может укорениться. (35)Это 

страшный сорняк на поле твоей души: если его вовремя не вырвать с корнем, он 

заполонит всѐ поле так, что негде будет прорасти доброму семени. (36)На свете нет 

ничего страшнее лжи. (37)С этого часа ты будешь говорить только правду. (38)Иди. 

(39)Я пошѐл, мысленно дав себе клятву никогда не лгать. 

1Аул – горное селение. 

(По Р. Гамзатову)* 

*Гамзатов Расул Гамзатович (1923–2003) – знаменитый дагестанский поэт, писатель, 

публицист. Его произведения переведены на многие языки  мира. 

Задание  

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) (7)Я стал обходить все дома в ауле1, рассказывая, что завтра приезжают артисты и мне 

поручили собирать для них деньги. 

2) (8)Обойдя аул, я подсчитал выручку и понял, что можно продолжать игру. 

3) (9)Но и этих несчастных денег не хватило надолго. 

4) (23)Три дня я ходил сам не свой. 

 

Текст 156 

(1)Алѐнка увидела женщину, продававшую воздушные шарики, и остановилась как 

вкопанная: 

– (2) Ой, хочу шарик! (3)Продавщица улыбнулась: 

– (4)Вам какой? (5)Красный, синий, голубой? 

(6)Алѐнка взяла красный, и мы пошли. (7)И вдруг Алѐнка говорит: 

– (8)Хочешь поносить? 

(9)И протянула мне тонкую ниточку. (10)Я как взял, так услышал, что шарик тоненько-

тоненько потянул за ниточку! (11)Ему, наверное, хотелось улететь. (12)Тогда я немножко 

отпустил ниточку и опять услышал, как он настойчиво потягивается из рук, будто 

просится улететь. (13)И мне вдруг стало его жалко: вот он может летать, а я держу его на 

привязи. (14)Я взял и выпустил весѐлый шарик. (15)И шарик сначала даже не отлетел от 

меня, будто не поверил, а потом сразу рванулся вправо и долетел до уличного фонаря. 

(16)Алѐнка заплакала: 

– (17)Ой, зачем ты его упустил?.. 
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(18)Но я не ответил: я смотрел вверх. (19)Шарик летел кверху плавно и спокойно, как 

будто он этого и хотел всю жизнь. 

(20)И я стоял, задрав голову, и смотрел, и Алѐнка тоже. (21)И многие взрослые 

позадирали головы – посмотреть, как летит шарик, рассмотреть его. (22)А он всѐ летел, 

всѐ уменьшался. (23)Вот он пролетел последний этаж большого кирпичного дома, и кто-

то высунулся из окна и махал ему вслед, а он ещѐ выше, выше антенн и голубей... (24)И 

вот его не стало. 

(25)И тут все пошли по своим делам, и мы пошли. (26)Мы молчали. (27)А я думал, как это 

красиво, когда весна на дворе, все нарядные, весѐлые, а в синее-синее небо улетает от нас 

прекрасный шарик. (28)И ещѐ я думал, как жалко, что я не могу, не умею это рассказать 

Алѐнке. (29)А если бы смог, всѐ равно Алѐнка бы не поняла, она ведь маленькая. (30)Вот 

она идѐт рядом, притихшая, и слѐзы еще не просохли на щеках. (31)Ей, наверно, жаль 

свой шарик. 

(32)И мы шли и молчали, а возле наших ворот Алѐнка сказала: 

– (33)Если бы у меня были деньги, я бы купила ещѐ один шарик... (34)Чтобы ты его 

выпустил. 

(По В.Ю. Драгунскому)* 

* Драгунский Виктор Юзефович (1913–1972) – писатель-прозаик, автор рассказов для 

детей. 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является эпитет? 

1) (9)И протянула мне тонкую ниточку. 

2) (14)Я взял и выпустил весѐлый шарик. 

3) (23)Вот он пролетел последний этаж большого кирпичного дома, и кто-то высунулся из 

окна и махал ему вслед, а он ещѐ выше, выше антенн и голубей... 

4) (29)А если бы смог, всѐ равно Алѐнка бы не поняла, она ведь маленькая. 

 

Текст 157 

(1)Когда Иван Павлыч Кораблѐв пришѐл проведать меня в госпитале, я сразу 

понял, что разговор, несмотря на мою болезнь, будет серьѐзным. (2)И не ошибся. 

(3)Началось с того, что Кораблѐв спросил, кем я хочу быть. 

