
1.    

ЯВЛЕНИЕ VII 
1.  

Т е  ж е ,  г -ж а  П р о с т а к о ва  и  М и т р о ф а н  

Г -ж а  Пр о с т а к о в а . Пока он отдыхает, друг мой, ты хоть для виду поучись, чтоб дошло до ушей 

его, как ты трудишься, Митрофанушка. 

М и т р о ф а н . Ну! А там что? 

Г -ж а  Пр о с т а к о в а . А там и женишься. 

М и т р о ф а н . Слушай, матушка, я те потешу. Поучусь; только чтоб это был последний раз и чтоб 

сегодни ж быть сговору. 

Г -ж а  Пр о с т а к о в а . Придет час воли Божией! 

М и т р о ф а н . Час моей воли пришел. Не хочу учиться, хочу жениться. Ты ж меня взманила, пеняй 

на себя. Вот я сел. 

Цыфиркин очинивает грифель. 

Г -ж а  Пр о с т а к о в а . А я тут же присяду. Кошелек повяжу для тебя, друг мой! Софьюшкины 

денежки было б куды класть. 

М и т р о ф а н . Ну! Давай доску, гарнизонная крыса! Задавай, что писать. 

Ц ы ф и р к и н . Ваше благородие, завсегда без дела лаяться изволите. 

Г -ж а  Пр о с т а к о в а  (работая). Ах, господи боже мой! Уж робенок не смей и избранить 

Пафнутьича! Уж и разгневался! 

Ц ы ф и р к и н . За что разгневаться, ваше благородие? У нас российская пословица: собака лает, 

ветер носит. 

М и т р о ф а н . Задавай же зады, поворачивайся. 

Ц ы ф и р к и н . Все зады, ваше благородие. Ведь с задами-то век назади останешься. 

Г -ж а  Пр о с т а к о в а . Не твое дело, Пафнутьич. Мне очень мило, что Митрофанушка вперед 

шагать не любит. С его умом, да залететь далеко, да и боже избави! 

Ц ы ф и р к и н . Задача. Изволил ты, на приклад, итти по дороге со мною. Ну, хоть возьмем с собою 

Сидорыча. Нашли мы трое... 

М и т р о ф а н  (пишет). Трое. 

Ц ы ф и р к и н . На дороге, на приклад же, триста рублей. 

М и т р о ф а н  (пишет). Триста. 

Ц ы ф и р к и н . Дошло дело до дележа. Смекни-ка, по чему на брата? 

М и т р о ф а н  (вычисляя, шепчет). Единожды три  — три. Единожды нуль  — нуль. Единожды 

нуль  — нуль. 

Г -ж а  Пр о с т а к о в а . Что, что, до дележа? 

М и т р о ф а н . Вишь, триста рублей, что нашли, троим разделить. 

Г -ж а  Пр о с т а к о в а . Врет он, друг мой сердечный. Нашед деньги, ни с кем не делись. Все себе 

возьми, Митрофанушка. Не учись этой дурацкой науке. 

  

Д. И. Фонвизин «Недоросль» 

 

1.  Почему Простакова уговаривает сына поучиться «для виду»? 

2.  Какие качества Митрофана проявляются в данном фрагменте? 

 

2.    

Явление 14 

С о ф и я ,  п о т о м  Г .  N .   

  

С о ф и я   

(про себя)  

Ах! этот человек всегда  

Причиной мне ужасного расстройства!  

Унизить рад, кольнуть; завистлив, горд и зол!  

  

Г .  N .   

(подходит)  

Вы в размышленьи.  



  

С о ф и я   

Об Чацком.  

  

Г .  N .   

Как его нашли по возвращеньи?  

  

С о ф и я   

Он не в своем уме.  

  

Г .  N .   

Ужли с ума сошел?  

  

С о ф и я   

(помолчавши)  

Не то, чтобы совсем...  

  

Г .  N .   

Однако есть приметы?  

  

С о ф и я   

(смотрит на него пристально)  

Мне кажется.  

  

Г .  N .   

Как можно, в эти леты!  

  

С о ф и я   

Как быть!  

(В сторону.)  

Готов он верить!  

А, Чацкий! Любите вы всех в шуты рядить,  

Угодно ль на себя примерить?  

(Уходит.) 

  

Явление 15  

  

Г .  N . ,  п о т о м  Г .  D .   

  

Г .  N .   

С ума сошел!.. Ей кажется... вот на!  

Недаром? Стало быть... с чего взяла она!  

Ты слышал?  

  

Г .  D .   

Что?  

  

Г .  N .   

Об Чацком?  

  

Г .  D .   

Что такое?  

  

Г .  N .   

С ума сошел!  

  

Г .  D .   



Пустое...  

  

Г .  N .   

Не я сказал, другие говорят. 

  

Г .  D .   

А ты расславить это рад?  

  

Г .  N .   

Пойду осведомлюсь; чай, кто-нибудь да знает. 

(Уходит.) 

  

Явление 16  

  

Г .  D . ,  п о т о м  З а г о р е ц к и й .   

  

Г .  D .   

