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Аннотация 
 

Этой книгой мы открываем новую серию-библиотеку Юрия Вяземского «Умники и 

умницы: олимпиада». Давайте готовиться к олимпиадам вместе! 

Сборник посвящен русской литературе – ее проблемам, темам и явлениям. Юрий 

Вяземский составил для вас множество интересных вопросов и придумал на них не менее 

интересные ответы. Вас ждут Пушкин, Достоевский, Толстой, Тургенев, Гоголь, Булгаков, 

Горький, Пастернак и многие другие. 

Книги цикла «Умники и умницы» – это реальная возможность поступить в МГИМО, 

проверить себя, подготовиться к сдаче ЕГЭ, заполнить пробелы в знаниях и расширить свой 

кругозор. 

Следите за новинками! 

 

Юрий Павлович Вяземский 
Любовь в русской литературе. От Гоголя до Шолохова 

 

© Ю. Вяземский, 2017 

© ООО «Издательство АСТ», 2017 

 

* * * 

 

Вместо предисловия 
 

Здравствуйте, уважаемые друзья!  

 

В нашей с Вами серии-библиотеке УМНИКИ И УМНИЦЫ вышло уже одиннадцать 

сборников. 

В последней книге, посвященной выдающимся художникам, музыкантам, философам и 

ученым, я обещал Вам от сборников, если можно так выразиться, хронологически-

персональных перейти к сборникам, так сказать, тематически-проблемным. То есть вопросы 

и ответы обещал я группировать не по периодам истории и персоналиям, а по проблемам, 

темам и явлениям. 

В этом, новом, сборнике я свое обещание выполняю. 

Начать нашу следующую серию, озаглавленную «Олимпиада», мы решили с Великой 

Русской Литературы – намеренно пишу с больших букв, ибо убежден, что наша литература 

– крупнейший вклад России в сокровищницу мировой культуры. 

В книге, которую Вы держите в руках, перед Вами, я надеюсь, должна развернуться 

любопытная и именно проблемная картина: как творили наши писатели и поэты, как любили 

они и их герои, во что они верили, какие отношения у них складывались с правителями и 

чиновниками; и многое другое интересное может представиться Вам, если Вы заинтересуетесь 

и станете отвечать на вопросы. 

К вопросам, которые уже были опубликованы в серии УМНИКИ И УМНИЦЫ, я добавил 

много новых вопросов, сыгранных за последние пять лет на Всероссийской гуманитарной 

телевизионной олимпиаде. 

А если Вам больше по душе проверять себя и знакомиться с творчеством великих поэтов 

и писателей хронологически, то к Вашим услугам сборник «Юрий Вяземский. Умники и 

умницы. Олимпиада. От Пушкина до Чехова». 

 

 
Радостно Ваш 

Юрий Вяземский.  



 

 

 

 

Первая глава 
 

 

Вопрос 1.1 

 
«В начале жизни школу помню я; 

Там нас, детей беспечных, было много; 

Неровная и резвая семья…» 

 

Кому принадлежат эти строки? 

 

Родословная 
 

 

Вопрос 1.2 

 

Еще до воцарения Лжедмитрия I от самозванца в Москву были посланы два дворянина. 

Возмутив по дороге народ, они пробрались на Красную площадь, где зачитали Лжедмитриево 

послание москвичам и гостям столицы. 

Один из этих дворян-посланцев имеет отношение к Великой Русской Литературе. 

Какое отношение имеет? 

 

Вопрос 1.3 

 

Исследователи подсчитали, что в Пушкине была одна восьмая шведской крови. 

Кто из пушкинской родни был по национальности шведом? Как шведы случились в роду 

Александра Сергеевича Пушкина? 

 

Вопрос 1.4 

 

Кого считают автором древнейшего варианта «Тристана и Изольды»? 

 

Вопрос 1.5 

 

Во Льве Николаевиче Толстом текла не только графская, но и княжеская кровь. 

Вы не припомните, какие фамилии носили в девичестве мать Льва Николаевича, Мария 

Николаевна, и его бабушка по материнской линии, Екатерина Дмитриевна? 

 

Вопрос 1.6 

 

Как звали троюродного брата Петра Аркадьевича Столыпина? Знаменитым был 

человеком. 

 

Детство 
 

 

Вопрос 1.7 

 

Маленького Пушкина учили дома. 

На каком уроке он прямо-таки обливался слезами? 



 

 

 

Вопрос 1.8 

 

«Учился Пушкин небрежно и лениво, – вспоминала сестра Александра Ольга. – Но зато 

рано пристрастился…» 

К чему пристрастился Саша, позвольте спросить? 

 

Вопрос 1.9 

 

В детстве маленький Миша Лермонтов иногда обзывал свою бабушку, бросался на слуг 

с палкой, с ножом – что под руку попадало. 

Когда это с Мишей случалось? 

 

Вопрос 1.10 

 

В одиннадцать лет Миша Лермонтов не расставался с одной книгой. Знал ее наизусть. 

Подолгу смотрел на изображение кудрявого юноши, автора поэмы. 

Что за поэма? И кто ее автор? 

 

Вопрос 1.11 

 

Когда Гоголь учился в гимназии, его товарищи однажды поднесли ему фунт медовых 

пряников. 

Что сделал с пряниками Гоголь – тогда еще Никоша Яновский – и как объяснил свой 

поступок? 

 

Вопрос 1.12 

 

В той же гимназии преподаватель объяснял урок, а Гоголь не слушал – смотрел в окно и 

рисовал пейзаж. Учитель заметил и спрашивает: «Господин Гоголь-Яновский, а по смерти 

Александра Македонского что последовало?» 

Как юный Гоголь ответил учителю? 

 

Вопрос 1.13 

 

Алешу Толстого воспитывал дядя, Алексей Алексеевич Перовский. Он был известным 

по тем временам литератором. Однажды, когда граф Алеша ленился готовить уроки, дядя 

написал для него волшебную повесть. 

Вы не знаете, как называлась эта повесть? 

 

Вопрос 1.14 

 

Свое первое свидание с живой литературой маленький Ваня Тургенев надолго запомнил. 

В гости к матушке, Варваре Петровне Тургеневой, приехал маститый по тем временам 

баснописец Иван Иванович Дмитриев. 

Чем так запомнилась эта встреча мальчику? 

 

Вопрос 1.15 

 

Ваня Тургенев в гимназии не учился. 

Почему его не отдали в гимназию? 

 



 

 

Вопрос 1.16 

 

С кем отец Достоевского, Михаил Андреевич, категорически запрещал общаться своим 

сыновьям, а маленький Федя несмотря на запрет радостно заводил знакомство? 

Семейство Достоевских тогда жило в Москве. 

 

Вопрос 1.17 

 

Гимназист Антон Чехов часто привязывал себе бороду или приклеивал бакенбарды, 

надевал синие очки, напяливал старый отцовский пиджак и в таком виде отправлялся… 

Куда и почему в таком виде шел гимназист Чехов? 

 

Вопрос 1.18 

 

Миша Булгаков учился в Первой киевской гимназии. Учился хорошо. В аттестате у него 

были только две отличные оценки. Одна – по географии. А другая по какому предмету? 

 

Их университеты 
 

 

Вопрос 1.19 

 

В 1830 году Николай Гоголь служил и учился в Петербурге. 

Где учился? 

 

Вопрос 1.20 

 

Учась в Московском университете, юный Иван Гончаров будто величественную сагу 

читал сочинение своего знаменитого земляка. 

Что читал студент Гончаров и как звали прославленного земляка? 

 

Вопрос 1.21 

 

Когда Тургенев учился в университете, он любил посещать лекции по физике и 

сельскому хозяйству. 

Как вы объясните такое предпочтение? 

 

Вопрос 1.22 

 

В 1836 году Тургенев сдавал выпускные экзамены в Петербургском университете. По 

истории средних веков он получил «двойку». Сам Тургенев, однако, считал, что во всем 

виноват был лектор, который часто пропускал лекции и читал черт знает что! 

Как звали лектора? 

 

Вопрос 1.23 

 

Двадцатидвухлетний Иван Тургенев совершенствовался в философии в Берлине. С 

каким с позволения сказать двадцатишестилетним русским философом Тургенев почти год 

жил в одной комнате? 

Дело было в 1840 году. 

 

Вопрос 1.24 



 

 

 

29 мая 1844 года ректор Казанского университета Николай Иванович Лобачевский на 

прошении одного абитуриента наложил резолюцию: «…допустить к испытанию во 2-м 

Комитете, объявив просителю, чтобы доставил свидетельство о здоровье». 

Абитуриент, однако, на экзаменах провалился. 

И тогда на другом прошении, от 4 августа, Лобачевский написал: «Допустить к 

дополнительному испытанию». 

Как звали абитуриента, вы не подскажете? 

 

Вопрос 1.25 

 

Лев Толстой поступил в Казанский университет, как тогда говорили, «по восточному 

отделению философского факультета (в разряд турецко-арабский)». 

А почему, спрашивается, выбрано было восточное отделение? Как это объяснял сам 

Толстой? 

 

Вопрос 1.26 

 

Ни у Пушкина, ни у Лермонтова, ни у Гоголя, ни у Толстого не было законченного 

высшего образования. А у Достоевского было. Он окончил высшее инженерное училище, 

которое располагалось в Михайловском (Инженерном) замке. 

Какую резолюцию высочайше изволил наложить государь император Николай Первый 

на чертеже крепости, сделанном выпускником инженерного училища Федором Достоевским? 

И почему такую резолюцию? 

 

Вопрос 1.27 

 

Какое учреждение Николай Некрасов называл своим университетом? 

Чтобы не возникло путаницы, уточню: учреждение это находилось на Невском 

проспекте; нынешний его адрес: площадь Островского, 1/3. 

 

Родные 
 

 

Вопрос 1.28 

 

Находясь в Михайловской ссылке, Пушкин в отчаянии писал Жуковскому: «Спаси меня, 

хоть крепостию, хоть Соловецким монастырем…» 

От кого или от чего Пушкин искал защиты в Петропавловской крепости? 

 

Вопрос 1.29 

 

В последнем письме, которое Михаил Лермонтов получил от своего отца, Юрия 

Петровича Лермонтова, тот рекомендовал сыну «единственное средство жить и умереть 

спокойно». 

Что за средство? 

 

Вопрос 1.30 

 

Матушка Ивана Сергеевича Тургенева, Варвара Петровна, любила потчевать своих 

гостей свежими ананасами. 

Где ей эти ананасы доставали? 



 

 

 

Вопрос 1.31 

 

В поместье Тургеневых было много крепостных. Некоторых из них за приличную плату 

Варвара Петровна сдавала внаем в богатые имения орловских и тульских помещиков. 

Что умели делать сии арендуемые крепостные? 

 

Вопрос 1.32 

 

В одном из своих писем от 1851 года Лев Толстой писал: «…Этих двух людей я люблю 

больше самого себя. Когда я делаю что-нибудь хорошее, я доволен собой потому, что они 

будут мной довольны». 

Кто такие, позвольте спросить? 

 

Вопрос 1.33 

 

Из-за чего в 1905–1906-х годах Лев Толстой яростно ссорился со своими двумя 

сыновьями, Львом и Андреем? 

 

Вопрос 1.34 

 

Каковы были последние слова умирающего Достоевского? 

 

Друзья и знакомые 
 

 

Вопрос 1.35 

 

«Опять ты здесь! опять судьбою 

Дано мне вместе быть с тобою! 

И взор хотя потухший мой 

Уж взоров друга не встречает, 

Но сердцу внятный голос твой 

Глубоко в душу проникает». 

 

Кто так писал Василию Андреевичу Жуковскому? 

 

Вопрос 1.36 

 

Однажды Пушкину пришлось выйти на дуэль со своим другом Вильгельмом 

Кюхельбекером. 

Из-за чего случилась эта дуэль, и как вел себя Пушкин? 

 

Вопрос 1.37 

 

Как Пушкин имел обыкновение приветствовать Дельвига? Анна Керн описала их 

встречу. 

 

Вопрос 1.38 

 
77, 72, 58 … 5, 2. 

 



 

 

Ученые подсчитали, сколько писем написал Пушкин различным адресатам. На первом 

месте (77 писем), разумеется, Наталья Николаевна Гончарова. 

А кто на втором (72 письма) и на третьем (58 писем) местах? 

 

Вопрос 1.39 

 

Свое знаменитое письмо к Онегину Татьяна писала по-французски. Пушкин пишет: 

 

«Когда б еще ты был со мной, 

Я стал бы просьбою нескромной 

Тебя тревожить, милый мой: 

Чтоб на волшебные напевы 

Переложил ты страстной девы 

Иноплеменные слова…» 

 

К какому поэту обращены эти строки? Кого Пушкин хотел пригласить в переводчики? 

 

Вопрос 1.40 

 

Когда у друга Гоголя Константина Базили умерла жена, о чем его попросил в письме 

Николай Васильевич? 

 

Вопрос 1.41 

 

Зимой 1856–1857 года у великого путешественника Петра Петровича Семенова-Тян-

Шаньского в Барнауле несколько дней гостил его давний приятель. Ходили по барнаульским 

магазинам, закупали нужные вещи для свадьбы, потому что приятель собирался жениться. А 

в перерывах между покупками гость читал Петру Петровичу главы из своего еще 

неоконченного произведения. 

Как звали автора и что он читал? 

 

Вопрос 1.42 

 

В 1891 году Чехов получил письмо: 

«Ее еще пока нет, но она будет здесь, ибо она любит не тебя, белобрысого, а меня, 

волканического брюнета, и приедет только туда, где я. Больно тебе все это читать, но из любви 

к правде я не мог этого скрыть». 

Кто писал Чехову и о ком? 

 

Ответы к первой главе 
 

 

Ответ 1.1 

 

Пушкину. 

 

Родословная 
 

 

Ответ 1.2 

 

Дворянина звали Гаврила Пушкин – предок Александра Пушкина и действующее лицо 



 

 

в драме «Борис Годунов». 

 

Ответ 1.3 

 

Прадед Пушкина Абрам Петрович Ганнибал вторым браком женился на дочери 

пленного шведского капитана Христине Регине. От этого брака родился дед Пушкина – Осип 

Абрамович; шведы бы сказали morfar , то есть «отец матери», Надежды Осиповны Ганнибал-

Пушкиной. 

 

Ответ 1.4 

 

Томаса Лермо`нта, шотландского предка Михаила Юрьевича Лермонтова. 

 

Ответ 1.5 

 

Мать была урожденной княжной Волконской, а бабушка – княжной Трубецкой. 

 

Ответ 1.6 

 

Троюродного брата Петра Столыпина, как это ни покажется странным, звали Михаил 

Лермонтов. Ибо дед Столыпина, Дмитрий Столыпин, и бабушка великого поэта, Елизавета 

Столыпина, были родными братом и сестрой. 

 

Детство 
 

 

Ответ 1.7 

 

На уроке арифметики. Особенно горько плакал маленький Саша над делением. 

 

Ответ 1.8 

 

«Учился Пушкин небрежно и лениво. Но зато рано пристрастился к чтению, любил 

читать Плутарховы биографии, «Илиаду» и «Одиссею» и забирался в библиотеку отца, 

которая состояла преимущественно из французских классиков». 

 

Ответ 1.9 

 

Когда по приказанию бабушки кого-нибудь из крепостных вели наказывать. 

 

Ответ 1.10 

 

Поэма называлась «Кавказский пленник». Автором ее был Александр Пушкин. 

 

Ответ 1.11 

 
Гоголь швырнул пряники в лицо тому, кто их поднес. 

 

Медовые пряники были издевкой над «тягучей прозой» юного Гоголя. 

 

Ответ 1.12 

 



 

 

Гоголь вскочил и бодро ответил: «По смерти Александра Македонского последовали 

похороны!» 

 

Ответ 1.13 

 

Повесть называлась «Черная курица». 

У дяди был литературный псевдоним – Антон Погорельский. Имя Антона 

Погорельского называют среди основоположников русской детской литературы. 

 

Ответ 1.14 

 

Матушка примерно высекла Ваню за то, что тот заявил Дмитриеву: «Твои басни хороши, 

а Ивана Андреевича Крылова – гораздо лучше». 

Как рано у ребенка проявился литературный вкус! 

 

Ответ 1.15 

 

В то время дворяне гнушались отдавать своих сыновей в гимназию, где учились дети 

разночинцев. Гимназический курс дворянские мальчики проходили, как правило, в 

благородных пансионах. 

 

Ответ 1.16 

 

Достоевские жили во флигеле при Мариинской больнице. Доктор Михаил Достоевский 

запрещал общаться с больными. Но Федя не мог удержаться. Эти хворые, хилые и несчастные 

люди словно притягивали к себе мальчика. 

 

Ответ 1.17 

 

Руководство гимназии запрещало своим воспитанникам посещать театр. А юный Чехов 

не мог жить без театра. Приходилось прибегать к камуфляжу. 

 

Ответ 1.18 

 

По Закону Божьему. 

 

Их университеты 
 

 

Ответ 1.19 

 

Гоголь посещал классы Академии художеств, где на правах вольноприходящего учился 

рисунку. 

 

Ответ 1.20 

 

Гончаров читал «Историю государства Российского» Николая Михайловича Карамзина. 

 

Ответ 1.21 

 

Дело в том, что лектор вместо физики и сельского хозяйства читал философию. 

Тургенев интересовался философией, а кафедра философии была закрыта после 



 

 

восстания декабристов. 

 

Ответ 1.22 

 

Николай Васильевич Гоголь. 

 

Ответ 1.23 

 

В одной комнате с Тургеневым жил Михаил Бакунин, в 1840 году приехавший в Берлин 

слушать лекции по философии. 

 

Ответ 1.24 

 

Абитуриента звали граф Лев Николаевич Толстой. 

 

Ответ 1.25 

 

«Выбор же именно восточного отделения был сделан мной ввиду того, чтобы 

впоследствии стать дипломатом», – свидетельствует граф. 

 

Ответ 1.26 

 

«Какой дурак это чертил?» – написал государь на чертеже Достоевского, заметив, что у 

крепости вовсе нет ворот. 

Достоевский потом вспоминал, что, прочитав эту надпись на своем чертеже, он решил 

отказаться от инженерной карьеры и заняться литературой. 

 

Ответ 1.27 

 

По свидетельству Некрасова, его главным университетом было чтение книг в Публичной 

библиотеке. 

В Санкт-Петербургский университет он дважды провалился. 

 

Родные 
 

 

Ответ 1.28 

 

Пушкин искал защиты от родного отца, с которым он постоянно ругался. Ходили слухи, 

что Пушкин однажды избил Сергея Львовича. 

 

Ответ 1.29 

 

«Истинная нелицемерная любовь к Богу и ближнему». 

 

Ответ 1.30 

 

В имении Тургеневых, Спасском, в центре липового и березового парка, позади главного 

усадебного дома, были выстроены две каменные оранжереи, а при них специальная теплица 

для выращивания ананасов. 

 

Ответ 1.31 



 

 

 

Тургеневы содержали собственный балет из крепостных актрис. 

 

Ответ 1.32 

 

Тетушка Льва Николаевича, Татьяна Александровна Ергольская, и старший брат 

Толстого – Николай, «Николенька». 

 

Ответ 1.33 

 

Те доказывали отцу, что смертная казнь – это хорошо. Толстой считал, что они это 

делают из ненависти к нему. 

Сам Лев Николаевич считал смертную казнь «чем-то невозможным, одним из тех 

поступков, в совершение которых отказываешься верить». 

 

Ответ 1.34 

 

Федор Михайлович сказал жене: «Бедная… дорогая… с чем я тебя оставляю… бедная, 

как тебе тяжело будет жить!» 

 

Друзья и знакомые 
 

 

Ответ 1.35 

 

Иван Иванович Козлов. 

Был такой поэт с трагической судьбой. Лишенный обеих ног он начал учить английский 

язык и через несколько месяцев мог уже понимать Байрона и Шекспира. Потеряв зрение, он 

сделался поэтом. Его переводы и сочинения высоко оценивали Жуковский, Вяземский, 

Пушкин. 

 

Ответ 1.36 

 

Пушкин написал обидные для «Кюхли» стихи. Кюхельбекер вызвал его на дуэль. 

«Дело было зимой, – вспоминает очевидец. – Кюхельбекер стрелял первым и дал 

промах. Пушкин кинул пистолет и хотел обнять своего товарища, но тот неистово закричал: 

«стреляй», «стреляй»! Пушкин насилу его убедил, что невозможно стрелять, потому что снег 

набился в ствол». 