– (4)Не знаю, – отвечал я неуверенно. – (5)Может быть, художником. 

(6)Он поднял брови и возразил: 

– (7)Не выйдет. (8)По многим причинам. (9)Прежде всего потому, что у тебя слабая воля и 

ты не уверен в себе. 

(10)Я был поражѐн. (11)Мне и в голову не приходило, что у меня слабая воля. 

– (12)Ничего подобного, – возразил я мрачно. 

– (13)Нет, слабая. (14)Какая же воля может быть у человека, который не знает, что он 

сделает через час? (15)Если бы у тебя была сильная воля и ты верил в свои силы, ты бы 

хорошо учился. (16)А ты учишься плохо. 

– (17)Иван Павлыч, – сказал я со страданием, – у меня один «неуд». 

– (18)Да. (19)А мог бы учиться отлично. 

(20)Он подождал, не скажу ли я ещѐ что-нибудь. (21)Но я молчал: сказать мне было 

нечего. 

– (22)И вообще пора тебе подумать, кто ты такой и зачем существуешь на белом свете! 

(23)Вот ты говоришь: хочу быть художником. (24)Для этого, милый друг, нужно стать 

совсем другим человеком, – сказал Иван Павлыч и, распрощавшись, ушѐл. 

(25)А я стал думать. (26)Я был не согласен, что плохо учусь.  (27) Один «неуд», и то по 

математике. 

(28)Но всѐ-таки я чувствовал, что Иван Павлыч в чѐм-то прав.  (29) А что если у меня 

действительно слабая воля? (30)Это нужно проверить, это должно быть проверено! 

(31)Нужно решить что-нибудь и непременно исполнить. (32)Например, прочитать 
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«Записки охотника», которые я в прошлом году бросил, потому что они показались мне 

скучными. (33)И я дал себе слово, даже прошептал его под одеялом. 

(34)Слово нужно держать, и я всѐ-таки прочѐл «Записки охотника». (35)Нет, Кораблѐв 

ошибается: у меня сильная воля! (36) Я могу! 

(37)Разумеется, нужно было бы проверить себя ещѐ раз. (38) Скажем, каждое утро 

обтираться холодной водой. (39)Или выйти по математике на «отлично». (40)Но всѐ это я 

отложил до своего выздоровления, а пока только думал и думал… 

(По В. Каверину)* 

*Каверин Вениамин Александрович – русский советский писатель. Ранние рассказы 

написаны на фантастические сюжеты. Обращение к реальной жизни отразилось в романе 

«Девять десятых судьбы». Самое известное произведение – роман «Два капитана», 

который был экранизирован, а также стал основой мюзикла «Норд-Ост». 

Задание  

В каком варианте ответа средством речевой выразительности является фразеологизм? 

1) (10)Я был поражѐн. 

2) (14)Какая же воля может быть у человека, который не знает, что он сделает через час? 

3) – (22)И вообще пора тебе подумать, кто ты такой и зачем существуешь на белом свете! 

4) (40)Но всѐ это я отложил до своего выздоровления, а пока только думал и думал… 

 

Текст 158 

(1)Веньке здорово не повезло с именем – Вениамин! (2)И на имя-то не похоже! 

(3)Прямо лекарство какое-то, вроде антигриппина. (4)Или вот цветок ещѐ есть такой – 

бальзамин. (5)А Веня – это ещѐ хуже: Веня, племя, бремя, семя… (6)Кошмар какой-то! 

(7)Мама дома иногда называет его ещѐ и Веником. (8)Венька всегда зажмуривается, когда 

это слышит. (9)Но не станешь же объяснять маме, что это его раздражает и звук этого 

«Веника» для него всѐ равно что скрежет железа по стеклу. 

(10)Одноклассники часто говорили ему обидные слова, но Венька в общем-то не 

обижался. (11)Он просто был не таким, как все, был особенным… 

(12)Пашки Винтуева в школе не было больше месяца. (13)Учительница Кира Геннадьевна 

уговаривала одноклассников сходить к Пашке в больницу или хотя бы написать ему 

записки, но все отказались самым решительным образом. (14)Венька не мог даже 

предположить, что ещѐ кого-то в классе не любят так же, как его самого. 

(15)Очень хорошо зная, как тяжело быть одному, Венька решил съездить к Пашке 

самостоятельно. 