Верь болтуну! Услышит вздор и тотчас повторяет! Ты знаешь ли об  

Чацком?  

  

З а г о р е ц к и й   

Ну?  

  

Г .  D .   

С ума сошел!  

  

З а г о р е ц к и й  

А, знаю, помню, слышал,  

Как мне не знать? Примерный случай вышел;  

Его в безумные упрятал дядя-плут...  

Схватили, в желтый дом и на цепь посадили.  

  

Г .  D .   

Помилуй, он сейчас здесь в комнате был, тут.  

  

З а г о р е ц к и й .   

Так с цепи, стало быть, спустили.  

  

Г .  D .   

Ну, милый друг, с тобой не надобно газет,  

Пойду-ка я, расправлю крылья,  

У всех повыспрошу; однако, чур! секрет. 

  

А. С. Грибоедов «Горе от ума» 

Выполните ОДНО из заданий: 1 или 2. В бланк ответов № 2 запишите номер выбранного 

задания. Выберите другой фрагмент предложенного произведения и проанализируйте его 

в соответствии с заданием, формулируя прямой связный ответ (3–5 предложений). 

Аргументируйте свои суждения, опираясь на анализ выбранного фрагмента. 

  



1.  Выберите другой фрагмент пьесы с участием Софии. На основе анализа текста выявите 

черты героини, проявившиеся в данном фрагменте. 

2.  Выберите другой фрагмент пьесы, в котором София вынуждена изворачиваться. 

Проанализируйте поведение героини в сложившейся ситуации. 

2.   Прочитайте приведенное ниже произведение и выполните задания 1 или 2. 

ПРОРОК 

Духовной жаждою томим,  

В пустыне мрачной я влачился, —  

И шестикрылый серафим  

На перепутье мне явился.  

Перстами легкими, как сон,  

Моих зениц коснулся он.  

Отверзлись вещие зеницы,  

Как у испуганной орлицы.  

Моих ушей коснулся он, —  

И их наполнил шум и звон:  

И внял я неба содроганье,  

И горний ангелов полет,  

И гад морских подводный ход,  

И дольней лозы прозябанье.  

И он к устам моим приник  

И вырвал грешный мой язык,  

И празднословный и лукавый,  

И жало мудрыя змеи  

В уста замершие мои  

Вложил десницею кровавой.  

И он мне грудь рассек мечом,  

И сердце трепетное вынул,  

И угль, пылающий огнем,  

Во грудь отверстую во двинул.  

Как труп в пустыне я лежал,  

И Бога глас ко мне воззвал:  

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли 

Исполнись волею моей,  

И, обходя моря и земли,  

Глаголом жги сердца людей». 

А. С. Пушкин 

1.  Что означает фраза «Глаголом жги сердца людей»? 

 2.  Зачем А. С. Пушкин использует в данном стихотворении многочисленные   

церковнославянизмы и устаревшие слова? 

    3.    

Пророк 

Духовной жаждою томим,  

В пустыне мрачной я влачился,  —  

И шестикрылый серафим  

На перепутье мне явился.  

Перстами легкими, как сон,  

Моих зениц коснулся он.  

Пророк 

С тех пор как вечный судия  

Мне дал всеведенье пророка,  

В очах людей читаю я  

Страницы злобы и порока. 

Провозглашать я стал любви  

И правды чистые ученья:  



Отверзлись вещие зеницы,  

Как у испуганной орлицы.  

Моих ушей коснулся он,  —  

И их наполнил шум и звон:  

И внял я неба содроганье,  

И горний ангелов полет,  

И гад морских подводный ход,  

И дольней лозы прозябанье.  

И он к устам моим приник  

И вырвал грешный мой язык,  

И празднословный и лукавый,  

И жало мудрыя змеи  

В уста замершие мои  

Вложил десницею кровавой.  

И он мне грудь рассек мечом,  

И сердце трепетное вынул,  

И угль, пылающий огнем,  

Во грудь отверстую во двинул.  

Как труп в пустыне я лежал,  

И Бога глас ко мне воззвал:  

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,    

Исполнись волею моей,  

И, обходя моря и земли,  

Глаголом жги сердца людей». 

  

А. С. Пушкин 

В меня все ближние мои  

Бросали бешено каменья.  

Посыпал пеплом я главу,  

Из городов бежал я нищий,  

И вот в пустыне я живу,  

Как птицы, даром Божьей пищи; 

Завет предвечного храня,  

Мне тварь покорна там земная;  

И звезды слушают меня,  

Лучами радостно играя. 

Когда же через шумный град  

Я пробираюсь торопливо,  

То старцы детям говорят  

С улыбкою самолюбивой: 

«Смотрите: вот пример для вас!  

Он горд был, не ужился с нами:  

Глупец, хотел уверить нас,  

Что Бог гласит его устами! 

Смотрите ж, дети, на него:  

Как он угрюм, и худ, и бледен!  

Смотрите, как он наг и беден,  

Как презирают все его!» 

  

М. Ю. Лермонтов 

В чем схожи и чем различаются стихотворение А. С. Пушкина «Пророк» и приведенное 

ниже одноименное стихотворение М. Ю. Лермонтова? 

 