 

Ответ 1.37 

 

«Он бросился в его объятия. Они целовали друг другу руки, казалось, не могли 

наглядеться друг на друга. Они всегда так встречались и прощались». 

 

Ответ 1.38 

 

72 письма – Вяземскому, 58 писем – Бенкендорфу. 

Кстати сказать, эти два человека до конца своих дней считали, что больше других 

покровительствовали поэту Пушкину. 

И опять-таки, кстати: пять писем – отцу и два письма – матери. 

 

Ответ 1.39 



 

 

 

Евгения Баратынского. 

 

Ответ 1.40 

 

Гоголь просил, чтобы друг подробно описал, как жена умирала. 

Гоголю это было нужно для литературного творчества. Сам писатель даже на похороны 

близких людей не ходил. 

 

Ответ 1.41 

 

Гостя звали Федор Михайлович Достоевский. Читал он «Записки из мертвого дома». 

Петр Петрович Семенов-Тян-Шаньский был одним из первых слушателей этого 

сочинения. 

Потом Достоевский поехал в Кузнецк и вернулся оттуда к Семенову с молодой женой и 

пасынком. 

 

Ответ 1.42 

 

Левитан писал Чехову о Лике Мизиновой. 

 

 

 

Вторая глава 
 

 

Вопрос 2.1 

 

«Не продается вдохновенье, 

Но можно рукопись продать». 

 

Кто автор этих строк? Из какого они сочинения? 

 

Муза 
 

 

Вопрос 2.2 

 

В какой одежде и в каком головном уборе муза являлась Пушкину, когда он работал над 

поэмой «Кавказский пленник»? 

 

Вопрос 2.3 

 

Помните повесть «Египетские ночи»? 

Импровизатору дали тему – «Клеопатра и ее любовники». Чарский замечает: «Мне 

кажется, однако, что предмет немного затруднителен…» Но импровизатор его не слушает. Он 

чувствует… 

Что чувствовал импровизатор? В одной пушкинской фразе – тайна вдохновения! 

 

Вопрос 2.4 

 

Чему научила и на что благословила Некрасова его муза? Он об этом свидетельствует в 



 

 

стихотворении «Муза». 

Могу подсказать: 

 

«Чрез бездны темные Насилия 

и Зла, 

Труда и Голода она меня вела…» 

 

 

Навеяло 
 

 

Вопрос 2.5 

 

С какой целью Державин стал сочинять свои «Анакреонтические стихотворения»? 

 

Вопрос 2.6 

 

Как у Ивана Андреевича Крылова родилось желание стать баснописцем и как назывались 

его первые басни? 

 

Вопрос 2.7 

 

Где и при каких обстоятельствах у Пушкина родился замысел повести «Гробовщик»? 

 

Вопрос 2.8 

 

«Я красавицу младую 

Прежде сладко поцелую, 

На коня потом вскачу, 

В степь, как ветер, улечу». 

 

Когда у Лермонтова рождались эти стихи, он находился под арестом в помещении 

Генерального штаба. Бумага у Михаила была. Но не было чернил и пера. Стихи хотелось 

записать. 

Как Лермонтов вышел из положения? 

 

Вопрос 2.9 

 

В 1832 году Гоголь ездил из Петербурга в свою родную Васильевку. По дороге 

придумалась Николая Васильевичу любопытная комедия. Герой ее обладал необузданным 

воображением. Например, когда он смотрелся в зеркало, ему казалось… 

Что ему казалось? 

 

Вопрос 2.10 

 

В некрасовском стихотворении «Начало поэмы» читаем: 

 

«Опять она, родная сторона, 

С ее зеленым, благодатным летом, 

И вновь душа поэзией полна…» 

 

Одной строкой закончите, пожалуйста, стихотворную мысль. Как у Некрасова. 



 

 

 

Вопрос 2.11 

 

«План романа «Обрыв», – писал Гончаров, – родился у меня…» Позвольте спросить, 

когда, где и при каких обстоятельствах родился у Ивана Александровича план романа 

«Обрыв»? 

 

Вопрос 2.12 

 

Что родилось у Ивана Тургенева, когда в 1852 году он целый месяц находился под 

арестом в Адмиралтейской части? 

 

Вопрос 2.13 

 

Весной 1873 года тяжело заболела любимая тетушка Льва Толстого, Татьяна 

Александровна. Больной читали повести Пушкина. На глаза Льву Николаевичу попался 

рассказ «Отрывок». 

Замысел какого сочинения родился в голове Толстого? 

 

Вопрос 2.14 

 

В 1890 году Лев Толстой начал работать над романом «Воскресение». Тогда роман 

назывался «Коневской повестью». 

Почему такое название? 

 

Вопрос 2.15 

 

В 1891 году Левитан приехал на пикник в Берново. Сел у мельничного омута и стал 

писать картину, которую потом назвал «У омута». 

Баронесса Вульф, которой принадлежало имение, сообщила художнику: «Это место 

вдохновило не только вас…» 

Кого еще вдохновило это место в Берново? Какое произведение было тут задумано? 

 

Вопрос 2.16 

 

Как художник Исаак Левитан помог Чехову придумать сюжет одной из его пьес? 

 

Вопрос 2.17 

 

«Когда б вы знали, из какого сора 

Растут стихи, не ведая стыда, 

Как желтый одуванчик у забора, 

Как лопухи и лебеда. 

Сердитый окрик, дегтя запах свежий, 

Таинственная плесень на стене… 

И стих уже звучит, задорен, нежен, 

На радость вам и мне». 

 

Кому принадлежит это стихотворное наблюдение? 

 

Прототипы 
 



 

 

 

Вопрос 2.18 

 

С кого Пушкин писал Ольгу Ларину? Что он сам говорит по этому поводу в «Евгении 

Онегине»? 

 

Вопрос 2.19 

 

Кто послужил прототипом для Наташи Ростовой? Толстой объяснял. 

 

Вопрос 2.20 

 

У князя Андрея Болконского тоже был прототип. При Аустерлице со знаменем в руках 

он повел солдат в контратаку и пал, пронзенный насквозь французской пулей. 

Кто таков? 

 

Вопрос 2.21 

 

Что случилось с госпожой Бибиковой? Как было ее имя и отчество? 

 

Вопрос 2.22 

 

Тургенев, как мы выяснили в предшествующей главе, хорошо знал Михаила 

Александровича Бакунина, русского мыслителя, революционера, анархиста. Иван Сергеевич 

часто вспоминал о Бакунине и однажды признался: «Я представил довольно верный его 

портрет». 

Кем и в каком сочинении Тургенев представил Бакунина? 

 

Вопрос 2.23 

 

Говоря об Алексее Константиновиче Толстом, Каролина Павлова шутила: «Толстой на 

Ваньках выезжает». 

Что имела в виду переводчица? 

Вас не затруднит назвать хотя бы трех «Ванек»? 

 

«Слава Богу, 
работаем» 

 

 

Вопрос 2.24 

 

В 1819 году Пушкин несколько раз мучительно болел. А его друзья-покровители, 

Александр Тургенев и Петр Вяземский, смеялись и радовались. 

Над чем смеялись и чему радовались? 

 

Вопрос 2.25 

 

По одному из свидетельств, судьбу Онегина решила какая-то свадьба, состоявшаяся в 

январе 1828 года в Петербурге. Пушкин после этой свадьбы сказал венчавшейся: «Ты мне 

испортила моего Онегина: он должен был увезти Татьяну, а теперь… этого не сделает». 

Как звали женщину, «испортившую» Онегина? 

 



 

 

Вопрос 2.26 

 

Лермонтов несколько раз заходил к художнику Заболотскому, когда тот работал над 

портретом унтер-офицера лейб-гвардии Московского полка гренадера Андреева, беседовал с 

позировавшим, который, как оказалось, происходил из пензенских мужиков. 

Во что вылились эти беседы в начале 1837 года? 

 

Вопрос 2.27 

 

В 1829 году Гоголь отправлял из Петербурга множество писем на Украину – матери, 

домашним, друзьям и знакомым. И в этих письмах просил прислать ему, побыстрее, 

непременно, как можно больше… 

Что просил прислать? 

 

Вопрос 2.28 

 

Свои «Вечера» Гоголь писал, как правило, вечером и ночью. 

Почему вечером и ночью? 

Дело было в 1831 году. 

 

Вопрос 2.29 

 

В марте 1937 года Гоголь писал Погодину: «Светлые минуты моей жизни были минуты, 

в которые я творил». И добавлял: «Когда я творил, я видел перед собой только…» 

Что или кого видел Гоголь в эти светлые творческие минуты? 

 

Вопрос 2.30 

 

Как и сколько нужно править рукопись? Что по этому поводу говорил Гоголь? 

 

Вопрос 2.31 

 

Достоевскому было сорок два года. Летом он гостил в семействе Ивановых, у своей 

племянницы, в Люблино. Там было шумно и людно, поэтому Федора Михайловича поселили 

в отдельном пустом доме, на втором этаже. Ему выделили лакея, который должен был с ним 

ночевать. 

Переночевав с Достоевским одну ночь, лакей решительно отказался делать это в 

дальнейшем. Почему? 

 

Вопрос 2.32 

 

Толстой собирался убить князя Андрея Болконского в сражении при Аустерлице. 

Почему он этого не сделал? Как он это объяснил Луизе Ивановне Волконской? 

 

Вопрос 2.33 

 

Когда Толстой работал над романом «Воскресение», настольными его книгами были 

одно сочинение Достоевского и одно сочинение Чехова. 

Какие, позвольте спросить? 

 

Вопрос 2.34 

 



 

 

Жена художника Василия Сурикова была при смерти. И вот повадился к ней ходить один 

знакомый: о смерти беседовать, о душе. Бедная женщина пугалась и долго плакала. Так что 

Суриков не выдержал и однажды заорал на посетителя: «Пошел вон, злой старик, чтобы 

больше духу твоего не было!» 

Как звали «злого старика»? 

 

Конец – делу венец 
 

 

Вопрос 2.35 

 

Закончив работу над «Борисом Годуновым», Пушкин, как мы знаем, хлопал в ладоши и 

восклицал: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» 

А в тот день, когда Пушкин закончил «Евгения Онегина», поэт написал стихотворение 

«Труд». 

О чем там говорилось? 

 

Вопрос 2.36 

 

Жена Михаила Шолохова, Мария Петровна, вспоминала: 

«Я на рассвете проснулась и слышу, что-то в кабинете Михаила Александровича 

неладно. Свет горит, а уже светло… Я прошла в кабинет и вижу: он стоит у окна, сильно 

плачет, вздрагивает… Я подошла к нему, обняла, говорю: «Миша, что ты?.. Успокойся…» 

Отчего плакал Шолохов и в каком году произошло это событие? 

 

Вопрос 2.37 

 

Булгаковский мастер, как мы помним, пытался сжечь рукопись своего романа о Понтии 

Пилате. 

А какие рукописи бросил в печку сам Михаил Афанасьевич Булгаков? Он в этом 

признавался в своем «Письме к правительству». 

 

Ars…Vita… 
 

 

Вопрос 2.38 

 

В гоголевской повести «Портрет» живущий в монастыре старец дает много полезных 

советов художнику. 

О чем и почему должен прежде всего заботиться талантливый человек? 

 

Вопрос 2.39 

 

Алексей Толстой признавался: 

«…это увлечение не осталось без влияния на колорит моих стихотворений. Мне кажется, 

что ему я обязан тем, что почти все они написаны в мажорном тоне, тогда как мои 

соотечественники творили большею частью в минорном». 

Какое свое увлечение имел в виду Алексей Константинович? 

 

Вопрос 2.40 

 

«Знай, дитя: ей долгим, ярким светом 



 

 

Не гореть на имени моем: 

Мне борьба мешала быть поэтом, 

Песня мне мешала быть бойцом». 

 

Кому мешали? 

 

Вопрос 2.41 

 

Однажды к Достоевскому привели одного пятнадцатилетнего гимназиста. Он читал 

Федору Михайловичу свои стихи, краснея, бледнея и заикаясь от страха. А Достоевский 

слушал его с нетерпением и досадой, а потом сказал: «Слабо, плохо, никуда не годится!» 

Что Достоевский посоветовал гимназисту, чтобы тот мог хорошо писать? 

Как звали гимназиста? 

 

Вопрос 2.42 

 

В 1867 году Лев Толстой поехал осматривать Бородинское поле. На обратном пути граф 

сказал своему спутнику, мальчику Степе, что писатель не должен повторять ошибки 

историков. Историки, дескать, описывают все неверно. 

Что, по мнению Толстого, должен делать настоящий писатель? 

 

Вопрос 2.43 

 

Чем, по мнению Александра Островского, историк-художник отличается от историка-

ученого? 

 

Вопрос 2.44 

 

Лев Толстой считал, что у большинства хороших писателей и поэтов сочинения 

прекрасны, а жизнь дурна. 

Почему так? 

 

Вопрос 2.45 

 

Чехов писал о своих пьесах актеру Сереброву: «это Станиславский сделал их такими 

плаксивыми. Я хотел другое… Я хотел только честно сказать людям…» 

Что Антон Павлович хотел сказать людям своими пьесами? 

 

Вопрос 2.46 

 

Помните, у Пушкина: «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон…» 

Если помните, то вам будет легко ответить на следующий мой вопрос: 

Что, по мнению Александра Блока, должен прежде всего сделать поэт? 

 

Эпиграфы 
 

 

Вопрос 2.47 

 

Карты играли большую роль в жизни Пушкина. Когда Александру Сергеевичу не везло 

в карточной игре, он выстукивал пальцами по зеленому сукну какую-нибудь мелодию. Иногда 

мелодия превращалась в стихи. Одни из них стали эпиграфом к «Пиковой даме». 



 

 

Какие? 

 

Вопрос 2.48 

 

Какой эпиграф предпослан роману Достоевского «Бесы»? 

 

Вопрос 2.49 

 

Каков эпиграф к роману «Анна Каренина»? 

 

Вопрос 2.50 

 

Каким эпиграфом Михаил Булгаков украсил свой роман «Мастер и Маргарита»? 

 

Ответы ко второй главе 
 

 

Ответ 2.1 

 

Автор Пушкин. 

Стихотворение называется «Разговор книгопродавца с поэтом». 

 

Муза 
 

 

Ответ 2.2 

 

«Так муза, легкий друг мечты, 

К пределам Азии летала 

И для венка себе срывала 

Кавказа дикие цветы. 

Ее пленял наряд суровый 

Племен, возросших на войне, 

И часто в сей одежде новой 

Волшебница являлась мне». 

 

То есть, насколько я понял, в военном кавказском наряде и с венком из диких кавказских 

цветов. 

 

Ответ 2.3 

 

«Но уже импровизатор чувствовал приближение Бога…» 

 

Ответ 2.4 

 

«Почувствовать свои страданья научила 

И свету возвестить о них благословила». 

 

 

Навеяло 
 

 



 

 

Ответ 2.5 

 

Вторая жена Гавриила Романовича попросила мужа привести в порядок свой сад. С этой 

целью Державин каждое утро, во время сложного причесывания и пудрения головы, стал 

сочинять по небольшому стихотворению. Он издал их под заглавием «Анакреонтические 

стихотворения», продал за триста рублей и употребил деньги на устройство сада. 

 

Ответ 2.6 

 

В 1805 году, перечитывая басни Жана де Лафонтена, Крылов вдруг испытал желание 

помочь знаменитому французу заговорить по-русски. Перевел две его басни. 

Они назывались «Дуб и трость» и «Разборчивая невеста». 

 

Ответ 2.7 

 

«Гробовщик» был навеян вывеской, которую Пушкин видел в Москве из окна дома, где 

жила его невеста, Натали Гончарова. 

 

Ответ 2.8 

 

Лермонтов из печки достал сажу, развел ее водой – вот и чернила. А писал спичкой. 

 

Ответ 2.9 

 

Герой комедии, помешавшийся на желании получить орден, сам становился Орденом. 

Он смотрелся в зеркало и там вместо лица видел Орден, он выходил на улицу, и все якобы 

говорили о нем: «Вот, Орден пошел». 

 

Ответ 2.10 

 

«Да, только здесь могу я быть поэтом!» 

 

Ответ 2.11 

 

«План романа «Обрыв», – сообщает нам Гончаров, – родился у меня в 1849 году, на 

Волге, когда я после четырнадцатилетнего отсутствия в первый раз посетил Симбирск, свою 

родину. Старые воспоминания ранней молодости, картины берегов Волги – все это 

расшевелило мою фантазию…» 

 

Ответ 2.12 

 

У Ивана Сергеевича родился рассказ «Муму». 

 

Ответ 2.13 

 

Романа «Анна Каренина». 

 

Ответ 2.14 

 

Сюжет романа сообщил Толстому Анатолий Федорович Кони. Знаменитый юрист взял 

этот сюжет из своей уголовной практики. 

 



 

 

Ответ 2.15 

 

«Это место вдохновило не только вас, но и Пушкина на его «Русалку», – сообщила 

баронесса. 

 

Ответ 2.16 

 

Живя в имении своих знакомых, Исаак Левитан однажды от нечего делать застрелил 

чайку. 

 

Ответ 2.17 

 

Анне Ахматовой. 

 

Прототипы 
 

 

Ответ 2.18 

 

«…но любой роман 

Возьмите и найдете верно 

Ее портрет: он очень мил, 

Я прежде сам его любил, 

Но надоел он мне безмерно». 

 

 

Ответ 2.19 

 

Две женщины: Софья Андреевна Толстая и ее младшая сестра, Татьяна Андреевна. 

Толстой так объяснял: «Я взял Таню, перетолок ее с Соней, и вышла Наташа». 

 

Ответ 2.20 

 

Любимый зять Кутузова, флигель-адъютант Фердинанд Тизенгаузен. 

 

Ответ 2.21 

 

Госпожа Бибикова от ревности бросилась под поезд. 

Толстой ездил смотреть, как ее анатомировали. 

Звали несчастную женщину Анной Степановной. 

На всякий случай напоминаю: Анна  Каренина и Степан  (Стива) Облонский. 

 

Ответ 2.22 

 

Тургенев представил Бакунина Рудиным в одноименном романе. Иван Сергеевич 

наделил своего героя хорошо узнаваемыми чертами, начиная от львиной гривы и кончая 

вечным безденежьем. 

 

Ответ 2.23 

 

Драма «Смерть Иоанна Грозного», драма «Дон Жуан», поэма «Иоанн Дамаскин». И еще 

в поэме «Грешница» у Алексея Толстого мы встречаем Иоанна Богослова. 



 

 

 

«Слава Богу, работаем» 
 

 

Ответ 2.24 

 

Болезни были неприличные. Пушкин не мог выйти из дому и усердно писал «Руслана и 

Людмилу». 

 

Ответ 2.25 

 

Ольга Пушкина, сестра поэта, которая вышла замуж за Павлищева. 

 

Ответ 2.26 

 

Лермонтов написал стихотворение «Бородино». 

«Да, были люди в наше время, 

Не то, что нынешнее племя; 

Богатыри – не вы!» 

 

 

Ответ 2.27 

 

Описания нравов и обычаев малороссиян, «платьев, свадеб, колядок, преданий о 

русалках, о духах и домовых». 

Гоголь тогда работал над «Вечерами на хуторе близ Диканьки». 

 

Ответ 2.28 

 

Гоголь тогда работал домашним учителем у князя Васильчикова. Когда в доме засыпали, 

Гоголь уходил в отведенную ему комнату и работал над «Вечерами». 

 

Ответ 2.29 

 

«Когда я творил, я видел перед собой только Пушкина», – писал Гоголь. 

 

Ответ 2.30 

 

«…Только после восьмой переписки, непременно собственной рукою, труд является 

вполне художнически законченным, достигает перла создания. Дальнейшие поправки, 

пожалуй, испортят дело; что называется у живописцев: зарисуешься…» 

 

Ответ 2.31 

 

На расспросы Ивановых лакей рассказал, что Достоевский замышляет кого-то убить 

– всю ночь ходит по комнате и говорит об этом вслух. 

Федор Михайлович тогда писал «Преступление и наказание». 

 

Ответ 2.32 

 

Толстой сказал: «…он меня заинтересовал, для него представилась роль в дальнейшем 

ходе романа, и я его помиловал, только сильно ранив его вместо смерти». 



 

 

 

Ответ 2.33 

 

«Записки из Мертвого дома» Достоевского и «Остров Сахалин» Чехова. 

 

Ответ 2.34 

 

Граф Лев Николаевич Толстой. 