(16)В школьном буфете Венька купил пару булочек с клюквенной начинкой. (17)Ради 

такого случая можно даже пожертвовать папиной ручкой. (18)Кто ещѐ Винту такую 

принесѐт? 

(19)Винт здорово обрадовался Веньке и долго представлял его ребятам в палате: 

 – (20)Глядите! (21)Это Венька… из моего класса! (22)Друг! 

 (23)Венька никогда не был другом Винта. (24)Друг – это такое, что не у каждого бывает.  

(25)Ладно, пусть ребята в палате думают, что у Винта друг Венька. 

 (26)Венька протянул Винту пакетик с двумя булочками и папиной ручкой: 

– (27)Это тебе передача… от класса… 

– (28)Вот что значит – друзья! – сказал Пашка громко и слегка качнул загипсованной 

рукой. 

– (29)Антуана поставят на учѐт в детскую комнату милиции. 

– (30)За что? – испугался Пашка. 

– (31)Как это за что? (32)За твою руку. 

– (33)Не может быть… я же сам виноват… –  искренне растерялся Пашка. 

(34)Венька удивился, что Винт, оказывается, всѐ правильно понимает, и пояснил: 

 – (35)Твои родители на него заявление в милицию написали. 
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 – (36)Ну, дают! – разозлился Пашка. – (37)Венька, скажи Антуану, что всѐ обойдѐтся: 

заберут они своѐ заявление как миленькие! 

(38)Через неделю Винт пришѐл в школу. (39)Хотя никто не хотел писать ему записок в 

больницу, но возвращению его в класс все обрадовались. 

(40)Ребята разглядывали Пашкину руку с уважением и некоторым смущением. (41)Перед 

самым уроком Винт подошѐл к Веньке и попросил: 

 – (42)А можно я с тобой сяду? 

(43)Венька тут же собрал разбросанные по парте учебники и тетради. (44)Со второго 

класса с ним никто не садился после того, как он подрался со Славкой Никоненко. 

(45)Пашка сел рядом – Венька боялся даже дышать. (46)Он решил, что этот день стал 

самым счастливым за последние шесть лет его жизни. 

 (По С.А. Лубенец)* 

*Лубенец Светлана Анатольевна – современная детская писательница из Петербурга, 

пишет книги о подростках, о взаимоотношениях между ними, школьные истории самых 

обыкновенных  и не совсем обычных ребят.  Еѐ серии «Только для девчонок», «Только 

для мальчишек», «Чѐрный котѐнок» пользуются большим спросом у читателей. 

Задание  

В каком варианте ответа средством выразительности речи является фразеологизм? 

1) А Веня – это ещѐ хуже: Веня, племя, бремя, семя… Кошмар какой-то! 

2) Одноклассники часто говорили ему обидные слова, но Венька  

в общем-то не обижался. 

3) – Ну, дают! – разозлился Пашка. – Венька, скажи Антуану, что всѐ обойдѐтся: заберут 

они своѐ заявление как миленькие! 

4) Винт здорово обрадовался Веньке и долго представлял его ребятам в палате… 

 

Текст 159 

(1)Славка заметил картину на тускло-зелѐной стене биллиардной случайно. 

(2)Обычно она висела в тени, а в тот раз на неѐ падали лучи. (3)На картине было лунное 

море. (4)Сама луна скрывалась за светлыми облаками, но еѐ лучи пронизывали воздух и 

рассыпали свет по высоким волнам. (5)Среди волн шѐл двухмачтовый парусник. 

(6)Несмотря на волны, он шѐл ровнои спокойно. (7)У него были сплошь дырявые паруса, 

и сквозь них виднелось небо, но всѐ равно он шѐл уверенно. (8)В этих рваных и гордых 

парусах, в этой уверенности маленького судна была загадка. (9)Какая-то заманчивость и 

притягательная сила. (10)И была в лунном неспокойном просторе музыка — не похожая 

ни на что. 

(11)Славка молча привѐл за руку слегка испуганную маму и только тогда шѐпотом 

спросил: 

— (12)Это что? 

— (13)Это бриг «Меркурий». (14) Копия картины художника Айвазовского. — (15)Что 

тебя испугало? 

(16)Славка досадливо поморщился. (17)Его ничего не испугало. (18) Просто он не хотел 

говорить громко, когда рядом тайна, мечта… 

— (19)Почему рваные паруса? 

— (20)Кажется, после боя. (21)Это русский корабль, он сражался. (22) Вражеских 

кораблей было много, а он один, но он победил. 