 

Конец – делу венец 
 

 

Ответ 2.35 

 

«Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний. 

Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня? 

Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный, 

Плату приявший свою, чуждый работе другой?» 

 

Ответ 2.36 

 

«…А он отвернулся от окна, – продолжала Мария Петровна, – показал на письменный 

стол и, сквозь слезы, сказал: «Я закончил». 

Шолохов закончил роман «Тихий Дон» в январе 1940 года. 

 

Ответ 2.37 

 

«И лично я, своими руками бросил в печку черновик романа о дьяволе, черновик 

комедии и начало второго романа “Театр”», – писал Булгаков. 

 

Ars…Vita… 
 

 

Ответ 2.38 

 

«Спасай чистоту души своей. Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть 

душою. Другому простится многое, но ему не простится». 

 

Ответ 2.39 

 

Увлечение охотой. 

 

Ответ 2.40 

 

Николаю Алексеевичу Некрасову. 

 

Ответ 2.41 

 

«Чтобы хорошо писать, страдать надо, страдать!» – сказал Достоевский. 

Гимназиста звали Дима Мережковский. 

 

Ответ 2.42 



 

 

 

Толстой сказал Степе: «Историки описывают неверно и внешне, а надо для того, чтобы 

понять, угадать внутреннее строение жизни». 

 

Ответ 2.43 

 

«Историк-ученый только объясняет историю, указывает причинную связь явлений; 

а историк-художник пишет, как очевидец  …»; «Историк передаст, что было  ; 

драматический поэт показывает, как было  , он переносит зрителя на само место действия и 

делает его участником события». 

 

Ответ 2.44 

 

«Поэт, – утверждал Лев Николаевич, – лучшее своей жизни отнимает от жизни и кладет 

в свое сочинение. Оттого сочинение его прекрасно и жизнь дурна». 

 

Ответ 2.45 

 

«Посмотрите на себя, посмотрите, как вы все плохо и скучно живете!» 

 

Ответ 2.46 

 

Бросить «заботы суетного света». 

У Пушкина: 

 

«Пока не требует поэта 

К священной жертве Аполлон, 

В заботах суетного света 

Он малодушно погружен; 

Молчит его святая лира; 

Душа вкушает хладный сон, 

И меж людей ничтожных мира, 

Быть может, всех ничтожней он. 

Но лишь божественный глагол 

До слуха чуткого коснется…» 

 

 

Эпиграфы 
 

 

Ответ 2.47 

 

«А в ненастные дни 

Собирались они 

Часто; 

Гнули – Бог их прости! – 

От пятидесяти 

На сто…» 

 

 

Ответ 2.48 

 



 

 

«Хоть убей, следа не видно, 

Сбились мы, что делать нам? 

В поле бес нас водит, видно, 

Да кружит по сторонам. 

Сколько их, куда их гонят, 

Что так жалобно поют? 

Домового ли хоронят, 

Ведьму ль замуж выдают?» 

 
Пушкин. Стихотворение «Бесы». 

 

Ответ 2.49 

 
«Мне отмщение, и Аз воздам». 

 

 

Ответ 2.50 

 

«…так кто же ты, наконец? 

– Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». 

 
«Фауст». И. Гёте. 

 

 

 

 

Третья глава 
 

Псевдонимы 
 

 

Вопрос 3.1 

 

Кто такие Асмодей, Ахилл, Армянин, Светлана? 

 

Вопрос 3.2 

 

В «Арзамасском обществе» Пушкину дали прозвище «Сверчок». 

Откуда взяли этого Сверчка ? 

 

Вопрос 3.3 

 

В. Алов, Г. Янов, П. Глечик. 

Чьи это псевдонимы? 

 

Вопрос 3.4 

 

В декабре 1830 года в альманахе «Северные Цветы» Гоголь подписал главу из своего 

«исторического романа» «О о о о» – четыре буквы «о». 

Чем объяснялся такой странный псевдоним? 

 

Вопрос 3.5 



 

 

 

Перу Некрасова принадлежал большущий роман – в 8 частях и в 60 печатных листов. У 

поэта в этом сочинении был соавтор, некто Н. Станицкий. 

Как назывался роман и как было настоящее имя соавтора Николая Алексеевича? 

 

Вопрос 3.6 

 

Кто скрывался по псевдонимом Козьма Прутков? 

 

Вопрос 3.7 

 

Козьма Прутков. А отчество у него было? 

 

Вопрос 3.8 

 

Было время, Сергей Есенин хотел подписываться «Ясенин», производя свою фамилию 

от слова «ясный». 

А что означает фамилия Есенин, откуда она произошла? 

 

Вопрос 3.9 

 

Михаил Булгаков некоторое время работал в газете «Гудок». По заключенному им 

договору он должен был писать по восемь фельетонов в месяц. Подписывался различными 

псевдонимами. Один из этих псевдонимов быстро запретили. 

Какой псевдоним Михаила Афанасьевича запретили? 

 

Вопрос 3.10 

 

Кто такие Илья Арнольдович Файнзильберг и Евгений Петрович Катаев? 

 

Публикация 
 

 

Вопрос 3.11 

 

Как мы уже вспоминали, в 1805 году, перечитывая басни Лафонтена, Крылов вдруг 

испытал желание помочь знаменитому французу заговорить по-русски. Перевел две его басни, 

назвав их «Дуб и трость» и «Разборчивая невеста». 

Кто рекомендовал эти басни к печати? И что, если верить литературоведам, после этого 

произошло с рекомендателем? 

 

Вопрос 3.12 

 

Приятель Лермонтова, некто Юрьев, в 1835 году без ведома поэта отдал его сочинение 

«Хаджи Абрек» в «Библиотеку для чтения». 

Что сказал Лермонтов, когда обнаружил свою поэму напечатанной? 

 

Вопрос 3.13 

 

Начинающий поэт Николай Некрасов решил показать свои стихи знаменитому поэту 

Василию Андреевичу Жуковскому. Показал. 

Какой совет дал Жуковский Некрасову? 



 

 

 

Вопрос 3.14 

 

Лев Толстой обычно тщательно обрабатывал свои вещи, прежде чем отдать их в печать. 

Но свою повесть «Казаки» отдал издателю Каткову не только не обработанной, но даже в 

неоконченном виде. 

Почему, собственно? 

 

Вопрос 3.15 

 

Роман «Война и мир» первоначально не так назывался. 

А как назывался? 

 

Вопрос 3.16 

 

Литературоведы говорят, что писатель Шолохов родился в декабре 1924 года, когда в 

газете впервые был опубликован его рассказ. 

Как назывался рассказ и в какой газете был опубликован? 

 

Критика. Великие о великих 
 

 

Вопрос 3.17 

 

«Ты должен быть поэтом России, должен заслужить благодарность, – писал Жуковский 

Пушкину. – Теперь ты получил только первенство по таланту: присоедини к нему и то, что 

лучше еще таланта…» 

Что же может быть лучше таланта, по мнению Василия Андреевича? 

 

Вопрос 3.18 

 

В мае 1826 года Грибоедов присутствовал на чтении Пушкиным его все еще 

запрещенного «Бориса Годунова». 

Грибоедов был единственным из слушателей, который сделал Пушкину замечание. 

Что Александр Сергеевич заметил Александру Сергеевичу? 

 

Вопрос 3.19 

 

Побывав на первом чтении комедии «Ревизор» у Жуковского, князь Вяземский выразил 

опасение, что пьеса на сцене может «потерять». 

Чем были вызваны подобные опасения? 

 

Вопрос 3.20 

 

В 1867 году Достоевский посоветовал Тургеневу приобрести телескоп. 

Для чего? 

 

Вопрос 3.21 

 

Какое впечатление производили на Островского многие произведения Достоевского? 

 

Вопрос 3.22 



 

 

 

В марте 1880 года Чехов писал Модесту Чайковскому о трех богатырях русского 

искусства. Кто такие? 

Подскажу: первое место Антон Павлович присудил писателю, второе – композитору, 

третье – художнику. 

Повторяю вопрос: кто такие, эти «богатыри русского искусства»? 

 

Вопрос 3.23 

 

При выдвижении романа «Тихий Дон» на Сталинскую премию Алексей Николаевич 

Толстой заявил: 

«Книга «Тихий Дон» вызвала и восторги, и огорчения среди читателей… Конец «Тихого 

Дона» – замысел или ошибка? Я думаю, что ошибка…» 

В чем увидел ошибку Шолохова «красный граф»? 

 

Вопрос 3.24 

 

Шолохов выступал за публикацию в «Новом мире» рассказа Солженицына «Один день 

Ивана Денисовича». 

А в сентябре 1967 года так высказался о двух других произведениях Александра 

Исаевича: «Прочитал Солженицына «Пир победителей» и «В круге первом». Поражает – если 

можно так сказать – какое-то болезненное бесстыдство автора». 

В чем Шолохов увидел «бесстыдство» Солженицына? Он пояснил… 

 

О ком? О чем? 
 

 

Вопрос 3.25 

 

Как называлась любимая басня Крылова? Уверяли, что Иван Андреевич читал ее лучше 

всех других своих басен. 

На кого она была нацелена? 

Каким назиданием заканчивалась? 

 

Вопрос 3.26 

 

Жуковский писал в 1827 году: 

 
«После… /него/ нельзя назвать ни одного писателя в прозе, который произвел 

сколько-нибудь сильное впечатление… Его искусство осталось его тайной ». 

 

О ком так писал Василий Андреевич? 

 

Вопрос 3.27 

 

В стихотворении «К***» Лермонтов, сравнивая себя с одним человеком, восклицает: 

 

«Как он, ищу спокойствия напрасно, 

Гоним повсюду мыслию одной. 

Гляжу назад – прошедшее ужасно; 

Гляжу вперед – там нет души 

родной!» 



 

 

 

С кем сравнивал себя Михаил Юрьевич? 

 

Вопрос 3.28 

 

Вспоминая, как он сидел на премьере своего «Ревизора», Гоголь писал: «Одного только 

судьи из всех, бывших в театре, я боялся…» 

Кто был этот судья? И почему боялся его Гоголь? 

 

Вопрос 3.29 

 

В 1849 году Гоголь одобрительно отозвался о комедии «Банкрут» – первом большом 

драматическом произведении одного молодого сочинителя. 

Как звали автора комедии? 

 

Вопрос 3.30 

 

Тургенев и Некрасов однажды написали эпиграмму: 

 

«Рыцарь Горестной фигуры, 

Литератор, милый пыщ, 

На носу литературы 

Рдеешь ты, как новый прыщ». 

 

На кого была эпиграмма? 

 

Вопрос 3.31 

 

Этот роман разочаровал руководство журнала «Отечественные записки». Некрасов 

написал на него шутливые стихи. Салтыков-Щедрин назвал это сочинение «коровий роман». 

Позвольте поинтересоваться, о каком романе шла речь? 

 

Вопрос 3.32 

 

Гончаров неоднократно встречался с Достоевским. 

Во время одной из встреч Иван Александрович признался Федору Михайловичу: «Это 

вещь неслыханная, это вещь первая. Кто у нас из писателей может поравняться с этим? А в 

Европе кто представит хоть что-нибудь подобное? Было ли у них во всех их литературах за 

все последние годы и далеко раньше того произведение, которое могло бы стать рядом?» 

О какой вещи, о каком произведении говорилось? 

 

Вопрос 3.33 

 

В середине сентября 1921 года в Москве прошел слух о смерти Анны Ахматовой. Слух 

был ложным. Но многие поверили. 

Марина Цветаева писала потом Анне Андреевне, что среди поэтов только один ходил 

совершенно убитый горем. 

Как звали убитого горем поэта? 

 

Вопрос 3.34 

 

О книге, вышедшей в 1923 году, Максим Горький писал ее автору: 



 

 

 
«Не говоря о научной ценности книги, конечно, несомненной и крупной, я 

увлечен и очарован был ее изобразительной силой. Вам удалось объединить в себе 

Брема и Фенимора Купера». 

 

Кому писал Горький и о какой книге? 

 

Вопрос 3.35 

 

В 1925 году Есенин часто жаловался своим друзьям: «Надоело мне это! Борода надоела! 

Она меня душит!» 

Что такое? Объясните, пожалуйста. 

 

Вопрос 3.36 

 

Кто был любимым писателем Булгакова? 

Михаил Афанасьевич утверждал, что никто не может с ним сравняться. 

 

Вопрос 3.37 

 

30 декабря 1929 года у Маяковского было домашнее юбилейное чествование. Вдруг 

пришел какой-то нежданный гость. Хотел поздравить. Просил забыть раздор. А Маяковский, 

не глядя на гостя, сказал: «Ничего не понял. Думает, что это как пуговица: сегодня оторвал 

– завтра можно обратно пришить. От меня людей отрывают с мясом!.. Пусть он уйдет!» 

Как звали посетителя? 

 

Кто? 
 

 

Вопрос 3.38 

 

«Тебе в наследие, Жуковской, 

Я ветху лиру отдаю. 

А я над бездной гроба скользкой 

Уж, преклоня чело, стою». 

 

Кто и почему отдавал «ветху лиру» Жуковскому? 

 

Вопрос 3.39 

 

Один поэт утверждал, что в эстетическом и литературном отношении басни Ивана 

Крылова уступают басням Ивана Дмитриева. Другой заявлял, что все басни Дмитриева не 

стоят одной хорошей басни Крылова. 

Кто «обижал» Крылова? Кто за него «заступался»? 

 

Вопрос 3.40 

 

«Вся литературная жизнь Жуковского была как бы приготовлением к этому делу. Нужно 

было его стихам выработаться на сочинениях и переводах из поэтов всех наций и языков, 

чтобы сделаться потом способным передать вечный стих Гомера, – уху его наслушаться всех 

лир, дабы сделаться до того чутким, чтобы и оттенок эллинского звука не пропал… Вышло 

что-то чудное. Это не перевод, но скорее воссоздание, восстановление, воскресение Гомера». 



 

 

Кто так писал о Жуковском и его переводе «Одиссеи»? 

 

Вопрос 3.41 

 

«Его стихотворения являются верным изображением его личности, они были некоторым 

образом отзвуком его жизни и чувств. Оказывая предпочтение поэзии немецкой, он старался 

приобщить ее своими подражаниями к поэзии русской… Он, следовательно, ввел новое, он 

обогатил всю совокупность понятий и поэтических выражений, но не произвел значительного 

переворота». 

Кто так писал о Жуковском? 

 

Вопрос 3.42 

 

17 апреля 1818 года один маститый поэт писал менее маститому поэту о поэте тогда 

совсем не маститом: «Чудесный талант! Какие стихи! Он мучит меня своим даром, как 

привидение!» 

Кто кому писал и о ком? Вот вопрос. 

 

Вопрос 3.43 

 

«Пушкин умер в полном расцвете своих сил и, бесспорно, унес с собою в гроб некоторую 

великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем». 

Кто произнес эти замечательные слова? 

 

Вопрос 3.44 

 

Лично я считаю, что проза Лермонтова богаче его стихов. И, кстати сказать, у меня был 

единомышленник среди современников Лермонтова. Этот человек на обеде у Погодина заявил 

Аксакову: «Лермонтов-прозаик будет выше Лермонтова-стихотворца». 

Как звали «оценщика»? 

 

Вопрос 3.45 

 

Когда Лермонтов погиб на дуэли, этот человек писал: «Никто еще не играл так 

легкомысленно со своим талантом и так не старался оказать к нему какое-то хвастливое 

презренье, как Лермонтов». 

Кто мог такое написать? 

 

Вопрос 3.46 

 

Когда были впервые опубликованы «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя, 

в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» на них появился отзыв. Автор отзыва, 

в частности, писал: 

«Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без 

жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! какая чувствительность!» 

Как звали критика? 

 

Вопрос 3.47 

 
«Новый Гоголь явился». 

 

Кто кому сказал такие слова? И кто этот «новый Гоголь»? 



 

 

 

Вопрос 3.48 

 

Роман «Анна Каренина» получил, что называется, широкую критику. Один из авторов 

писал, например: «“Анна Каренина” есть совершенство как художественное произведение, с 

которым ничто подобное из европейских литератур в настоящую эпоху не может сравниться. 

А по идее своей это уже нечто наше, свое, родное, и именно то самое, что составляет уже наше 

национальное “новое слово”». 

Как звали автора рецензии? 

 

Вопрос 3.49 

 
«Тургенев решительно несообразный, холодный и тяжелый человек… У него 

вся жизнь – притворство простоты». 

 

И еще одна цитата: «Тургенев ни во что не верит – вот его беда, не любит, а любит 

любить». 

Кто, скажите на милость, мог так зло и язвительно писать об Иване Сергеевиче? 

 

Вопрос 3.50 

 
«Скажите Гончарову, что я в восторге от «Обломова» и перечитываю еще раз. 

Но что приятнее ему будет – это, что «Обломов» имеет успех неслучайный, не с 

треском, а здоровый, капитальный и невременный в настоящей публике». 

 

Кому принадлежал этот отзыв? 

 

Вопрос 3.51 

 

Один человек писал: «Я знаю две драмы удивительные как по глубине внутреннего 

содержания, так и по художественному достоинству. Это «Ревизор» и «Свои люди 

– сочтемся!» Обе как бетховенские симфонии: ни одного слова нельзя ни убавить, ни 

прибавить». 

Кому принадлежит этот отзыв? 

 

Вопрос 3.52 

 
«Это именно… было раненное в самом начале жизни сердце, и эта-то никогда 

не заживавшая рана его и была началом и источником всей страстной 

страдальческой поэзии его на всю потом жизнь». 

 

Кто так написал о Некрасове после его кончины? 

 

Вопрос 3.53 

 

На вечере памяти Блока какой-то человек вдруг ворвался в зал и закричал: «Это вы, 

пролетарские поэты, виноваты в смерти Блока!» 

Как звали крикуна? Он тоже был поэтом. 

 

Вопрос 3.54 

 

В декабре 1925 года в ленинградской гостинице «Англетер» покончил с собой Есенин. 

19 января 1926 года в питерской «Красной газете» появилась статья «Памяти Есенина». 



 

 

В статье, в частности, говорилось: 

 
«Мы потеряли Есенина – такого прекрасного поэта, такого свежего, такого 

настоящего… Умер поэт. Да здравствует поэзия! Сорвалось в обрыв незащищенное 

человеческое дитя – да здравствует творческая жизнь, в которую до последней 

минуты вплетал драгоценные нити поэзии Сергей Есенин». 

 

Кто был автором этих строк? 

 

Вопрос 3.55 

 
«Правда! Правда прекрасная и жестокая: вот в чем сила и красота и «Тихого 

Дона», и новой вашей книги». 

 

Какой писатель так писал Шолохову? 

 

Вопрос 3.56 

 

По подсчетам Булгакова, за десять лет литературной работы он получил 298 враждебно-

ругательных отзывов. 

Вы не припомните, какому поэту, переводчику, художнику, литературному критику 

принадлежит следующий отзыв на роман «Белая гвардия»: 

 
«…эта вещь представилась мне очень крупной и оригинальной: как дебют 

начинающего писателя ее можно сравнить только с дебютами Достоевского и 

Толстого…»? 

 

 

Не о писателях 
 

Вопрос 3.57 

В 1877 году Менделеев был в Париже и там встречался с Тургеневым. 

Иван Сергеевич придумал для Дмитрия Ивановича прозвище. 

Какое? 

Вопрос 3.58 

Много писем получал Николай Николаевич Миклухо-Маклай, знаменитый русский этнограф, 

антрополог, биолог и путешественник, изучавший коренное население Юго-Восточной Азии, 

Австралии и Океании. 

Вот, пожалуй, самое знаменательное. Маклай получил его в 1886 году. Автор письма 

утверждал: «Вы первый несомненно опытом доказали, что человек везде человек, то есть доброе 

общительное существо, в общение с которым можно и должно входить только добром и истиной, 

а не пушками и водкой». 

Как звали корреспондента? 

Вопрос 3.59 

Когда в 1888 году умер Николай Михайлович Пржевальский, в одном из некрологов 

говорилось: 



 

 

«Один Пржевальский или один Стенли стоят десятков учебных заведений и сотни хороших 

книг. Их идейность, благородное честолюбие, их фанатическая вера в науку делают их в глазах 
народа подвижниками, олицетворяющими высшую нравственную силу…» 

Кто был автором этих строк? 

Вопрос 3.60 

С каким писателем Чехов сравнивал великого доктора Сергея Петровича Боткина? 

Вопрос 3.61 

А какого доктора Чехов сравнивал с Толстым? 

Вопрос 3.62 

Михаил Николаевич Тухачевский известен не только как доблестный герой Гражданской 
войны. Он известен также как каратель, травивший ядовитыми газами тамбовских крестьян, 

утопивший в крови восставших кронштадтских моряков. 

В 1937 году сам Тухачевский угодил в жернова сталинской мясорубки и был расстрелян как 

изменник родины. По этому поводу один, можно сказать, всемирно известный писатель писал: 

«История все-таки знает иногда возмездие, какую-то сладострастную позднюю 

справедливость, но странные выбирает для нее формы и неожиданных исполнителей». 

Как звали писателя? 

Прочие критики 

Вопрос 3.63 

В 1844 году Гоголь распорядился все деньги, полученные за собрание своих сочинений, 

передать в помощь бедным студентам. 
Гоголя тогда многие осудили за этот поступок. 

Почему? 

Вопрос 3.64 

С каким пушкинским героем сравнивали Тургенева в 1844 году? 

Вопрос 3.65 

Один из известных театральных критиков XIX столетия взял на себя смелость утверждать, что 

драму «Гроза» написал не Островский. 

Как это: не Островский? Кто же, по словам критика, написал «Грозу»? 

Вопрос 3.66 

В 1859 году вышел в свет роман «Обломов». Со всех сторон на Гончарова посыпались 

восторженные отклики. Иван Александрович, однако, считал многие из похвал неискренними. 

Что заставляло писателя подозревать в неискренности своих поклонников? 

Вопрос 3.67 

В 1927 году Маяковский написал поэму, которую назвал «Хорошо». 

Как стали называть эту поэму недруги Владимира Владимировича и почему так? 

Вопрос 3.68 



 

 

Когда Брежнев умер, образованные и ехидные люди цитировали одного острослова: 

«И вот напечатают в газетах, что скончался, к прискорбию подчиненных и всего человечества, 
почетный гражданин, редкий отец, примерный супруг, и много напишут всякой всячины… а ведь 

если разобраться хорошенько, так на поверку у тебя всего только и было, что густые брови». 

Вы не помните хотя бы фамилию этого острослова? 

Разные читатели 

Вопрос 3.69 

Этому ученому в его раннем детстве крестный подарил басни Крылова. Мальчик наизусть 

выучил книгу, и она потом всегда лежала на столе академика, которым он стал. 

Как звали лауреата Нобелевской премии? 

Вопрос 3.70 

Когда в 1875 году в университетской типографии печатали «Анну Каренину», туда часто 

наведывались агенты. 

Что за агенты и с какой целью? 

Вопрос 3.71 

Когда в январе 1887 года этому человеку прочли пьесу «Власть тьмы», он изволил заметить: 

«Солдат всегда во всех творениях Толстого поразительно хорош». 

Как звали слушателя? 

Вопрос 3.72 

Пишут, что в двадцатые годы прошлого столетия люди, мечтавшие о космонавтике, 

зачитывались этим романом и по нескольку раз смотрели фильм того же названия, отстаивая 
длинные очереди к кинотеатру. 

Как называются этот роман и этот фильм? Кто автор романа? 

Вопрос 3.73 

Гагарин как-то заявил: «Это не мы, космонавты, первыми увидели, что Земля 

голубая, – первым это открыл…» 
Кто открыл? 

Гагарин очень любил этого поэта. 

«Подфартило» 

Вопрос 3.74 

Какое лермонтовское стихотворение сразу же стало знаменитым; можно сказать, самым 

знаменитым и читаемым в русской поэзии? 

Вопрос 3.75 

В 1918 году в Политехническом музее выбирали «короля поэтов». 

Кто председательствовал на выборах и кто из поэтов занял первое место? 

Вопрос 3.76 

В апреле 1921 года председателем петроградского отделения Всероссийского союза поэтов 

избрали Николая Гумилева. 

Кто занимал этот пост до него? 



 

 

Вопрос 3.77 

Какое сочинение Булгакова при его жизни стало самым широко распространенным по 

количеству публикаций и тиражу? 

Журналистика 

Вопрос 3.78 

В царствование Анны Иоанновны в России выходила единственная газета. 

Как она называлась? 

Вопрос 3.79 

Что такое «Всякая всячина» и зачем «Всякая всячина»? 

Вопрос 3.80 

Говорят, благодаря Державину в России появилась первая провинциальная газета. 
Как это случилось? Как называлась газета? 

Вопрос 3.81 

Когда в 1841 году был опубликован «Герой нашего времени», в «Северной пчеле» появились 

сразу две хвалебные рецензии. 

Издание принадлежало Фаддею Булгарину, который травил Пушкина и по всей логике должен 

был разругать роман Лермонтова. Лермонтов долгое время не мог прийти в себя от изумления. 
Кто организовал этот, с позволения сказать, PR и каким образом? 

Вопрос 3.82 

При отъезде Михаила Салтыкова за границу Некрасов написал такие стихи: 

  

«На путь, где шагу мы не ступим 
Без сделок с совестью своей, 

Но где мы снисхожденье купим 

Трудом у мыслящих людей». 

  

О каком пути идет речь, позвольте поинтересоваться? 

Вопрос 3.83 

До 1856 года в журнале «Современник» подвизались два Николая. 

В 1856 году в журнал пришел третий Николай. 

Что за Николаи? 

Вопрос 3.84 

В середине позапрошлого века в России вышло в свет сочинение, которое называлось 

«Разговор… Алексея Никифоровича с Егором Прохоровичем». То была рекламная брошюра. 
Позвольте полюбопытствовать: о чем разговаривали и какое новое учреждение 

рекламировалось? 

Вопрос 3.85 



 

 

Этот человек в 1886 году опубликовал статью «Николай Палкин». С тех пор за императором 

Николаем Первым закрепилось сие прозвище. 
Как звали автора статьи? 

Вопрос 3.86 

В 1919 году в армии главнокомандующего Северо-Западного фронта генерала Юденича 

выпускалась газета. 

Кто был ее главным редактором? 

Вопрос 3.87 

В повести «Роковые яйца» профессор Персиков с возмущением обращается к журналисту 

Бронскому: 

«– Мне непонятно, как вы можете писать, если вы не умеете даже говорить по-русски?! 

– Валентин Петрович исправляет, – отвечает журналист. 

– Кто такой Валентин Петрович? – спрашивает Персиков. 

– Заведующий литературной частью, – говорит Бронский». 
А какая фамилия у этого Валентина Петровича? – Это я вас спрашиваю. Поверьте, это 

известный писатель, с которым Булгаков был лично знаком многие годы. 

Вопрос 3.88 

Как выглядела Лапшённикова, секретарь редакции, в которую булгаковский мастер принес 

свой роман? 

Ответы к третьей главе Псевдонимы 

Ответ 3.1 

В 1815 году было создано литературное общество «Арзамас», или «Арзамасское общество 

безвестных людей». У членов общества были прозвища: Асмодей – у Вяземского, Ахилл – у 

Батюшкова, Армянин – у Давыдова, Светлана – у Жуковского. 

Эмблемой общества был мерзлый гусь. 

Ответ 3.2 

Прозвище взяли из поэмы Жуковского «Светлана». 

  

«С треском пыхнул огонек, 

Крикнул жалобно сверчок…» 

  

Ответ 3.3 

Всё это псевдонимы раннего Гоголя. 

Ответ 3.4 

Буква «о» четыре раза встречается в имени и фамилии автора: Николай Гоголь-Яновский. 

Ответ 3.5 

Роман назывался «Три страны света». Н. Станицкий был псевдонимом Авдотьи Яковлевны 

Панаевой, гражданской жены Некрасова. 



 

 

Ответ 3.6 

Алексей Константинович Толстой и братья Жемчужниковы. 

Ответ 3.7 

Козьма Петрович. 

Ответ 3.8 

Означает «осенний» (есень). 

Ответ 3.9 

Г.П. Ухов. 

Ответ 3.10 

Авторы романов «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» Ильф и Петров. Это их настоящие 

ФИО. 

Публикация 

Ответ 3.11 

Басни похвалил и рекомендовал для печати тогда ведущий русский баснописец Иван 

Дмитриев. А сам Иван Иванович с той поры перестал писать басни. 

Ответ 3.12 

«Ты не понимаешь, что ты наделал?! Теперь могут обо мне судить по этой поэме как о плохом 

стихотворце». 

Ответ 3.13 

«Если хотите напечатать, то издайте без имени, – посоветовал Жуковский и 

объяснил: – Впоследствии вы напишите лучше и вам будет стыдно за эти стихи». 

Ответ 3.14 

Толстому срочно нужны были деньги. В начале 1862 года он проиграл на китайском бильярде 

1000 рублей какому-то пехотному капитану. 

Ответ 3.15 

«Тысяча восемьсот пятый год». 

Ответ 3.16 

В газете «Молодой ленинец» появился шолоховский рассказ «Родинка» о страшной правде 
Гражданской войны – отец убивает сына… 

Критика. Великие о великих 

Ответ 3.17 

«…присоедини к нему и то, что лучше еще таланта – достоинство!» – писал Жуковский. 



 

 

Ответ 3.18 

Грибоедов заметил Пушкину, что патриарх Иов, один из героев трагедии, в действительности 

был очень умен, а автор по недосмотру сделал из него глупца. Насколько выиграла бы драма, 

следуй Пушкин исторической правде: ведь изображать умного человека всегда интереснее, чем 

дурака. 

Пушкин оценил верность замечания и признал свою ошибку. Во всяком случае, он нисколько 

не обиделся. 

Ответ 3.19 

Петр Андреевич заявил: «Не знаю, не потеряет ли пиеса на сцене, ибо не все актеры сыграют, 

как он читает…» 

Гоголь читал восхитительно. Пушкин корчился в судорогах от смеха. 

Ответ 3.20 

Достоевский посетил Тургенева в Баден-Бадене и так вспоминал о своем визите: 

«Я посоветовал ему для удобства выписать из Парижа телескоп. – Для чего? – спросил 

он. – Отсюда далеко, – отвечал я. – Вы наведите на Россию телескоп и рассматривайте нас, а то, 

право, разглядеть трудно. – Он ужасно рассердился…» 

Ответ 3.21 

Большинство произведений Достоевского вызывало у Островского тяжелое чувство. 

Александр Николаевич признавался, что не может читать Достоевского: голова разболится, нервы 

расстроятся… 

Ответ 3.22 

Толстой, Чайковский и Репин. 

За собой Чехов зарезервировал девяносто восьмое место в русском искусстве. 

Ответ 3.23 

Алексей Толстой уточнил: «Григорий не должен уйти из литературы как бандит. Это неверно 

по отношению к народу и к революции…» 

Ответ 3.24 

Шолохов увидел бесстыдство в «тенденции указывать со злостью и остервенением на все 

ошибки, все промахи, допущенные партией и советской властью…» 

О ком? О чем? 

Ответ 3.25 

То была «Демьянова уха». 

Нацелена была на графа Дмитрия Ивановича Хвостова, считавшегося ярчайшим примером 

графомана. 

В конце басни говорилось: 

  

«Писатель, счастлив ты, коль дар 

прямой имеешь; 

Но если помолчать вовремя не умеешь 

И ближнего ушей ты не жалеешь, 



 

 

То ведай, что твои и проза и стихи 

Тошнее будут всем Демьяновой ухи». 
  

Ответ 3.26 

О Карамзине. 

Ответ 3.27 

С Байроном. 

Ответ 3.28 

«Одного только судьи из всех, бывших в театре, я боялся, и этот судья был я сам, – вспоминал 

Гоголь. – Внутри себя я слышал упреки и ропот против моей же пьесы, которые заглушали все 
другие. А публика вообще была довольна». 

Ответ 3.29 

Александр Николаевич Островский. 

«Свои люди – сочтемся» – более позднее название его комедии «Банкрут». 

Ответ 3.30 

На Достоевского. Вместо слова «литератор» в оригинале стояло «Достоевский». 

Ответ 3.31 

О романе графа Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». 

Ответ 3.32 

Об «Анне Карениной». 

Ответ 3.33 

Маяковский. 

Ответ 3.34 

Горький так писал путешественнику и писателю Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву о его 

книге «Дерсу Узала». 

Ответ 3.35 

В квартире последней жены Есенина, Софьи Андреевны Толстой, повсюду висели портреты ее 

деда – графа Льва Николаевича. Есенина это раздражало. Он говорил: «Великого старца так много 

везде, что для живых людей места не остается». 

Ответ 3.36 

«Из писателей предпочитаю Гоголя, с моей точки зрения, никто не может с ним 

сравняться…», – утверждал Булгаков. 

Ответ 3.37 



 

 

Борис Пастернак. 

Кто? 

Ответ 3.38 

В 1812 году Жуковский написал романтическую оду «Певец во стане русских воинов», которая 

была признана лучшим сочинением, посвященным Отечественной войне 1812 года. 

«Лиру отдавал» Державин. 

Ответ 3.39 

Соответственно Вяземский и Пушкин. 

Ответ 3.40 

Гоголь. 

Ответ 3.41 

Сам о себе Жуковский писал. 

Ответ 3.42 

Василий Жуковский – Петру Вяземскому. О Пушкине, разумеется. 

Ответ 3.43 

Их произнес Федор Достоевский в своей знаменитой «Пушкинской речи».  

Ответ 3.44 

Николай Васильевич Гоголь. 

Ответ 3.45 

Гоголь. 

Ответ 3.46 

Александр Пушкин. 

Ответ 3.47 

Прослушав повесть Достоевского «Бедные люди», Некрасов объявил Белинскому: «Новый 

Гоголь явился». 

Ответ 3.48 

Федор Достоевский. 

Ответ 3.49 

Лев Толстой. 

Ответ 3.50 



 

 

Льву Толстому, с которым Гончаров познакомился осенью 1855 года. 

Ответ 3.51 

Михаилу Евграфовичу Салтыкову-Щедрину. 

Ответ 3.52 

Достоевский. 

Ответ 3.53 

Сергей Есенин. 

Ответ 3.54 

Лев Троцкий. 

Ответ 3.55 

Максим Горький. 

Ответ 3.56 

Максимилиану Александровичу Волошину. 

Не о писателях 

Ответ 3.57 

Менделеев доказывал, что только в осторожных, щадящих реформах благо и само спасение 

России. Тургенев слушал внимательно, но не верил. А в конце беседы улыбнулся и назвал Дмитрия 

Ивановича «постепеновцем». 

Сам Менделеев потом говорил: «Я это название принял и от него не отказываюсь». 

Ответ 3.58 

Лев Толстой. 

Ответ 3.59 

Чехов. 

Ответ 3.60 

Чехов писал: «В русской медицине Боткин то же самое, что Тургенев в литературе».  

Боткин главным в медицине считал науку. 

Ответ 3.61 

«…Захарьина я уподоблю Толстому – по таланту», – продолжал Чехов. 

В отличие от Боткина Захарьин работал в Москве. 

В отличие от Боткина Захарьин считал, что главное в постановке диагноза – это опрос 

больного, а к анализам надо прибегать лишь в крайнем случае. 

Захарьин считал главным в медицине искусство. 

Ответ 3.62 



 

 

Александр Исаевич Солженицын. 

Прочие критики 

Ответ 3.63 

Гоголь оставлял без денег не только себя, но и своих сестер, свою мать. 

У Николая Васильевича к тому же были долги. 

Ответ 3.64 

С Онегиным. 

Ответ 3.65 

Критик писал: «“Грозу” не Островский написал… “Грозу” Волга написала». 

Ответ 3.66 

В 1856 году Гончаров перешел на работу в Министерство народного просвещения и работал 

там цензором. Многие литераторы и журналисты от него сильно зависели. 

Ответ 3.67 

Стали называть поэму «Хорошо-с», обвиняя Маяковского в прислужничестве советской 

власти. 

Ответ 3.68 

Гоголь. Цитата взята из романа «Мертвые души». 

Разные читатели 

Ответ 3.69 

Иван Петрович Павлов. 

Ответ 3.70 

В университетскую типографию, где печатался роман, московские дамы засылали своих 

агентов, чтобы выведать у наборщиков о дальнейшей судьбе героев романа. 

Ответ 3.71 

Государь император Александр Третий Александрович. 

Ответ 3.72 

Роман и фильм называются «Аэлита». Речь в них идет о путешествии красноармейца Алексея 
Гусева и инженера Мстислава Лося на Марс. 

Роман написал Алексей Николаевич Толстой. 

Ответ 3.73 

Лермонтов, который написал: 

  

«В небесах торжественно и чудно 

Спит Земля в сиянье голубом…» 



 

 

  

«Подфартило» 

Ответ 3.74 

«Смерть поэта». 

Ответ 3.75 

Председательствовал знаменитый клоун Владимир Дуров. 
  

«Королем» выбрали Игоря Северянина. 

Второе место занял Маяковский. 

  

Ответ 3.76 

Александр Блок. 

Ответ 3.77 

«Роковые яйца». 

Журналистика 

Ответ 3.78 

«Санкт-Петербургские ведомости». 

Ответ 3.79 

В 1769 году изданием журнала «Всякая всячина» Екатерина Великая решила положить 

основание сатирической журналистике в России. 

Ответ 3.80 

Будучи губернатором Тамбовской губернии Гавриил Романович Державин устроил в Тамбове 

типографию, где начала свой путь первая в России провинциальная газета «Тамбовские известия». 

Ответ 3.81 

Бабушка поэта, Елизавета Алексеевна, посетила Фаддея Венедиктовича Булгарина и заплатила 

ему 500 рублей за хвалебные рецензии. 

Ответ 3.82 

О «пути журнальном». 

Некрасов и Салтыков-Щедрин были не только выдающимися литераторами, но и знаменитыми 

журналистами. 

Ответ 3.83 

Некрасов, Чернышевский и Добролюбов. 

Ответ 3.84 



 

 

Полное название брошюры – «Разговор о сберегательной кассе Алексея Никифоровича с 

Егором Прохоровичем». В брошюре в доступной форме объяснялась польза новых учреждений, 
сберегательных касс. 

В 1842 году в России по указу Николая Первого появились первые сберегательные кассы. 

Ответ 3.85 

Лев Толстой. 

Ответ 3.86 

Александр Иванович Куприн, знаменитый русский писатель. 

Ответ 3.87 

Катаев. Автор повести «Белеет парус одинокий» и других художественных сочинений. 

Ответ 3.88 

У нее были скошенные к носу от постоянного вранья глаза. 

Четвертая глава 
Любовь у поэтов и писателей. Их возлюбленные 

Вопрос 4.1 

  

«Я вас любил: любовь еще, быть может, 

В душе моей угасла не совсем; 

Но пусть она вас больше не тревожит; 

Я не хочу печалить вас ничем. 

Я вас любил безмолвно, безнадежно, 

То робостью, то ревностью томим; 

Я вас любил так искренно, так нежно, 
Как дай вам Бог любимой быть другим». 

  

Эти замечательные стихи кому в альбом написаны? 

Вопрос 4.2 

  

«Цимлянское несут уже; 

За ним строй рюмок, узких, длинных, 

Подобно талии твоей…» 

  

Чьей талии, позвольте полюбопытствовать? 

Вопрос 4.3 

Жил в России очень достойный человек. 

В двадцать один год он при штурме крепости вынес с боя раненого товарища. 

В Бородинском сражении он первым из русских генералов пролил свою кровь. 

Трижды Георгиевский кавалер. 

Жуковский воспел его в стихах. 
Пушкин тоже посвятил ему несколько строк: 



 

 

  

«Полу-милорд, полу-купец, 
Полу-мудрец, полу-невежда, 

Полу-подлец, но есть надежда, 

Что будет полным наконец». 

  

Как звали этого человека и его жену? 

Вопрос 4.4 

Летом 1825 года Пушкин подарил одному человеку печатный экземпляр 2-й главы «Онегина», 

а в нем на почтовой бумаге были рукописные стихи. 

Какие стихи? 

Вопрос 4.5 

Письма Пушкина к женщинам не менее поэтичны, чем его стихи и поэмы. Вот, например, 

письмо к Анне Керн: 

«Если вы приедете, я вам обещаю быть очень любезным. В понедельник я буду весел, во 

вторник буду восторжен, в среду – нежен, в четверг – игрив, в пятницу, в субботу и воскресенье…» 

А каким Пушкин обещает быть в пятницу, субботу и воскресенье? 

Вопрос 4.6 

Пушкин влюблялся в разных женщин: были среди них и крепостные, и простые цыганки… 

Какую женщину в письме к жене Пушкин назвал «дурой», а в письме к другу – «вавилонской 

блудницей»? 