— (23)Что такое "бриг"? 

— (24)Ты же сам видишь — корабль… 

— (25)Нет, почему "бриг"? 

— (26)Ты меня уморишь, — сказала мама. 

(27)Она не понимала!  (28)У Славки отозвалось в душе звучание когда-то слышанных и 

заветных морских слов: «Бриг... брег... регата... фрегат... навигатор...» (29)Это были слова 

про тайну, связанную с этим лунным морем, про что-то загадочное. (30)А где их разгадка? 
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(31)Мама, вздохнув, повела Славку в библиотеку. (32)Там она отыскала старую книгу, 

которая называлась «Морской словарь». 

— (33)Если хочешь и есть ещѐ вопросы, читай и разбирайся. 

(34)Славка нашѐл быстро. (35)Прочитал и почти ничего не понял. (36)Но незнакомые 

корабельные слова опять отозвались в нѐм странной зовущей музыкой. (37)И он стал 

искать дальше, слово за словом. (38)С того дня Славка почти позабыл про всѐ на свете. 

(39)Он ушѐл в чтение словаря, как уходят в дальнее плавание — надолго и без оглядки… 

 (По В. Крапивину) 

Задание  

Укажите, какое средство речевой выразительности используется в предложении 4: «Сама 

луна скрывалась за светлыми облаками, но еѐ лучи пронизывали воздух и рассыпали свет 

по высоким волнам». 

1) сравнительный оборот 

2) аллегория 

3) фразеологизм 

4) метафора 
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Раздел 5 

Задания для контрольной работы 
I 

1. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

метафора.  

1) Через несколько дней наконец-то небо нахмурилось и выпал снег. (Савин В.)  

2) Слева виднелась широкая расщелина скалы, заполненная осыпью, по которой можно 

было забраться наверх. (Автократов Н.)  

3) Справа площадки, почти у самого леса, позади кустов черѐмухи я заметил какое-то 

сооружение с колесом. (Автократов Н.)  

4) На воде дрожит золотая сеть солнечных зайчиков. (Пришвин М.)  

 

2. Укажите вариант ответа, в котором средством выразительности речи является 

эпитет. 

1) Круглый шатѐр из оленьих шкур натянут на шесты. (Болдырев В.) 

2) Лишь изредка большая ночная птица бесшумно проносилась над головой. (Автократов 

Н.)  

3) Круглые сутки над тундрой светило солнце. Большое, рыжее, лохматое. (Савин В.) 

4) Пламя бушует и ревѐт, дерево трещит и коробится, выбрасывая фонтаны искр, струи 

горячего дыма и множество пылающих головешек. (Автократов Н.) 

 

3. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

сравнение. 

1) Длинные тени, падающие от деревьев, оставляли на них причудливые узоры. 

(Автократов Н.) 

2) У руля сидел мужчина с непокрытой головой и длинными усами, какие носят в 

здешних местах многие крестьяне. (Автократов Н.) 

3) Тусклое, едва различимое, светит солнце, матовое, какое-то лиловое. (Гребенюк И.) 

4) Стоял крепкий мороз, снег похрустывал под ногами, будто битое стекло. (Савин В.) 

 

4. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 

1) Сквозь розовую пелену я видел чьи-то чѐрные, как ночь, глаза, полные участия и 

тревоги. (Болдырев В.) 

2) Собаки, спасаясь от смертельного холода, прорвались сквозь ущелье и неслись сломя 

голову вниз по белому желобу. (Болдырев В.) 

3) Раскалѐнные скалы, точно огромные печи, дышали жаром. (Куликов А.) 

4) Вершины и склоны гор сверкали в снегах, а дорога была черной, мокрой, и колеса 

рассекали на ней лужи с таким треском, будто разрывали кусок холста. (Мартьянов С.) 

 

5. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

метафора. 

1) Из тумана выплыло девичье лицо, золотистое от полярного загара. (Болдырев В.) 

2) Москва-река была до набережных покрыта шевелящимся одеялом тумана. 

(Солженицын А.) 

3) Косматое нежаркое солнце садилось в леса. (Бондарев Ю.) 

4) Артамонов опасался опоздать на первую лекцию и проснулся ни свет ни заря. ( Арсенов 

Я.) 

 

6. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

фразеологизм. 
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1) И вот перед костром между деревцами в розоватом отблеске пламени появились 

большие белые птицы, точно снежные комья. (Савин В.) 