Вопрос 4.7 

В пушкинской «Пиковой даме» Лиза объясняет Германну: «Приходите в половине 
двенадцатого. Ступайте прямо на лестницу… Из передней ступайте налево, идите все прямо до 

графининой спальни…» 

Германн проделал этот путь. И тот же путь проделал сам Пушкин в одном из петербургских 

домов. 

В чьем доме? К какой своей возлюбленной направлялся? Вспомните хотя бы деда этой 

женщины. 

Вопрос 4.8 

У Пушкина есть стихотворение «Красавица, которая нюхала табак». Игривое стихотворение. 

Так вот, в конце стихотворения поэт хочет стать… табаком, превратиться в табак. «Ах, отчего я не 

табак!» – восклицает автор. 

Табаком-то зачем хочет стать? 

Вопрос 4.9 

  

У Пушкина встречаем: 

«Я знал красавиц недоступных, 

Холодных, чистых, как зима, 
Неумолимых, неподкупных, 

Непостижимых для ума… 

  



 

 

А теперь давайте вспомним: какую надпись читал Пушкин на лице этих самых холодных 

красавиц, над их бровями? 

Вопрос 4.10 

Кого ж любить? Кому же верить? 

Как на эти вопросы отвечает нам Пушкин? 

Вопрос 4.11 

Многие пушкинские стихотворные строки стали крылатыми выражениями. Но когда мы берем 

из художественного произведения одну – две строчки и делаем из них некие аксиомы, не искажаем 
ли общую картину? 

Ну, например: «Чем меньше женщину мы любим, тем…» Правильно! «Тем легче нравимся мы 

ей». И вот многие теперь говорят: Пушкин так сказал. Но этими словами начинается строфа. 

А как она заканчивается? 

Вопрос 4.12 

Пушкин любил женщин, и они им увлекались. 

Чем мог нравиться женщинам молодой Пушкин? Он сам об этом говорит в послании к гусару 

Юрьеву. 

Вопрос 4.13 

Пушкин любил многих женщин. Но Мария Волконская, в девичестве Раевская, которую 

Пушкин долго и безответно любил, Мария Волконская считала, что он по-настоящему 

любил только одну. 

Кого же? 

Вопрос 4.14 

  

«Густые брови колесом 

Меня к утехам призывали, 

Хотя нередко угольком 
Они написаны бывали; 

Румянец сердце щекотал, 

Подобен розе свежей, алой, 

Хоть на щеке сухой и вялой 

Природу худо он играл». 

  

Как звали поэта, написавшего эти строки? 

Вопрос 4.15 

В марте 1824 года вышло третье издание сочинений Жуковского – в трех томах. В конце 

первого тома автор поместил набранное курсивом новое стихотворение.  

К кому оно было обращено? На чей алтарь поэт клал «цветы мечты уединенной и жизни 

лучшие цветы»? 

Вопрос 4.16 

Гоголь никогда не был женат. В декабре 1832 года он написал своему приятелю Данилевскому, 

что благодарит судьбу за то, что ему не удалось испытать любви. 

Почему Николай Васильевич боялся любви к женщине? 



 

 

Вопрос 4.17 

1843 год выдался для Николая Васильевича на редкость плодотворным. Гоголь написал 

«Тараса Бульбу», «Старосветских помещиков», «Портрет», «Невский проспект», «Вия» и еще 

несколько вещей. 

А годом раньше, в 1842 году, Гоголь написал какое-то загадочное письмо, в котором обещал, 
клялся, просил… «Я не знаю, как назвать тебя… О взгляни!.. Я на коленях, я у ног твоих!.. Живи 

со мною хоть два часа каждый день, как прекрасный брат мой… О поцалуй меня!» 

К кому обращался писатель? 

Вопрос 4.18 

Мы знаем, что Гоголь боялся любви к женщине. Но, как считают некоторые исследователи, 

похоже, влюбился под конец жизни. Звали ее Анной Михайловной Вьельгорской. 

Гоголь ей письма писал. Но какие! Так, в одном из своих писем Николай Васильевич убеждал 

свою возлюбленную, что ей не надо танцевать. 

Почему не надо танцевать? 

Вопрос 4.19 

1 ноября 1843 года в доме на Невском проспекте, напротив Александринского театра, 

совершилось событие, которое Тургенев называл «священным днем» своей жизни – Иван 

Сергеевич был представлен Полине Виардо. 

А как Тургенева рекомендовали знаменитой певице и будущей музе великого писателя? 

Вопрос 4.20 

В 1857 году Гончаров пишет из Мариенбада: 

«Если овладею, то в одно время приедем в Петербург, и вы увидите ее и решите, стоит ли она 

того страстного внимания, с каким я вожусь с ней, или это так, бесцветная, бледная женщина, 
которая сияет лучами только для моих влюбленных глаз? Тогда, может быть, и я разочаруюсь и 

кину ее». 

О какой возлюбленной идет речь? 

Вопрос 4.21 

В марте 1874 года художник Репин, который работал над портретом писателя Тургенева, нашел 

очень точный ракурс, раскрывавший, как ему казалось, внутреннее существо тургеневского 

характера. Радовался Репин, радовался вместе с ним и Тургенев, поздравляя художника с успехом.  

Но уже на другой день Иван Сергеевич объявил: нет, ракурс неудачный, нужен другой поворот 

фигуры, другой профиль. 

Что случилось? 

Вопрос 4.22 

Актриса Мария Гавриловна Савина вспоминала, что однажды кто-то заметил Островскому: вы 

в своих пьесах идеализируете женщину. 

Как на это замечание ответил Александр Николаевич? 

Вопрос 4.23 

Осенью 1894 года Лика Мизинова писала Чехову, что только его хочет видеть, потому что он 

не осудит ее, как другие. 

Почему госпожа Мизинова считала, что Чехов не способен осудить ее? Лика указывала на два 

свойства характера Антона Павловича. 



 

 

Вопрос 4.24 

За что женщины любили Чехова? Как отвечал на этот вопрос Владимир Иванович Немирович-

Данченко? 

Вопрос 4.25 

За что женщины любили Чехова? Как на этот вопрос отвечал Иван Алексеевич Бунин? 

Вопрос 4.26 

В стихотворении «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви» Маяковский дал 

определение любви. 

Там два определения. Хотя бы одно вспомните, пожалуйста. 

Их невесты и жены 

Вопрос 4.27 

«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской. Но для чего пережила тебя любовь моя!»  
Кому принадлежат эти строки? Где их теперь можно прочесть? 

Вопрос 4.28 

В 1830 году Пушкин из Болдина писал Наталье Гончаровой, что целует ее… Он ссылался на 

Вольтера и писал, что целует свою невесту… 

Как он ее целовал «по-вольтеровски»? 

Вопрос 4.29 

Павел Нащокин подарил Пушкину фрак. 

Пушкин надевал его в самых важных случаях своей жизни. Почему? 

Вопрос 4.30 

Пушкин нередко плакал. Но чтобы он оплакивал самого себя – такое было только два раза в 

его жизни. Второй раз – незадолго до смерти. 

А когда Пушкин плакал над собой в первый раз? 

Вопрос 4.31 

В.м. и п. с.с.ж.н.н.м.м.с. и н. с. 

Это шифр. Я не прошу вас расшифровать его. Я вас прошу вспомнить, кто и когда пользовался 

этим шифром в жизни и в творчестве Толстого? 

Вопрос 4.32 

Когда в 1862 году Лев Толстой сделал предложение Софье Андреевне Берс, старик отец 

сначала был недоволен и отказал. 
Чем был недоволен? Почему отказал? 

Вопрос 4.33 

Толстой сделал в своем дневнике следующую запись: «В день свадьбы…» 

Какие чувства испытывал граф в день своей свадьбы? 



 

 

Вопрос 4.34 

У Алексея Константиновича Толстого есть стихи: 

  

«Средь шумного бала, случайно, 

В тревоге мирской суеты, 

Тебя я увидел, но тайна 

Твои покрывала черты». 

  
Давайте раскроем эту тайну и назовем незнакомку. 

Но примите во внимание: меня интересуют все ее фамилии. 

Вопрос 4.35 

Однажды зашел разговор о том, что нет хороших переводчиков на немецкий и французский 

языки. Алексей Константинович сказал, что его жена, Софья Андреевна Толстая, – прекрасный 

переводчик. Он упросил супругу продемонстрировать свое удивительное умение. 
Как это было исполнено? 

Вопрос 4.36 

О том, как Достоевский делал предложение Анне Григорьевне Сниткиной, даже 

художественные фильмы сняты. 

Помните, Достоевский спросил Сниткину: какую жену мне выбрать: умную или добрую? 

Что ответила Аня Сниткина, и согласился ли с ней Достоевский? 

Вопрос 4.37 

Где и как венчался Некрасов с Фёклой Викторовой, которую он звал Зиной Николаевной 

Некрасовой? 

Вопрос 4.38 

23 марта 1895 года Чехов писал своему корреспонденту, который усиленно рекомендовал ему 

покончить с холостяцкой жизнью: 

«Извольте, я женюсь, если вы хотите этого. …Я обещаю быть великолепным мужем, но дайте 

мне такую жену, которая, как луна…» 

Почему «как луна»? 

У литературных героев 
Рождение любви 

Вопрос 4.39 

Зерно попадает в питательную почву и произрастает под лучами весеннего солнца. Пушкин 
использует эту метафору для описания пробуждающейся любви в своей героине. 

Как зовут героиню? 

Вопрос 4.40 

В своей лирике Пушкин в разное время превозносил различные части женского тела. 

В какую часть женского тела влюбился пушкинский Дон Гуан, впервые увидев Дону Анну?  

Вопрос 4.41 



 

 

Какое психологическое объяснение дает Пушкин, описывая внезапное увлечение Онегина 

некогда отвергнутой им Татьяной? 
Напомню Вам начало: «О люди! все похожи вы…» 

Вопрос 4.42 

По четырем рифмам попробуйте воспроизвести объяснение в любви Онегина. 

измерен 

моя 

уверен 
я. 

Вопрос 4.43 

А теперь по шести рифмам попробуйте восстановить ответ Татьяны Онегину. 

изувечен 

двор 

позор 
замечен 

принесть 

честь? 

Вопрос 4.44 

Татьяна любит Евгения, а тот «увидал вдруг женщину в новой блестящей недосягаемой 

обстановке, – да ведь в этой обстановке-то, пожалуй, и вся суть дела… Ведь этой девочке… теперь 
поклоняется свет… вот почему он бросается к ней ослепленным».  

Кто поставил такой диагноз Онегину? 

Вопрос 4.45 

«Ему показалось, что весь бал, со всем своим говором и шумом, стал на несколько минут как 

будто где-то вдали; скрипки и трубы нарезывали где-то за горами, и всё подернулось туманом. И 
из этого мглистого, кое-как набросанного поля выходили ясно и окончено только одни тонкие 

черты увлекательной блондинки… Казалось, она вся походила на какую-то игрушку, отчетливо 

выточенную из слоновой кости; она только одна белела и выходила прозрачною и светлою из 

мутной и непрозрачной толпы». 

Замечательная проза! 

Кто в кого влюбился, вы не припомните? 

Вопрос 4.46 

У Александра Островского Раиса Панфиловна Пеженова спрашивает Бальзаминова: 

«Вы давно в меня влюблены?» 

Как ответил ей Михайло Дмитрич? 

Вопрос 4.47 

У Чехова есть рассказ «О любви». В этом рассказе некто Алехин утверждает, что «до сих пор 
о любви была сказана только одна неоспоримая правда». 

Что это за «неоспоримая правда» о любви? 

Вопрос 4.48 



 

 

Почему булгаковская Маргарита Николаевна в тот день, когда он впервые встретила мастера, 

шла по улице с желтыми цветами? Что она сама говорила по этому поводу? 

Влюбленные герои 

Вопрос 4.49 

Помните, Черномор похитил Людмилу – у бедного Руслана отняли возлюбленную? 

С кем автор поэмы сравнивает Людмилу, Руслана и Черномора-похитителя? 

Игривое сравнение. Если угодно, напомню: 

«С порога хижины моей 

Так видел я, средь летних дней…» 

Вопрос 4.50 

Какая пушкинская героиня назначает своему возлюбленному свидание ночью над могилой?  

Вопрос 4.51 

Ольга с Ленским иногда играли в шахматы. 

  

«Они над шахматной доской, 

На стол облокотясь, порой 

Сидят, задумавшись глубоко, 

И Ленский…» 

  

Какой ход делал Ленский? 

Вопрос 4.52 

В пушкинском «Каменном госте» Дона Анна спрашивает Дона Гуана: «И любите давно уж вы 

меня?» 

Что отвечает ей Дон Гуан? 

Вопрос 4.53 

Перед смертью Бэла начала печалиться о том, что она не христианка. 

Почему? 

Вопрос 4.54 

Андрий – злосчастный младший сын Тараса Бульбы. 

Предупреждала его прекрасная полька: «Тебе нельзя любить меня. Тебя зовут отец, товарищи, 

отчизна, а мы – враги тебе». 

Что ответил ей влюбленный казак? 

Вопрос 4.55 

На балу у учителя танцев Иогеля Наташа, как пишет Толстой, «сделалась влюблена с самой 
той минуты, как она вошла на бал». 

В кого влюбилась Наталья Ильинична, можно поинтересоваться? 

Вопрос 4.56 

Влюбленный в Наташу князь Андрей говорил Пьеру Безухову: «Весь мир разделен для меня 

на две половины…» 



 

 

Что за половины, позвольте спросить? 

Вопрос 4.57 

Наташа Ростова сидела в ложе с Анатолем Курагиным, смотрела ему в глаза и чувствовала… 

Что чувствовала Наташа? 

Вопрос 4.58 

Часто говорят: очень трудно объяснить, за что ты любишь человека. 

А князь Андрей накануне Бородинского сражения четко называет, за что он любил Наташу. 

Что он любил в ней? 

Вопрос 4.59 

Как выглядел Алексей Вронский на балу в Москве после того, как они познакомились с Анной 
Карениной? Кити за ним наблюдала. Что ее поразило в лице Вронского? 

Вопрос 4.60 

Когда все уже произошло между ними, но еще не возник скандал с Карениным, Вронский имел 

обыкновение говорить с Анной по-французски. 

Почему по-французски? 

Вопрос 4.61 

На даче в Петергофе Вронский признался: не могу простить себе то, что ты несчастлива. 

Что ответила ему Анна Каренина? 

Вопрос 4.62 

Вронский говорил Анне: «Не дружба мне нужна, а это слово, которое вы так не любите…  

Да, любовь». 

Почему Анна не любила слово «любовь»? Как она объяснила Вронскому? 

Вопрос 4.63 

В Москве на катке Левин сразу понял, что его возлюбленная Кити Щербацкая здесь, рядом. 

По каким своим чувствам? 

Вопрос 4.64 

Когда Левин и Стива пришли в ресторан, Степан Аркадьевич с удовольствием выпил рюмку 

водки. А Левин и не подумал. 

Почему? 

Вопрос 4.65 

За что Ольга Ильинская любила Обломова? Андрей Иванович Штольц ей это объясняет и она 

соглашается. Штольц говорит: он тебе дорог «за то, что в нем дороже всякого ума». 

Разрешите уточнить: что было в Обломове дороже ума и располагало к нему не только Ольгу, 

но и Штольца? 

Вопрос 4.66 



 

 

В пьесе «Вишневый сад» Петя Трофимов говорил с Раневской о любви. Прозвучали слова 

«выше» и «ниже». 
В каком контексте? 

Вопрос 4.67 

Какой чеховский герой, вместо объяснения в любви, озираясь, произносит: «Остановитесь в 

«Славянском базаре»… Дайте мне тотчас же знать… Молчановка, дом Грохольского… Я 

тороплюсь…»? 

Вопрос 4.68 

Нина Заречная подарила писателю Тригорину медальон. Там было написано: «“Дни и ночи”, 

страница 121, строки 11 и 12». 

Что хотела сказать Нина этой надписью? 

Вопрос 4.69 

Что, по признанию автора, больше всего на свете любил доктор Алексей Васильевич Турбин 

из романа «Белая гвардия»? 

Вопрос 4.70 

Шолохов сообщает: 
Когда Степан ушел на сборы и Григорий сошелся с Аксиньей, хуторяне – и мужики, и бабы 

– осудили обоих. 

Почему? За что? Как это объясняет автор романа? 

Соблазнить 

Вопрос 4.71 

Аркадий Иванович Свидригайлов из романа «Преступление и наказание» как-то заявил, что 
знает «величайшее и незыблемое средство к покорению женского сердца». 

Что за средство, разрешите полюбопытствовать? 

Вопрос 4.72 

Тургенев был великим мастером литературной детали. 

Рассказ «Муму» читали? 

Как немой дворник Герасим ухаживал за полюбившейся ему прачкой Татьяной? 

Вопрос 4.73 

Два верных способа приворожить к себе мужчину предлагает Глафира Фирсовна из 

«Последней жертвы» Островского. И оба в церкви, прости Господи, совершаются.  

Гименеевы розы 

Вопрос 4.74 

  

«Я сколько ни любил бы вас, 

Привыкнув, разлюблю тотчас; 

Начнете плакать: ваши слезы 

Не тронут сердца моего, 

А будут лишь бесить его. 



 

 

Судите же, какие розы 

Нам заготовит Гименей 
И, может быть, на много дней». 

  

Откуда это? 

Вопрос 4.75 

«В одну телегу впрячь неможно коня и трепетную лань»… Некоторые пушкинисты считают, 

что эти крылатые слова объясняют и трагедию самого Пушкина. 
Какому пушкинскому герою принадлежат эти слова, ставшие крылатыми? Проще говоря, кто 

– конь, а кто – лань? 

Вопрос 4.76 

Гринев предложил Маше Мироновой: «Будьте моей женою, согласитесь на мое счастие». 

Как ответила капитанская дочка? 

Вопрос 4.77 

Когда князь Андрей стал ездить к Ростовым и ясно было, что он вот-вот сделает предложение, 

Наташа спросила у матери: «Мама, это не стыдно, что он вдовец?» 

Что ответила дочери старшая Натали Ростова? 

Вопрос 4.78 

Как Пьер Безухов объяснился в любви Наташе Ростовой? Это произошло сразу после 

расторжения помолвки Наташи с князем Андреем. 

Напомню: Наташа говорит, что все для нее теперь потеряно. А что отвечает Пьер? 

Вопрос 4.79 

В каких двух вещах Левин собирался признаться Китти перед женитьбой на ней? 

Вопрос 4.80 

Зачем Серафиме Карповне, купеческой вдове из пьесы Островского «Не сошлись 

характерами», нужны были деньги? Как она сама отвечала на этот вопрос? 

Вопрос 4.81 

В комедии Островского «Доходное место» вдова коллежского асессора Фелисата Герасимовна 

Кукушкина дает, на мой взгляд, очень дельный совет своим дочерям, Юлиньке и Полине. «Выйти 

замуж для девушки великое дело. А выйдете, дети, замуж, вот вам мой совет…» 

В чем совет-то? 

Вопрос 4.82 

В комедии «На всякого мудреца довольно простоты» Нил Федосеич Мамаев фактически 

понуждает племянника приударять за своей женой, Клеопатрой Львовной Мамаевой. 

С какой стати? 

Вопрос 4.83 



 

 

Михайло Дмитрич Бальзаминов объясняется в любви сразу двум женщинам. А матушка его, 

Павла Петровна Бальзаминова, спрашивает: «Которая лучше лицом-то из них?» 
Как Бальзаминов ответил маменьке? 

Вопрос 4.84 

Какой закон издал бы Михайло Дмитрич Бальзаминов, если бы был царем? 

Вопрос 4.85 

Ионыч сделал в клубе предложение Екатерине Ивановне, Котику. Она ему отказала. Ионыч 

вышел на улицу. 

Чехов пишет: «…жаль было своего чувства, этой своей любви, так жаль, что, кажется, взял бы 

и зарыдал или…» 

Это «или» весьма любопытно. Зарыдал или что сделал? 

Вопрос 4.86 

До знакомства с Анной Сергеевной Дидериц, «дамой с собачкой», Дмитрий Дмитриевич Гуров 

отзывался о женщинах почти всегда дурно: «низшая раса!» 

Почему Гуров так относился к женщинам? Чехов объясняет. 

«Любовь-морковь» 

Вопрос 4.87 

Знаете, почему женщины любят военных? Грибоедовский Павел Афанасьевич Фамусов знал и 

объяснял. 

Как объяснял? 

Вопрос 4.88 

«Представиться ей, подбиться в ее милость, – пожалуй, сделаться ее любовником, – но на это 
все требуется время – а ей восемьдесят семь лет, – она может умереть через неделю, – через два 

дня!..» 

Кто так рассуждает? 

Вопрос 4.89 

В комедии Островского «Волки и овцы» имеется, на мой взгляд, примечательный диалог. 

Лыняев говорит: «Волки да овцы. Волки кушают овец, а овцы смиренно позволяют себя кушать».  
Мурзавецкая спрашивает: «И барышни тоже волки?» 

Что отвечает ей Михаил Борисович Лыняев? 

Вопрос 4.90 

Что умеет всякая женщина, а что не всякая умеет? 

Меня в данном случае интересует точка зрения Егора Дмитриевича Глумова из комедии «На 

всякого мудреца довольно простоты». 

Вопрос 4.91 

Что госпожа Прибыткова из «Последней жертвы» обещает господину Дульчину и почему в 

последний момент отказывает? 

Вопрос 4.92 



 

 

Помните, Вадим Григорьевич Дульчин просил у Юлии Павловны последней жертвы? 

Она эту жертву принесла: деньги достала. Он эти деньги проиграл. И опять собирается просить. 
Как Дульчин оправдывает себя? 

Вопрос 4.93 

Василий Иванович Беркутов из комедии «Волки и овцы» утверждает: 

«Женщины любят думать, что они свободны и могут располагать собой, как им хочется. А на 

деле…» 

Что на самом-то деле происходит с женщинами? 

Ответы к четвертой главе. Любовь у поэтов и писателей. Их 
возлюбленные 

Ответ 4.1 

Анне Алексеевне Олениной. 

Ответ 4.2 

В «Онегине» – Зизи, в жизни Пушкина – Евпраксии Вульф. 

Ответ 4.3 

Граф Михаил Семенович Воронцов, новороссийский и бессарабский генерал-губернатор, с 

1845 года светлейший князь. 

Не любил генерал Пушкина, в частности, за то, что тот волочился за его женой, Елизаветой 
Ксаверьевной Воронцовой. 

Ответ 4.4 

«Я помню чудное мгновенье…» 

Надо ли напоминать, кому был подарен автограф? 

Ответ 4.5 

«…в пятницу, в субботу и воскресенье – каким вам угодно. И всю неделю у ваших ног». 

Ответ 4.6 

Анну Петровну Керн. 

Ответ 4.7 

Пушкин пробирался к Долли Фикельмон, внучке Кутузова и жене австрийского посла. 

Ответ 4.8 

  

«Ах! если, превращенный в прах, 

И в табакерке, в заточенье, 

Я в персты нежные твои попасться мог, 

Тогда б в сердечном восхищенье 

Рассыпался на грудь под шалевый 

платок 

И даже… может быть… Но что! 



 

 

мечта пустая. 

Не будет этого никак». 
  

Ответ 4.9 

  

«И, мнится, с ужасом читал 

Над их бровями надпись ада: 

Оставь надежду навсегда». 
  

Ответ 4.10 

«Любите самого себя, достопочтенный мой читатель!» 

Ответ 4.11 

  

«………………… 

Но эта старая забава 

Достойна старых обезьян 

Хваленых дедовских времян!..» 

  

Ответ 4.12 

«…я нравлюсь юной красоте бесстыдным бешенством желаний». 

Ответ 4.13 

«Свою музу». 

Ответ 4.14 

Иван Андреевич Крылов. 

Ответ 4.15 

  

«Цветы мечты уединенной 

И жизни лучшие цветы, – 

Кладу на твой алтарь священный, 

О Гений чистой красоты!» 

  

Ответ 4.16 

«Это пламя меня бы превратило в прах в одно мгновенье», – утверждал Гоголь. 

Ответ 4.17 

Гоголь обращался к своему гению. Просил у него помощи. 

Ответ 4.18 



 

 

«Да и вам же совсем не к лицу танцы: ваша фигура не так стройна и легка. Ведь вы нехороши 

собой…», – объяснял Гоголь. 

Ответ 4.19 

Полина Виардо вспоминает: «Мне его представили со словами: «Это – молодой русский 

помещик, славный охотник и плохой поэт». 

Ответ 4.20 

О первой части романа «Обломов». 

Ответ 4.21 

Возлюбленная Тургенева Полина Виардо забраковала портрет и велела писать иначе. 

Ответ 4.22 

«Как же не любить женщину, она нам Бога родила», – ответил Островский. 

Ответ 4.23 

«…потому что вы снисходительны и равнодушны к людям, а потому не осудите, как другие!» 

Ответ 4.24 

«Русская интеллигентная женщина ничем в мужчине не могла увлечься так беззаветно, как 

талантом». 

Ответ 4.25 

«Удивительно знал он женское сердце, редко кто умел так, как он, говорить с женщинами, 

трогать их, входить с ними в духовную близость». 

Ответ 4.26 

  

(1) «Любить – это значит: 

в глубь двора 

вбежать и до ночи грачьей, 

блестя топором, рубить дрова, 

силой своей играючи». 

  

  

(2) «Любить – это с простынь, 
бессонницей рваных, 

срываться, ревнуя к Копернику, 

его, а не мужа Марьи Иванны, 

считая своим соперником». 

  

Их невесты и жены 

Ответ 4.27 



 

 

Эти строки можно прочесть на могиле Грибоедова в теперешнем Тбилиси. Их велела начертать 

его несчастная жена, Нина Александровна Грибоедова-Чавчавадзе. Она прожила с мужем всего 
три месяца. 

Ответ 4.28 

«Прощайте, мой прелестный ангел, – писал Пушкин. – Целую кончики ваших крыльев, как 

говорил Вольтер». 

Ответ 4.29 

Пушкин считал этот, нащокинский, фрак счастливым, ибо в апреле 1830 года в этом фраке 

Александр Сергеевич сделал предложение Наталье Гончаровой и не был отвергнут. 

Ответ 4.30 

На Новый год. Незадолго до свадьбы. Приехал к цыганам и плакал. 

Ответ 4.31 

Буквы означают: «Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминают нынче 

мне мою старость и невозможность счастья». 

Проверяя свою будущую жену, Софью Андреевну, Толстой написал эти буквы. Граф сказал: 

«Я буду писать только начальными буквами, а вы должны догадаться, какие это слова».  
Софья Андреевна догадалась. 

Аналогичным шифром пользовались Левин и Китти в романе «Анна Каренина». 

Ответ 4.32 

Отцу Софьи Андреевны по старым обычаям не хотелось выдавать замуж младшую дочь 

раньше старшей. 

Ответ 4.33 

«В день свадьбы страх, недоверие и желание бегства. Торжество обряда». 

Ответ 4.34 

Незнакомку в девичестве звали – Софьей Андреевной Бахметевой. 

Выйдя замуж за конногвардейца, она стала носить фамилию Миллер. 

С мужем она скоро стала жить раздельно. 

И через много лет после «шумного бала» стала графиней Толстой, женой Алексея 

Константиновича. 

Ответ 4.35 

Принесли томик Гоголя на русском языке. Софья Андреевна стала читать «Старосветских 

помещиков» с листа по-французски. И все нашли, что ее перевод лучше и точнее уже изданных. 

Ответ 4.36 

«Конечно, умную», – ответила Анна Григорьевна. 

«Ну нет, если уж выбирать, то возьму добрую, чтоб меня жалела и любила», – возразил 
Достоевский. 



 

 

Ответ 4.37 

Некрасов венчался с ней в походной войсковой церкви-палатке, разбитой в зале некрасовской 

квартиры. Венчал их военный священник. Вокруг аналоя Некрасова обводили под руки. 

Поэт уже был тяжело болен. 

Ответ 4.38 

«…но дайте мне такую жену, которая, как луна, являлась бы на моем небе не каждый 

день», – уточнял Антон Павлович. 

У литературных героев 

Рождение любви 

Ответ 4.39 

Героиня – Татьяна Ларина. 
  

«Так в землю падшее зерно 

Весны огнем оживлено. 

Давно ее воображенье, 

Сгорая негой и тоской, 

Алкало пищи роковой; 

Давно сердечное томленье 

Теснило ей младую грудь; 

Душа ждала… кого-нибудь…» 

  

Ответ 4.40 

Дон Гуан 

  

«Ее совсем не видно 

Под этим вдовьим черным 
покрывалом, 

Чуть узенькую пятку я заметил». 

Лепорелло 

«Довольно с вас. У вас воображенье 

В минуту дорисует остальное; 

Оно у вас проворней живописца, 

Вам всё равно, с чего бы ни начать, 

С бровей ли, с ног ли». 

Дон Гуан 

«Слушай, Лепорелло, 
Я с нею познакомлюсь». 

  

Ответ 4.41 

  

«О люди! все похожи вы 

На прародительницу Эву: 



 

 

Что вам дано, то не влечет, 

Вас непрестанно змий зовет 
К себе, к таинственному древу; 

Запретный плод вам подавай, 

А без него вам рай не рай». 

  

Ответ 4.42 

  
«Я знаю: век уж мой измерен; 

Но чтоб продлилась жизнь моя, 

Я утром должен быть уверен, 

Что с вами днем увижусь я». 

  

Ответ 4.43 

  

«Что муж в сраженьях изувечен, 

Что нас за то ласкает двор? 

Не потому ль, что мой позор 

Теперь бы всеми был замечен 

И мог бы в обществе принесть 

Вам соблазнительную честь?» 

  

Ответ 4.44 

Достоевский. 

Ответ 4.45 

Чичиков в губернаторскую дочку. Роман-поэма «Мертвые души». 

Ответ 4.46 

«В четверг после обеда, на прошлой неделе». 

Ответ 4.47 

«До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что “тайна сия 

велика есть”», – утверждал Алехин. 

Ответ 4.48 

Мастер рассказывает: «Она утверждала впоследствии, что… с желтыми цветами в руках она 
вышла в тот день, чтобы я наконец ее нашел, и что если бы этого не произошло, она отравилась 

бы, потому что жизнь ее пуста». 

Влюбленные герои 

Ответ 4.49 



 

 

  

«С порога хижины моей 
Так видел я, средь летних дней, 

Когда за курицей трусливой 

Султан курятника спесивый, 

Петух мой по двору бежал 

И сладострастными крылами 

Уже подругу обнимал; 

Над ними хитрыми кругами 

Цыплят селенья старый вор 

Носился, плавал коршун серый». 

  

Ответ 4.50 

Земфира в «Цыганах». 

Ответ 4.51 

  

«И Ленский пешкою ладью 

Берет в рассеянье свою». 

  

Ответ 4.52 

  

«Давно или недавно, сам не знаю. 

Но с той поры лишь только знаю цену 

Мгновенной жизни, только с той поры 

И понял я, что значит слово счастье». 

  

Ответ 4.53 

«Начала печалиться о том, что она не христианка, и что на том свете душа ее никогда не 

встретится с душою Григория Александровича, и что иная женщина будет в раю его подругой». 

Ответ 4.54 

«Кто сказал, что моя отчизна Украйна?.. Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее для 
нее всего. Отчизна моя – ты! Вот моя отчизна!» 

Ответ 4.55 

«Она не была влюблена ни в кого в особенности, но влюблена была во всех. В того, на кого она 

смотрела в ту минуту, как она смотрела, в того она и была влюблена».  

Ответ 4.56 

«Весь мир разделен для меня на две половины: одна – она и там все счастье, надежда, свет; 

другая половина – все, где ее нет, там все уныние и темнота». 

Ответ 4.57 



 

 

«…она со страхом чувствовала, что между им и ею совсем нет той преграды стыдливости, 

которую она всегда чувствовала между собой и другими мужчинами… инстинкт говорил ей, что 
вся прежняя чистота любви ее к князю Андрею погибла». 

Ответ 4.58 

«…эту-то душевную силу, эту искренность, эту открытость душевную… я и любил в ней, так 

сильно, так счастливо любил». 

Ответ 4.59 

«…на лице Вронского, всегда столь твердом и независимом, Китти видела то поразившее ее 

выражение потерянности и покорности, похожее на выражение умной собаки, когда она 

виновата». 

Ответ 4.60 

«…избегая невозможно-холодного между ними вы и опасного ты по-русски». 

Ответ 4.61 

Анна ответила: «Я несчастлива?.. Я как голодный человек, которому дали есть. Может быть, 

ему холодно, и платье у него разорвано, и стыдно ему, но он не несчастлив». 

Ответ 4.62 

Анна ответила: «Я оттого и не люблю этого слова, что оно для меня слишком много значит, 

больше гораздо, чем вы можете понять». 

Ответ 4.63 

«…по радости и страху, охватившим его сердце». 

Ответ 4.64 

За конторкой сидела разряженная и раскрашенная француженка. И Левин, «как от грязного 

места, поспешно отошел от нее. Вся душа его была переполнена воспоминанием о 
Китти…», – объясняет нам Толстой. 

Ответ 4.65 

Штольц объясняет: 

«Он тебе дорог за то, что в нем дороже всякого ума: честное, верное сердце! Это его природное 

золото; он невредимо пронес его сквозь жизнь. …Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце, 

не пристало к нему грязи. Не обольстит его никакая нарядная ложь, и ничто не совлечет его на 
фальшивый путь…» 

Ответ 4.66 

Петя утверждал, что они с Аней выше любви, а Раневская с грустью заметила, что она, должно 

быть, ниже любви. 

Ответ 4.67 

Тригорин – Нине Заречной в пьесе «Чайка». 



 

 

Ответ 4.68 

«Дни и ночи» – повесть Тригорина. На странице 121-й было написано: «Если тебе когда-

нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее». 

Ответ 4.69 

«Больше всего на свете любил сумрачной душой Алексей Турбин женские глаза. Ах, слепил 

Господь Бог игрушку – женские глаза!» 

Ответ 4.70 

«Если б Григорий ходил к жалмерке Аксинье, делая вид, что скрывается от людей, если б 

жалмерка Аксинья жила с Григорием, блюдя это в относительной тайне, то в этом не было бы 

ничего необычного, хлещущего по глазам. …Но они жили, почти не таясь, вязало их что-то 
большое, не похожее на короткую связь, и поэтому в хуторе решили, что это преступно, 

безнравственно…» 

Соблазнить 

Ответ 4.71 

«Лесть… Даже весталку можно соблазнить лестью. А уж про обыкновенных людей и говорить 

нечего», – утверждал Свидригайлов. 

Ответ 4.72 

«…ленту вдруг вытащит из-за пазухи и всучит ей, метлой перед ней пыль расчистит». 

Ответ 4.73 

1) «Коли чуть долго не едет к тебе, сейчас его, раба Божьего, в поминанье за упокой! Какую 

тоску-то нагонишь, мигом прилетит». 

2) «Можно и за здравие, только свечку вверх ногами поставить: с другого конца зажечь. Как 

действует!» 

Гименеевы розы 

Ответ 4.74 

Из «Евгения Онегина». Онегин заявляет Татьяне. 

Ответ 4.75 

Мазепа в «Полтаве» размышляет: 

  

«Ах, вижу я: кому судьбою 

Волненья жизни суждены, 
Тот стой один перед грозою, 

Не призывай к себе жены. 

В одну телегу впрячь неможно 

Коня и трепетную лань. 

Забылся я неосторожно: 



 

 

Теперь плачу безумства дань». 

  
Мария Кочубей была злосчастной «ланью». 

Ответ 4.76 

«Ради Бога успокойтесь, – сказала она, отняв у меня руку. – Вы еще в опасности: рана может 

открыться. Поберегите себя хоть для меня». 

Ответ 4.77 

«Полно, Наташа. Молись Богу. Les mariages se font dans les cieux» («Браки свершаются на 

небесах».). 

Ответ 4.78 

«Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире, и был бы свободен, 

я бы сию минуту на коленях просил руки и любви вашей». 

Ответ 4.79 

«Он решил сказать ей с первых же дней две вещи – то, что он не так чист, как она, и другое 

– что он неверующий. Это было мучительно, но он считал, что должен сказать и то, и другое».  

Ответ 4.80 

«Когда у меня не будет денег – я кого полюблю, а меня, напротив того, не будут любить. А 

когда у меня будут деньги – я кого полюблю, и меня будут любить, и мы будем счастливы». 

Ответ 4.81 

«…вот вам мой совет: мужьям потачки не давайте, так их поминутно и точите, чтоб деньги 

добывали; а то обленятся, потом сами плакать будете». 

Ответ 4.82 

«Она женщина темперамента сангвинического, – заявляет Мамаев, – голова у ней горячая, 
очень легко может увлечься каким-нибудь франтом, черт его знает, что за механик попадется, 

может быть, совсем каторжный. А тут, понимаешь ты, не угодно ли вам, мол, испытанный человек. 

И волки сыты, и овцы целы». 

Ответ 4.83 

«Мне маменька, все богатые невесты красавицами кажутся; я уж тут лица никак не разберу». 

Ответ 4.84 

«Ах, маменька, какая это обида, что всё на свете так нехорошо заведено! Богатый женится на 

богатой, бедный – на бедной. Есть ли в этом какая справедливость? …Если б я был царь, я бы 

издал такой закон, чтоб богатый женился на бедной, а бедный – на богатой; а кто не послушается, 

тому смертная казнь». 

Ответ 4.85 

«…или изо всей силы хватил бы зонтиком по широкой спине Пантелеймона». 



 

 

Ответ 4.86 

Гуров давно и часто изменял своей жене, «поэтому о женщинах отзывался почти всегда дурно». 

«Любовь-морковь» 

Ответ 4.87 

  

«К военным людям так и льнут, 

А потому, что патриотки». 

  

Ответ 4.88 

Германн из «Пиковой дамы». 

Ответ 4.89 

«Самые опасные. Смотрит лисичкой, все движения так мягки, глазки томные, а чуть зазевался 
немножко, так в горло и влепится». 

Ответ 4.90 

Глумов утверждает: «…женщины завистливы, любить-то не всякая умеет, а ревновать-то 

всякая мастерица». 

Ответ 4.91 

«Бешеную африканскую страсть» обещает Ирина Лавровна. 

А отказывает потому, что «человек, ничего не имеющий, требует какой-то бешеной 

африканской страсти… Только люди с большим состоянием могут позволять себе такие фантазии, 

а у вас ничего нет, и я вас презираю». 

Ответ 4.92 

«Оно точно, я просил последней жертвы, да ведь это только так говорится. Последних может 

быть много, да еще несколько уж самых последних». 

Ответ 4.93 

«А на деле-то они никак и никогда не располагают собой, а располагают ими ловкие люди». 

Пятая глава 

Вопрос 5.1 

«Минуй нас пущей всех печалей…» Мы так назвали эту главу. 

А вы не припомните, кто произносит эти слова, в каком сочинении и как она объясняет свое 

желание? 

Сочинители и Власть 
Государь 

Вопрос 5.2 



 

 

В своей знаменитой «Фелице» Державин писал: «Поэзия тебе любезна…» И еще две строки. 

За эти строчки Гавриила Романовича потом упрекали утонченные ценители словесности, 
например, Брюсов, Лотман. 

Особенно укоряли за одно сравнение. Какое сравнение, позвольте Вас спросить? 

Вопрос 5.3 

Пушкин утверждал, что он вызвал негодование царя еще в годовалом возрасте.  

Как это случилось? 

Вопрос 5.4 

  

«Старайся дух постигнуть века, 

Узнать потребность русских стран; 

Будь человек для человека, 

Будь гражданин для сограждан…» 

  
Кто так напутствовал пятилетнего Александра Николаевича Романова, будущего императора, 

в день его тезоименитства 30 августа 1823 года? 

Вопрос 5.5 

Летом 1826 года состоялась первая встреча Пушкина с Николаем Первым. Длилась она почти 

два часа. 

Странное дело, обычно словоохотливый Пушкин почти никаких воспоминаний об этой встрече 
не оставил. Современники описывают лишь выражение лица Александра Сергеевича, вышедшего 

от императора Николая Первого. 

С каким лицом Пушкин вышел от царя? 

Вопрос 5.6 

Что сказал Николай Первый, выходя из своего кабинета после первой своей встречи с 
Пушкиным? 

Вопрос 5.7 

Когда цесаревичу Александру Николаевичу Романову было восемь лет, к нему по 

воскресеньям для игр приглашали детей. Один из маленьких гостей так увлекся, что стал 

состязаться в силе с отцом наследника, императором Николаем Первым. 

Став юношей, он начал разгибать подковы и писать стихи. Вот одно из его стихотворений: 
  

«Колокольчики мои, 

Цветики степные! 