2) И всѐ-таки чувствуем себя на льду океана не в своей тарелке. (Болдырев В.) 

3) Стучим топорами по голым деревьям, и они звенят, как корабельные мачты. (Болдырев 

В.) 

4) Ветер на лету подхватил горящую солому и остервенело швырял еѐ тяжѐлыми 

пригоршнями в ночную степь. (Логвиненко И.) 

 

7. Укажите предложение, в котором используется эпитет. 

1) Чижов легко отыскал дом, в котором жил Дегтярѐв: он знал маленький курортный 

городок, как свои пять пальцев. (Мартьянов С.) 

2) Мобильник завибрировал, заскрѐбся в ящике тумбочки, как жук в спичечном коробке. 

(Живов В.) 

3) Майское утро дышало особенной прелестью. (Черкасов А.) 

4) До сих пор во сне я вижу эту замерзшую, голую и печальную долину. (Болдырев В.) 

 

8. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

метафора.  

1) Исчезла под стеной сарая лиловая туша ноздреватого сугроба. (Тендряков В.)  

2) Жизнь была слишком интересной для того, чтобы ломать голову над еѐ смыслом. 

(Слепухин Ю.) 

3) У самого горизонта море было лиловым, тревожным, предвещающим шторм. 

(Мартьянов с.) 

4) Тусклый серый свет проходил сквозь маленькие круглые иллюминаторы. (Рысс Е.) 

 

9. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

олицетворение. 

1) Маяк на мысу через равные промежутки времени загорался ярко-голубым светом. 

(Мартьянов С.) 

2) Окна в кабинете полковника светились яркими огнями. (Мартьянов С.) 

3) Луч прожектора, в котором вспыхивали ночные бабочки и мотыльки, рассекал темноту, 

щупал море и небо, потом снова гас, и становилось ещѐ темнее. (Мартьянов С.)  

4) Глубоко внизу, словно рассыпанный бисер, искрились огоньки города. (Автократов Н.) 

 

10. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

сравнение. 

1) Дикий, торжествующий крик огласил пустынные берега. (Куликов А.) 

2) До самого утра вокруг пылало небо, красные языки пламени видны были далеко в 

степи. (Логвиненко И.) 

3) В море плавал ковш луны, в луче маяка дремали на рейде баржи, со стороны мола 

доносился грохот экскаваторов и лебѐдок. (Лебеденко П.)  

4) Точно лапы погибших гигантских пауков, там и тут изгибаются высохшие 

распластанные корни и сучья. (Болдырев В.) 

 

II 

 

1. Укажите, какое средство выразительности использовано в приведенном ниже 

предложении.  

Мне приходилось ночевать в стогах в октябре, когда трава на рассвете покрывается 

инеем, как солью. (Пришвин М.) 

1) олицетворение 

2) метафора 
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3) фразеологизм 

4) сравнение 

 

2. Укажите, какое средство выразительности использовано в приведенном ниже 

предложении.  

На закруглениях он [поезд] кряхтел и останавливался. (Пришвин М.) 

1) олицетворение 

2) метафора 

3) эпитет 

4) сравнение 

 

3. Укажите, какое средство выразительности использовано в приведенном ниже 

предложении.  

Бывает очень радостно, когда одна и та же примета сохраняется в лесах год за годом - 

каждую осень встречаешь всѐ тот же огненный куст рябины. (Пришвин М.) 

1) олицетворение  

2) метафора 

3) эпитет 

4) сравнение 

 

4. Укажите, какое средство выразительности использовано в приведенном ниже 

предложении. 

Шатры чѐрных ив нависают над головой. (Пришвин М.) 

1) олицетворение  

2) метафора 

3) эпитет 

4) фразеологизм  

 

5. Укажите, какое средство выразительности использовано в приведѐнном ниже 

предложении. 

А вечером блеснет наконец озеро, как черное, косо поставленное зеркало. (Пришвин М.) 

1) олицетворение 

2) метафора 

3) эпитет 

4) сравнение  

 

6. Укажите, какое средство выразительности использовано в приведѐнном ниже 

предложении.  

Котелок сердится и бормочет на огне. (Пришвин М.) 

1) олицетворение  

2) метафора  

3) эпитет  

4) сравнение  

 

7. Укажите, какое средство выразительности использовано в приведѐнном ниже 

предложении.  

Хмель, ползя по земле, хватается за встречные травы, но они оказываются слабоватыми 

для него, и он ползѐт, пресмыкаясь, всѐ дальше. (Солоухин В.) 