Что глядите на меня, 

Темно-голубые? 

И о чем звените вы, 

В день веселый мая, 

Средь некошеной травы 

Головой качая?» 

Как звали силача? 
  

Вопрос 5.8 



 

 

Предложил сей маленький гость государю побороться. 

«Так ты, значит, богатырь?» – спросил его император. 
Как ответил ему мальчик? 

Вопрос 5.9 

Пушкин писал: 

  

«Нет, я не льстец, когда царю 

Хвалу свободную слагаю: 
Я смело чувства выражаю, 

Языком сердца говорю. 

Его я просто полюбил. 

Он бодро, честно правит нами; 

Россию вдруг он оживил 

Войной, надеждами, трудами». 

  

Какую резолюцию наложил на этих стихах император? 

Вопрос 5.10 

Николай Первый получил за убитого Грибоедова и за других убиенных в Тегеране так 

называемую «цену крови». 

Что это было такое? Как попало в руки императора? 

Вопрос 5.11 

В 1831 году Пушкин написал стихот-ворение «Клеветникам России». 

  

«О чем шумите вы, народные витии? 

Зачем анафемой грозите вы России? 

Что возмутило вас? волнения Литвы? 

Оставьте: это спор славян между 

собою, 

Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою, 
Вопрос, которого не разрешите вы…» 

  

Как и в каком виде это стихотворение попало к императору Николаю Первому? 

Вопрос 5.12 

Летом 1835 года Николай Первый предложил Пушкину денежную ссуду в 10 тысяч рублей.  

Что ответил государю Александр Сергеевич? 

Вопрос 5.13 

«Тут всем досталось, а больше всего мне», – в 1836 году признался Николай Первый. 

Где «досталось» государю императору, позвольте спросить? 

Вопрос 5.14 

Вернувшись с просмотра гоголевского «Ревизора», император Николай Первый вызвал к себе 

военного министра, князя Чернышева, и велел ему… 

Что и почему велел? 



 

 

Вопрос 5.15 

  

«А вы, надменные потомки 

Известной подлостью 

прославленных отцов, 

Пятою рабскою поправшие обломки 

Игрою счастия обиженных родов!» 

  
Лермонтова за эти стихи арестовали, заключили в одно из специальных помещений Главного 

штаба. 

Какому человеку государь император велел посетить арестованного до начала следствия и для 

чего? 

Вопрос 5.16 

22 февраля 1837 года Николай Первый писал князю Паскевичу: «Мнение твое о Пушкине я 
совершенно разделяю». 

А каково было мнение фельдмаршала Ивана Федоровича Паскевича? 

Вопрос 5.17 

8 января 1851 года в Александринском театре давали шутку-водевиль «Фантазия», написанную 

неким «Y» и «Z». 

Как было подлинное имя автора? 
Что высочайше изволил объявить государь император, выходя из театра? 

Вопрос 5.18 

Когда в Александринском театре в Петербурге поставили комедию Островского «Не в свои 

сани не садись», премьеру сначала один, а потом с августейшим семейством посетил император 

Николай Первый. 
Что государь заявил по окончании представления? 

Вопрос 5.19 

В 1881 году во время суда над цареубийцами на стол Александра Третьего легло письмо, в 

котором говорилось: 

«Государь, если бы вы позвали этих людей, дали им денег и услали куда-нибудь в Америку и 

написали: «А я вам говорю, люби врагов своих», то я, плохой верноподданный, был бы собакой, 
рабом вашим. Я бы плакал от умиления, когда бы я слышал ваше имя…» 

Кто дерзнул такое писать сыну и наследнику убиенного императора? 

Вопрос 5.20 

В 1892 году Лев Толстой стал распространять статьи, в которых утверждал, что «правительство 

довело Россию до голода». 

Какое распоряжение по поводу Льва Толстого дал император министру внутренних дел графу 
Дмитрию Андреевичу Толстому? 

Вопрос 5.21 

Находясь на отдыхе в Ливадии, Николай Второй получил послание от писателя Куприна: 

«Низлагаю в городе Балаклаве вашу власть и устанавливаю свою».  

Царь ответил Александру Ивановичу телеграммой из одного слова. Какого? 



 

 

Власть предержащие 

Вопрос 5.22 

Когда в Петербурге стали тайно распространяться списки поэмы «Гаврилиада», власти 

организовали расследование. 

На следствии Пушкин письменно признался, что не он написал «Гаврилиаду». 

Поэта снова вызвали и попросили открыть правительству, кто мог сочинить подобную 

похабщину и очернить имя Пушкина. 

Как Пушкин выпутался из затруднительного положения? 

Вопрос 5.23 

Что обещал Пушкину генерал Бенкендорф в апреле 1828 года? 

Вопрос 5.24 

В 1829 году князь Петр Андреевич Вяземский ругал генерала Бенкендорфа. Пушкин 

заступился за шефа жандармов. 

Какую характеристику Пушкин дал Александру Христофоровичу? 

Вопрос 5.25 

За что Пушкину пришлось оправдываться перед генералом Бенкендорфом в 1829 году? Что 

Пушкин нарушил? 

Вопрос 5.26 

В некрологе говорилось: «Пушкин скончался… в середине своего великого поприща!» 

Один человек возмутился этим словам: «Какое это такое поприще? Разве Пушкин был 

полководец, военачальник, государственный муж?! Писать стишки не значит проходить великое 

поприще». 
Как звали возмутившегося и какую должность он занимал? 

Вопрос 5.27 

После смерти Пушкина за ним осталось 135 тысяч рублей различных долгов.  

Кто их погасил? 

Цензура 

Вопрос 5.28 

В начале 1836 года цензура прочла «Ревизора», перепугалась и строжайше запретила пьесу к 

постановке. 

Помогли три заступника: Пушкин, Жуковский и некто Вьельгорский. 

Как сей Вьельгорский помог Гоголю и «Ревизору»? 

Вопрос 5.29 

Суровые для литературы времена наступили в России в 1848 году. Свирепствовала цензура. В 

«Комитете для высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений», в 

так называемом «бутурлинском» комитете, поговаривали о том, чтобы одну книгу запретить за 

демократический дух, а одну формулу объявить революционным лозунгом. 

Что за книга и что за формула, разрешите полюбопытствовать? 



 

 

Вопрос 5.30 

Некрасовская «Забытая деревня» вышла в свет, если мне не изменяет память, осенью 1855 года 

и напугала критику. Один цензор даже написал на это стихотворение донос в III отделение. 

Напугала последняя строфа. Чем именно? 

Вопрос 5.31 

Цензура свирепствовала и в 1862 году. Однако роман Алексея Константиновича Толстого 

«Князь Серебряный» вышел без каких-либо препятствий. 

Почему? 

Вопрос 5.32 

Драму Алексея Константиновича Толстого «Смерть Иоанна Грозного» сначала разрешили к 
постановке в Петербурге, Москве и некоторых других городах. Но потом запретили ставить в 

провинции где бы то ни было. 

Скажите на милость, актеров в каких одеяниях было запрещено выпускать на сцену даже в 

домашних спектаклях? 

Вопрос 5.33 

  
«…А если б, между нами, 

Был ценсором назначен я, 

На басни бы налег; ох! басни, 

смерть моя! 

Насмешки вечные над львами! 

над орлами! 

Кто что ни говори: 

Хотя животные, а все-таки цари». 

  
А это где говорится? Кто говорит? 

De politica 

Вопрос 5.34 

«Пушки и паруса». Есть такая басня у Ивана Крылова. 

Какова мораль сей басни, разрешите поинтересоваться? 

Вопрос 5.35 

Пушкин не был против политических изменений в России. 

Но за какие изменения он ратовал? Как об этом говорится в «Капитанской дочке»? 

Вопрос 5.36 

В стихотворении «Валерик» Лермонтов описывает кровопролитную резню на реке Валерик, в 

которой был участником. И восклицает: 

  

«И с грустью тайной и сердечной 

Я думал: жалкий человек..!» 

  

Почему жалкий человек? Чем жалок человек, по словам Лермонтова? 



 

 

Вопрос 5.37 

В письме к Смирновой от 24 декабря 1844 года Гоголь утверждает, что русские и украинцы 

должны жить в самой тесной, самой проникновенной дружбе.  

Почему, собственно? Как это объясняет Николай Васильевич? 

Вопрос 5.38 

  

«Колокольчики мои 

Цветики степные! 

Что глядите на меня, 

Темно-голубые?» 

  

Как мы знаем, так начинается знаменитейшее стихотворение Алексея Константиновича 

Толстого. 

А может быть, Вы знаете, что там дальше происходит с колокольчиками? И куда едет автор? 

Вопрос 5.39 

Все знают знаменитое некрасовское: 

«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Но дальше следует вопрос: «А 

что такое гражданин?» 

Как отвечает на него некрасовский гражданин? 

Вопрос 5.40 

В 1860 году Лев Толстой писал и говорил: «Прогресс в России должен исходить…» 

Из чего должен исходить прогресс в России? 

Вопрос 5.41 

Любимый герой Толстого, Константин Дмитриевич Левин из романа «Анна Каренина», считал, 

что «для общего развития богатства России кредит, пути сообщения, усиление фабричной 

деятельности, несомненно необходимые в Европе, где они своевременны, у нас только сделали 

вред…» 

А почему «сделали вред»? Как это Левин объяснял? 

Вопрос 5.42 

Однажды в письме к Суворину, критикуя плохую литературу, Чехов написал, что «в России 

она помогает дьяволу размножать слизняков и мокриц». 

Кого Чехов назвал «слизняками и мокрицами»? 

Вопрос 5.43 

  

«В России две напасти: 

Внизу – власть тьмы, 

А наверху – тьма власти». 

  

Чьи это стихи? 

Вопрос 5.44 



 

 

Какие люди требуются для управления Россией? Блок об этом писал в мае 1917 года в своем 

дневнике. 
Три качества, будьте любезны. 

Вопрос 5.45 

В дневниковой записи Блока от 1917 года мы встречаем следующие слова: «кто спускается, тот 

проваливается». 

Объясните, пожалуйста, их значение. 

Вопрос 5.46 

Блок говорил Есенину, что Кремль нельзя разрушить. 

Почему, по словам Александра Александровича, нельзя разрушить Кремль? 

Вопрос 5.47 

«Нельзя быть вне политики», – предупреждал Блок. 

Почему нельзя быть вне политики? 

Верноподданные и вольнодумцы 

Вопрос 5.48 

«Гром победы, раздавайся! Веселися, храбрый Росс!» Такими стихами под музыку чествовали 

императрицу Екатерину Великую и князя Таврического Потемкина. 
А кто сочинил сии вирши? 

Вопрос 5.49 

Что Державин сравнивает с лунным светом в оде «На взятие Измаила»? 

Вопрос 5.50 

Летом 1831 года произошел бунт в военных поселениях. Николай Первый подавил его быстро 

и жестоко. 

В чем упрекал Пушкин Николая Первого? 

Вопрос 5.51 

В беседе с великим князем Пушкин критиковал систему пополнения дворянства. 

Что предлагал поэт? 

Вопрос 5.52 

В 1811 году была впервые опубликована басня Крылова «Квартет». Публика встретила ее 

восторженно. Некоторые хохотали до колик, говоря: понятно, о ком речь? 
Им было понятно. А Вам? О ком? О чем? 

Вопрос 5.53 

Многие предупреждали Рылеева, что декабрьское восстание закончится неудачей.  

Что отвечал на это Кондратий Федорович? И как одним словом сформулировал тактику 

революций? 

Вопрос 5.54 



 

 

Рылеев вместе с Бестужевым ходили по ночному Петербургу и убеждали часовых, что их 

обманули, не показав завещания покойного царя, в котором якобы обещалось… 
О каких двух обещаниях говорили Бестужев с Рылеевым? Они производили внушительное 

впечатление на солдат. 

Вопрос 5.55 

В 1826 году были повешены пять декабристов. 

С кем из них был лично знаком Грибоедов? 

Вопрос 5.56 

Нас учили в школе, что Пушкин был патриотом своей родины. Однако в письме к брату он 

пишет: «Святая Русь мне становится невтерпеж». 

Если ему на родине невтерпеж, то где же для Пушкина отечество? Александр Сергеевич тут же 

ответил на вопрос. Как? 

Вопрос 5.57 

Какой француз чуть было не погубил Достоевского? 

Вопрос 5.58 

  
«Не Богу ты служил и не России – 

Служил ты суете своей, 

И все дела твои, и добрые и злые, – 

Всё было ложь в тебе, все призраки 

пустые: 

Ты был не царь, а лицедей». 

  

Кто и о ком так писал? 

Вопрос 5.59 

В 1867 году в Женеве проходил «Конгресс мира и свободы». Один из посетителей этого 

конгресса писал: 

«Начали с того, что для достижения мира на земле нужно истребить христианскую веру! 

Большие государства уничтожить и поделить на маленькие; все капиталы прочь, чтобы всё было 

общее по приказу… И эта дрянь волнует несчастный люд работников!» 

Кто так возмущался? 

Вопрос 5.60 

За день до намеченного шествия, превратившегося в так называемое «Кровавое воскресенье», 

экстренное собрание либерально настроенных ученых, адвокатов, писателей избрало комиссию из 

восьми человек, которая поехала к министру внутренних дел Петру Дмитриевичу Святополк-

Мирскому с тем, чтобы предостеречь правительство от необдуманных мер. 

Кто возглавлял эту комиссию? 

Вопрос 5.61 

19 августа 1906 года под грохот террористических бомб и треск браунингов один поэт написал 

стихотворение, озаглавив его «Деве – Революции». 

  



 

 

«О, Дева, иду за тобой – 

И страшно ль идти за тобой 
Влюбленному в душу свою, 

Влюбленному в тело свое?» 

  

Как звали поэта? 

Вопрос 5.62 

После краха корниловского заговора Зинаида Гиппиус предложила Блоку работать в 
антибольшевистской газете. Блок отказался. 

«Уж вы, пожалуй, не с большевиками ли?» – спросила Гиппиус. 

«Да, если хотите, я скорее с большевиками», – ответил Блок. И объяснил, почему он с ними. 

Почему? 

Вопрос 5.63 

  
«Квартальный был – стал 

участковый, 

А, в общем, та же благодать: 

Несли квартальному целковый, 

А участковому – дай пять». 

  

Какому литератору принадлежат эти строки? 

Вопрос 5.64 

  

«Настанет год, России черный год, 

Когда царей корона упадет; 

Забудет чернь к ним прежнюю 

любовь, 

И пищей многих будут смерть 

и кровь; 
Когда детей, когда невинных жен 

Низвергнутых не защитит закон». 

  

Рифмы примитивные – любовь – кровь, – но предсказание довольно точное. 

Кто автор стихов и как называется стихотворение? 

Репрессии 

Вопрос 5.65 

За что издателя «Телескопа», Николая Ивановича Надеждина, в 1836 году сослали в Усть-

Сысольск? 

Вопрос 5.66 

У Александра Одоевского есть такие строки: 

  

«Струн вещих пламенные звуки 
До слуха нашего дошли, 

К мечам рванулись наши руки, 

И – лишь оковы обрели. 



 

 

Но будь покоен, бард, цепями, 

Своей судьбой гордимся мы 
И за затворами тюрьмы 

В душе смеемся над царями». 

  

К какому «барду» обращается Одоевский? И какие «пламенные звуки» дошли до его слуха? 

Вопрос 5.67 

Дантеса, убийцу Пушкина, судили. 
Какой ему вынесли приговор? 

Вопрос 5.68 

В 1837 году Лермонтов и Одоевский пировали в номере ставропольской гостиницы. 

Как и за что они оказались на Кавказе? 

Вопрос 5.69 

Позвольте задать вам, так сказать, бюрократический вопрос: 

По какому адресу фактически проживал господин Достоевский, когда в «Отечественных 

записках» было опубликовано продолжение «Неточки Незвановой»? 

Подскажу: это было в мае 1849 года. 

Вопрос 5.70 

Этого человека сначала арестовали, посадили, а потом отправили в ссылку.  

Он писал прошения, но все было напрасно. 

В 1853 году Алексей Толстой обратился к шефу жандармов графу Орлову якобы от имени 

наследника престола: разрешите ссыльному вернуться к Петербург. Орлов не мог отказать. 

Вы не припомните, как звали того, за кого заступился граф Алексей Константинович?  

Вопрос 5.71 

За что он был арестован и сослан в 1852 году? 

За что был наказан? 

Вопрос 5.72 

9 июля 1875 года был освобожден от секретного полицейского надзора писатель Федор 

Достоевский. Между прочим, через пятнадцать лет после возвращения из Сибири. 

И в тот же день одновременно с Достоевским был освобожден от надзора еще один человек, 

давно умерший. Человек тот носил ранг титулярного советника. 

Как звали покойного? 

Вопрос 5.73 

Некто сказал Достоевскому, что его ссылка в Сибирь была несправедливым делом. 

Достоевский возразил: нет, нет, справедливым. 

По двум причинам, объяснил Федор Михайлович. По каким, спрошу я вас? 

Власть и литературные герои 

Герои-начальники 

Вопрос 5.74 



 

 

  

«Я вас обрадую: всеобщая молва, 
Что есть проект насчет лицеев, школ, 

гимназий; 

Там будут лишь учить по-нашему: 

раз, два; 

А книги сохранят так: для больших 

оказий». 

  

Какой литературный герой готов нас так «обрадовать»? 

Вопрос 5.75 

«Узлом бы вас всех завязал, в муку бы стер вас всех да черту в подкладку! в шапку туды ему!» 

Кто и кому так угрожает в русской литературе? 

Вопрос 5.76 

Какой закон сформулировал Городничий, распекая квартального Свистунова? 

Я бы назвал это изречение путеводным для российского чиновничества. 

Вопрос 5.77 

Помните Февронью Петровну Пошлепкину? Я вам напомню: так звали несчастную слесаршу. 

Городничий отправил ее мужа в солдаты, объяснив женщине, что муж у нее негодный. 

Почему негодный? 

Вопрос 5.78 

Как надо правильно отвечать на вопрос о церкви при богоугодном заведении? Вспомните 

инструкцию Городничего. 

Вопрос 5.79 

С какой стати боялся ревизора помещик Добчинский? Ведь он не служил. 

Как Петр Иванович объяснил свой страх жене Городничего? 

Вопрос 5.80 

Что репетировал перед зеркалом злосчастный генерал из повести «Шинель» еще до получения 

им места и генеральского чина? 

Вопрос 5.81 

Кого и почему в губернском городе NN называли чудотворцем? 

Подскажу: речь у нас теперь зашла о «Мертвых душах». 

Вопрос 5.82 

В стихотворении «Сон Попова» читаем: 

  

«Но дверь отверзлась, и явился в ней 

С лицом почтенным, грустию 

покрытым, 

Лазоревый полковник…» 



 

 

  

Стихотворение сочинил Алексей Константинович Толстой. 
Но что за полковник? И почему «лазоревый»? 

Вопрос 5.83 

В комедии Островского «Горячее сердце» у Павлина Павлиныча Курослепова пропали две 

тысячи рублей. Купец пригласил к себе городничего, Серапиона Мардарьича Градобоева. 

Какие следственные действия тот произвел и для чего? 

Вопрос 5.84 

А как этот самый Серапион Мардарьич имел обыкновение судить людей? 

Вопрос 5.85 

Попов – так звали нового губернатора в романе «Обрыв». 

Автор романа, Иван Гончаров, сообщает нам, что губернатор Попов заботился только об одной 

вещи. 

О какой, разрешите осведомиться? 

Герои-чиновники 

Вопрос 5.86 

Как в екатерининские времена сделал себе карьеру достопочтенный Максим Петрович из 
комедии «Горе от ума»? 

Вопрос 5.87 

Про Молчалина Чацкий говорит: «А, впрочем, он дойдет до степеней известных».  

Благодаря чему Молчалин сделает карьеру? Чацкий объясняет. 

Вопрос 5.88 

Гоголевский судья Ляпкин-Тяпкин, кажется, единственный объявил, что спокоен насчет 

ревизии. 

Как Амос Федорович объяснил свое спокойствие? 

Вопрос 5.89 

Не сочтите за труд, припомните фамилию уездного лекаря из того же «Ревизора». 

Мнится мне, что эта фамилия весьма говорящая. Не только для гоголевских времен.  

Вопрос 5.90 

В «Мертвых душах» Гоголя какие, с позволения сказать, дуэли случались между чиновниками 
города NN? Стреляться они якобы не могли, так как служили по гражданской части. 