1) олицетворение 

2) метафора  

3) эпитет  

4) сравнение  
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8. Укажите, какое средство выразительности использовано в приведѐнном ниже 

предложении.  
Но и до сих пор я не знаю, как отнесся бы попутчик к моей просьбе насчет хлеба или 

ночлега, потому что, когда дошли до его деревни, он свернул с дороги на тропинку вдоль 

домов и сказал мне, дотронувшись до башлыка: "Ну, бывай здоров! Не падай духом..." 

(Солоухин В.) 

1) олицетворение  

2) метафора 

3) фразеологизм  

4) сравнение  

 

9. Укажите, какое средство выразительности использовано в приведенном ниже 

предложении.  

Но присесть было не на что, и я механически шагал, приминая рыхлый снежок и почти не 

продвигаясь вперед из этой бесконечной ночи к крохотному и недостижимому островку 

тепла и покоя, где теперь спит моя мать, не зная, что я бреду сквозь метельную темень. 

(Солоухин В.) 

1) олицетворение  

2) метафора  

3) эпитет  

4) сравнение  

 

10. Укажите, какое средство выразительности использовано в приведѐнном ниже 

предложении.  

Значит, не было случая до этого, чтобы рассказать и облегчить душу. (Солоухин В.) 

1) олицетворение  

2) фразеологизм  

3) эпитет  

4) сравнение  

 

11. Укажите, какое средство выразительности использовано в приведѐнном ниже 

предложении.  

Из сада слышался деловитый гул пчѐл и нестерпимый треск кузнечиков. 

1) метафора 

2) эпитет 

3) олицетворение 

4) фразеологизм 

 

12. Укажите, какое средство выразительности использовано в приведѐнном ниже 

предложении.  

Грудь еѐ [утки] была белая, спина тѐмная, а маленькая плоская головка на тонкой шее 

кончалась клювом, острым, как шило. 

1) олицетворение 

2) сравнение 

3) эпитет 

4) метафора 

 

13. Укажите, какое средство выразительности использовано в приведѐнном ниже 

предложении.  

В этот утренний час неудержимо хочется спать, и, прикорнув за широкой спиною отца, 

я клюю и клюю носом. 
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1) фразеологизм 

2) эпитет 

3) сравнение 

4) олицетворение 

 

14. Укажите, какое средство выразительности использовано в приведѐнном ниже 

предложении. 

Зима, мириадами алмазов искрится под месяцем снег. 

1) эпитет  

2) метафора 

3) олицетворение 

4) сравнение  

 

15. Укажите, какое средство выразительности использовано в приведѐнном ниже 

предложении. 

Трудна и неверна стрельба при обманчивом свете. 

1) сравнение 

2) метафора 

3) эпитет 

4) олицетворение 

 

16. Укажите, какое средство выразительности использовано в приведѐнном ниже 

предложении.  

Мало того, стрелянный мною глухарь запел как ни в чем не бывало. 

1) фразеологизм 

2) метафора  

3) эпитет  

4) сравнение  

 

17. Укажите, какое средство выразительности использовано в приведѐнном ниже 

предложении.  

Мы выходили из дома привычной дорогой, и перед нами раскрывалось залитое светом 

зелѐное царство охоты. 

1) сравнение 

2) метафора  

3) фразеологизм  

4) олицетворение  

18. Укажите, какое средство выразительности использовано в приведѐнном ниже 

предложении.  

Смеѐтся, играет на позеленевшем небе весеннее солнце. 

1) олицетворение  

2) сравнение 

3) метафора  

4) эпитет  

 

19. Укажите, какое средство выразительности использовано в приведѐнном ниже 

предложении.  

Навстречу мне неслись клочья пены, течение шевелило ветви затопленных ольховых и 

ивовых кустов. 

1) эпитет 

2) сравнение  
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3) метафора  

4) олицетворение  

 

20. Укажите, какое средство выразительности использовано в приведѐнном ниже 

предложении.  

Внизу, под деревьями, на мхах, лежала седая роса, густо пахло прелой листвой и вешней 

водой. 

1) эпитет 

2) метафора  

3) фразеологизм  

4) сравнение  

 

 

 

Ответы 

I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 3 4 2 2 2 4 1 3 4 

 

II 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 1 3 2 4 1 1 3 2 2 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2 2 1 2 3 1 2 1 3 1 

 