Вопрос 5.91 

На балу в губернском городе NN «черные фраки мелькали и носились врознь и кучами там и 

там, как носятся…». 

С кем Гоголь сравнивает этих фрачников? 

Вопрос 5.92 



 

 

В вышеупомянутом юмористическом стихотворении «Сон Попова» читаем: 

  
«Я повторю: как люди в страхе 

гадки – 

Начнут как Бог, а кончат как свинья!» 

  

За что Алексей Константинович осуждает Попова? Что этот Попов делал? 

Вопрос 5.93 

Что у Достоевского в «Бесах» Степан Трофимович Верховенский называл «административным 

восторгом»? 

Поучительное определение, на мой взгляд. 

Вопрос 5.94 

Старый, опытный чиновник Аким Акимыч Юсов из пьесы «Доходное место» Островского 

утверждал, что среди чиновников есть люди, а есть черви. 
В чем между ними отличие? 

Вопрос 5.95 

Как и для чего надо повышать оклады чиновникам? Что по этому вопросу писал Егор Дмитрич 

Глумов из комедии «На всякого мудреца довольно простоты»? 

Вопрос 5.96 

От чего, по мнению госпожи Кукушкиной из «Доходного места», может прекратиться род 

человеческий? 

Вопрос 5.97 

Откуда, по мнению той же самой Кукушкиной Фелисаты Герасимовны, взялось слово 

«взятки»? 

Вопрос 5.98 

В той же комедии Василий Николаевич Жадов признается: «Одного утешения буду просить я 

у Бога, одной награды буду ждать. Чего, думаете вы?» 
Вот и я Вас хочу спросить: какой награды, какого времени будет ждать Жадов? 

Герои-вольнодумцы 

Вопрос 5.99 

Андрей Семенович Лебезятников из романа «Преступление и наказание» служил в 

министерстве, и у него не было жены. Но если бы он вдруг оказался в законном браке, и жена ему 

изменила, что бы он, по его словам, сделал? 

Вопрос 5.100 

«Еще хорошо, что вы старушонку только убили, – заявил Порфирий Петрович Родиону 

Раскольникову. – А выдумай вы другую теорию, так, пожалуй, еще и в сто миллионов раз 

безобразнее дело бы сделали!» 

Что за странный оборот речи? Зачем такая большая цифра? 

Попробуйте ответить на этот вопрос, призвав на помощь роман Достоевского «Бесы». 



 

 

Вопрос 5.101 

Как называлась улица, на которой в доме Виргинских собирались «бесы»? 

Вопрос 5.102 

Про Шигалева автор романа нам сообщает: «Он смотрел так, как будто ждал…» 
Какое ожидание было написано на лице этого «беса»? 

Подскажу: «двадцать пять минут». 

Вопрос 5.103 

Главный «бес», Петр Степанович Верховенский, утверждал, что социализм в нашем отечестве 

распространялся преимущественно из сентиментальности. 

А что Верховенский считал самой главной силой этого распространения, «цементом, всё 
связующим»? Он об этом говорил Ставрогину. 

Вопрос 5.104 

Степан Трофимович Верховенский, отец главного «беса», говорил, что чем больше человек 

социалист, чем он дальше пошел по социалистическому пути, тем сильнее в нем проявляется 

жажда… 

Жажда чего? 

Вопрос 5.105 

Голенищев – есть такой персонаж в романе «Анна Каренина». С ним Анна и Вронский 

встречались в Италии. 

Этот Голенищев рассуждал о двух типах вольнодумцев. Не вспомните, что за два типа? 

Вожди советские 

Вопрос 5.106 

«Героизм Ленина – это скромное, аскетическое подвижничество честного русского 

интеллигента-революционера, который отказался от всех радостей мира ради тяжелой работы для 

счастья людей». 

Какой писатель так писал о Владимире Ильиче? 

Вопрос 5.107 

«Этот человек… гораздо страшнее Нерона, Тиберия, Иоанна Грозного. Те, при всем своем 

душевном уродстве, были все-таки люди… Этот же – нечто вроде камня, который оторвался от 

горного кряжа и стремительно катится вниз, уничтожая все на своем пути. И притом 

– подумайте! – камень, в силу какого-то волшебства – мыслящий!» 

А этот ленинский портрет какому русскому писателю принадлежит? 

Вопрос 5.108 

«Жизнь, во всей ее сложности, неведома Ленину, он не знает народной массы, не жил с ней, но 

он – по книжкам – узнал, что можно поднять эту массу на дыбы, чем всего легче разъярить ее 

инстинкты. Рабочий класс для лениных то же, что для металлиста руда. Возможно ли – при всех 

данных условиях – отлить из этой руды социалистическое государство? По-видимому 

– невозможно; однако – отчего не попробовать? Чем рискует Ленин, если опыт не удастся?» 

И этот же сочинитель писал: 



 

 

«Ленин не всемогущий чародей, а хладнокровный фокусник, не жалеющий ни чести, ни жизни 

пролетариата». 
Позвольте поинтересоваться, как звали этого литературного портретиста? 

Вопрос 5.109 

  

«Ученый бунтовщик, он в кепи, 

Вскормленный духом чуждых стран, 

С лицом киргиз-кайсыцкой степи 
Глядит, как русский хулиган». 

  

Какому поэту принадлежат эти стихи? 

Вопрос 5.110 

Во второй книге шолоховского «Тихого Дона» казак по фамилии Чикмасов спрашивает у 

Бунчука: «А из каких народов Ленин будет?» «Ленин-то? Русский», – отвечает Бунчук. Чикмасов 
ему не верит. 

Как вы полагаете, кто Ленин, по Чикмасову? Каких кровей и по каким признакам? 

Вопрос 5.111 

Артистка Гзовская читала Ленину «Наш марш» Маяковского. 

Что посоветовал ей Владимир Ильич? 

Вопрос 5.112 

«Инженеры человеческих душ» – это выражение всем известно. 

В какой обстановке товарищ Сталин так назвал писателей и как пояснил название? 

Вопрос 5.113 

Сталину очень нравилась поэма Горького «Девушка и смерть». Однажды он декламировал ее 

в доме у Горького, а потом взял книжку и сделал на ней надпись. 

Какую надпись сделал товарищ Сталин? 

Вопрос 5.114 

Накануне создания Союза писателей Сталин присвоил имя Горького городу, где тот родился, 

главной улице в Москве, знаменитому Художественному театру. 

«Товарищ Сталин, – пытался возразить надзиравший тогда за писателями Иван 

Гронский, – это скорее театр Чехова…» 

Что ответил Иосиф Виссарионович? 

Вопрос 5.115 

Сталин хотел сделать из Горького чиновника. Горький подготовил доклад к Первому съезду 

писателей. Сталин был недоволен: доклад не отражает связь литературы с жизнью. 

Что пообещал товарищу Сталину Алексей Максимович? 

Вопрос 5.116 

22 апреля 1936 года на съезде комсомола появился Сталин. В зале присутствовали Борис 

Пастернак и Корней Чуковский. 



 

 

Что Пастернак шептал на ухо Чуковскому? 

Вопрос 5.117 

По разным подсчетам Сталин от 15 до 18 раз смотрел в МХТе пьесу Булгакова «Дни 

Турбинных» и хвалил исполнителя главной роли Николая Хмелёва за его усики. 

А какую булгаковскую пьесу и в каком театре Хозяин смотрел два раза? 

Вопрос 5.118 

Где Михаил Шолохов отмечал свой день рождения в 1942 году? 

Вопрос 5.119 

В 1942 году, в разгар немецкого наступления, появилась пьеса Алексея Николаевича Толстого 

«Иван Грозный». Сталин лично правил рукопись. 
Когда пьеса была опубликована и доставлена Сталину, что написал Иосиф Виссарионович на 

ее обложке? 

Вопрос 5.120 

Александр Фадеев, автор «Молодой гвардии», долгое время возглавлял Союз писателей. 

Однажды, просматривая список литераторов, представленных к награде, Сталин 

поинтересовался: «Где молодой писатель Лев Кассиль, почему нет в списке?» 
«У него брат арестован, товарищ Сталин», – объяснил Фадеев. 

Как отреагировал Сталин на это объяснение? 

Вопрос 5.121 

Младшая дочь Шолохова вспоминала: 

«Однажды Никита Сергеевич, а потом его жена Нина Петровна всё звали да звали отца к себе 
на дачу. Как-то слышу, что отец по телефону поблагодарил Нину Петровну за очередное 

приглашение. А потом, наверное, когда она продолжала настаивать, вдруг в трубку: «Я, говорит, 

вас и Никиту Сергеевича уважаю. Да знаете, есть такая поговорка…» 

Какую поговорку напомнил Михаил Александрович Хрущевым? 

Власти советские 

Вопрос 5.122 

В 1919 году Александр Блок за полночь засиделся в гостях у своего знакомого, Алянского.  
Там было много народу. Под утро пришли люди в кожанках и матросы с винтовками. У всех 

потребовали документы. Но вдруг поспешно ретировались и ни одного документа не проверили. 

Что изменило их намерения? 

Вопрос 5.123 

Как в голодном Петрограде Максим Горький помогал знакомым дамам получить 

продовольственный паек? 
Говорят, он выдавал им справки одного и того же содержания. Какого? 

Вопрос 5.124 

«Страна негодяев» – так называлась предсмертная поэма Сергея Есенина. 

Как звали в ней комиссара, который охранял Уральскую линию железной дороги, и откуда этот 

комиссар прибыл в Россию? 



 

 

Вопрос 5.125 

Алексей Иванович Стецкий, заведующим отделом агитации и пропаганды ЦК ВКП(б), вдруг 

принялся критиковать одного писателя за то, что главный герой его романа – настоящая контра. 

Писатель рассердился, подошел к Стецкому и дал ему пощечину. 

Как звали писателя и как звали героя? 

Вопрос 5.126 

Глава ОГПУ Генрих Григорьевич Ягода однажды сказал Шолохову: «Миша, а ты все же 

контрик. Твой «Тихий Дон» ближе белым, чем нам». 

Шолохов, стало быть, «контрик». 

А кого на стыке 20–30-х годов называли: «буржуазно-феодальным писателем», кого 

– «литературным обывателем», кого – «люмпен-пролетарием от литературы»? 

Первые двое были прозаиками, последний – поэтом. 

Вопрос 5.127 

В январе 1932 года журнал «Новый мир» начинал печатать роман Шолохова «Поднятая 

целина». Первоначально этот роман иначе назывался. 

Как назывался и почему редакция журнала поменяла название? 

Вопрос 5.128 

Редактора-издателя из «Театрального романа» Булгакова звали Илья Иванович Рудольфи. 

Помните? Максудов поначалу принял его за Мефистофеля. 

Прочтя роман Максудова «Черный снег» Рудольфи попросил: «Надо будет вычеркнуть три 

слова – на странице первой, семьдесят первой и триста второй». 

Что за слова, позвольте поинтересоваться? 

Репрессии советские 

Вопрос 5.129 

В ночь с 3 на 4 августа 1921 года Николай Гумилев был арестован по обвинению в 

контрреволюционном заговоре. 

Какую книгу он взял с собой в тюрьму? 

Вопрос 5.130 

Мария Федоровна Андреева, бывшая жена Горького, в 4 часа ночи явилась к Луначарскому. 

«Медлить нельзя. Надо спасать Гумилева. Это большой и талантливый поэт. Дзержинский 

подписал приказ о расстреле…» 

Луначарский согласился позвонить Ленину. 

Что тот ответил? 

Вопрос 5.131 

«Если враг не сдается – его уничтожают». 

Знаете ли Вы, кому на самом деле принадлежит это страшное изречение? 

Вопрос 5.132 

Со второй половины 30-х годов Бориса Пастернака перестали печатать. 

Почему? Вернее спросить: за что? 



 

 

Вопрос 5.133 

  

«Среди лесов, унылых 

и заброшенных, 

Пусть остается хлеб в лесах 

нескошенным! 

Мы ждем гостей незваных 

и непрошеных, 
Мы ждем гостей!» 

  

Кто так ждал гостей? И каких гостей? 

Ответы к пятой главе 

Ответ 5.1 

В комедии «Горе от ума» служанка Лиза советует: 

  

«…Ах! от господ подалей; 

У них беды себе на всякий час готовь, 

Минуй нас пуще всех печалей 

И барский гнев, и барская любовь». 
  

Сочинители и Власть 

Государь 

Ответ 5.2 

У Державина: 

  

«Поэзия тебе любезна, 

Приятна, сладостна, полезна, 

Как летом вкусный лимонад». 

  

Но Державин ведь о Екатерине писал! О ее отношении к поэзии. 

Ответ 5.3 

Годовалый Пушкин гулял с няней в Юсуповском саду. Навстречу царь – Павел Петрович. Няня 

не успела вовремя снять с ребенка головной убор. Государь разбранил няню и сам снял картуз с 

мальчика. 

Ответ 5.4 

Поэт Кондратий Рылеев. 

Ответ 5.5 

С веселым и счастливым лицом, даже со слезами на глазах, что у Пушкина бывало признаком 
восторженного настроения. 

Ответ 5.6 



 

 

«Теперь он мой». 

Ответ 5.7 

Граф Алексей Константинович Толстой. 

Ответ 5.8 

Алеша ответил: «У меня казацкая душа». И ко всеобщему удивлению, привел стих из только 

что законченной пушкинской «Полтавы». 

Ответ 5.9 

«Это можно распространять, но нельзя печатать». 

Ответ 5.10 

Хосров-Мирза специально прибыл в Петербург и преподнес российскому императору великую 

восточную драгоценность – алмаз «Шах». 

Ответ 5.11 

Сергей Семенович Уваров перевел стихотворение на французский язык и через генерала 

Бенкендорфа передал Николаю Павловичу. 

Ответ 5.12 

Пушкин сообщил, что 30 тысяч рублей его долга составляют карточные проигрыши, которые 

надо отдать немедленно, и попросил вместо 10 тысяч рублей дать ему 30 тысяч. 

Ответ 5.13 

В комедии Гоголя «Ревизор». 

Ответ 5.14 

Николай велел всем министрам смотреть «Ревизора», объяснив: «Весьма поучительно». 

Ответ 5.15 

Николай Первый приказал старшему медику гвардейского корпуса «навестить этого молодого 

человека и удостовериться, не помешан ли он». 

Ответ 5.16 

Паскевич писал: «Жаль Пушкина, как литератора… но человек он был дурной». 

Ответ 5.17 

Подлинное имя автора было Козьма Прутков. 

Государь на выходе заявил: «Много я видел на своем веку глупостей, но такой еще никогда не 

видел». 

Ответ 5.18 



 

 

«Очень мало пьес, которые мне доставили такое удовольствие, как эта, – сказал 

император. – Это не просто пьеса, это – урок». 

Ответ 5.19 

Лев Толстой. 

Ответ 5.20 

«Прошу вас Толстого не трогать. Я нисколько не намерен сделать из него мученика и обратить 

на себя всеобщее негодование». 

Ответ 5.21 

«Закусывайте». 

Власть предержащие 

Ответ 5.22 

Александр Сергеевич попросил написать личное письмо царю. Государь прочел и велел 

прекратить преследование, сказав, что теперь он знает, кто виновник этих стихов. 

Ответ 5.23 

Александр Христофорович обещал взять Пушкина на Кавказ, зачислив поэта в III отделение! 

Ответ 5.24 

Пушкин писал: «…это честный и достойный человек, слишком беспечный для того, чтобы 

быть злопамятным, и слишком благородный, чтобы стараться повредить тебе; не допускай в себе 

враждебных чувств и постарайся поговорить с ним откровенно». 

Ответ 5.25 

Без разрешения Бенкендорфа Пушкин пересек границу Российской империи, отправившись в 

«путешествие в Арзрум», то есть по приглашению генерала Ивана Федоровича Паскевича принял 

участие в турецкой кампании. 

Ответ 5.26 

Сергей Семенович Уваров, министр народного просвещения и президент Российской 

академии. 

Ответ 5.27 

Государь император Николай Первый. 

Цензура 

Ответ 5.28 

Граф Михаил Юрьевич Вьельгорский был шталмейстером двора его императорского 
величества Николая Первого. 



 

 

Графу было поручено читать «Ревизора» в высочайшем присутствии. 

Михаил Юрьевич, говорят, читал превосходно. Государю очень понравилось и он дал 
всемилостивейшее разрешение играть комедию. 

Ответ 5.29 

Книга – Святое Евангелие, а формула – уваровская: «православие, самодержавие, народность». 

Ответ 5.30 

Последнюю строфу прямо относили к смене власти. Ибо 15 февраля того года умер император 

Николай Первый. У Некрасова же читаем: 

  

«На дрогах высоких гроб стоит 

дубовый, 

А в гробу-то барин; а за гробом – 

новый. 

Старого отпели, новый слезы вытер, 
Сел в свою карету – и уехал в Питер». 

  

Ответ 5.31 

Потому что Алексей Толстой начал обнародование романа с чтения его при дворе. 

Императрица Мария Александровна дважды слушала чтение «Серебряного» в присутствии 

государя императора. 

Ответ 5.32 

«Лиц в монашеском одеянии». 

Ответ 5.33 

Так говорит Антон Антонович Загорецкий в «Горе от ума» Грибоедова. 

De politica 

Ответ 5.34 

  

«Держава всякая сильна, 

Когда устроены в ней все премудро 

части: 

Оружием – врагам она грозна, 

А паруса – гражданские в ней власти». 
  

Ответ 5.35 

«Молодой человек! – пишет автор. – Если записки мои попадут в твои руки, вспомни, что 

лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких 

насильственных потрясений». 

Ответ 5.36 



 

 

  

«Я думал: жалкий человек. 
Чего он хочет!.. небо ясно, 

Под небом места много всем, 

Но беспрестанно и напрасно 

Один враждует он – зачем?..» 

  

Ответ 5.37 

«Обе природы (то есть русская и украинская) слишком щедро одарены Богом, и, как нарочно, 

каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой: явный знак, что они должны 

пополнить одна другую». 

Ответ 5.38 

  

«Конь несет меня стрелой 
На поле открытом; 

Он вас топчет под собой, 

Бьет своим копытом… 

Громче звон колоколов, 

Гусли раздаются, 

Гости сели вкруг столов, 

Мед и брага льются. 

Шум летит на дальний юг 

К турке и венгерцу – 
И ковшей славянских звук 

Немцам не по сердцу!» 

  

Ответ 5.39 

Гражданин отвечает: 

  
«Отечества достойный сын. 

Ему тяжелый жребий пал, 

Но доли лучшей он не просит: 

Он, как свои, на теле носит 

Все язвы родины своей». 

  

Ответ 5.40 

Толстой утверждал: «Прогресс в России должен исходить из народного образования, которое 

даст у нас замечательные результаты». 

Ответ 5.41 

«…у нас только сделали вред, отстранив главный очередной вопрос устройства земледелия». 

Ответ 5.42 

«…помогает дьяволу размножать слизняков и мокриц, которых мы называем интеллигентами». 



 

 

Ответ 5.43 

Владимира Алексеевича Гиляровского. 

Ответ 5.44 

Россия требует «людей верующих, мужественных и честных». 

Ответ 5.45 

Запись в полном виде: «Со временем Народ все оценит и произнесет свой суд, жестокий и 

холодный, над всеми, кто считал его ниже себя, кто не только из личной корысти, но из своего 

интеллигентского недомыслия хотел к нему «спуститься». Народ – наверху; кто спускается, тот 

проваливается». 

Ответ 5.46 

«Кремль разрушить нельзя: он – во мне, и в вас; Кремль – вечен…» 

Ответ 5.47 

«Если мы будем вне политики, – утверждал Блок, – то значит – кто-то будет только «с 

политикой» и вне нашего кругозора и будет поступать, как ему угодно, то есть воевать, сколько 

ему заблагорассудится, расстреливать людей зря, поливать дипломатическим маслом 

разбушевавшееся море европейской жизни… Быть вне политики – тот же гуманизм наизнанку». 

Верноподданные и вольнодумцы 

Ответ 5.48 

Гавриил Державин. 

Ответ 5.49 

  

«А слава тех не умирает, 

Кто за отечество умрёт; 

Она так в вечности сияет, 

Как в море ночью лунный свет». 

  

Ответ 5.50 

Пушкин писал: «Вчера Государь Император отправился в военные поселения. …Народ не 

должен привыкать к царскому лицу как обыкновенному явлению. Расправа полицейская должна 

одна вмешиваться в волнения площади. Чернь перестает скоро бояться таинственной власти и 

начинает тщеславиться». 

Ответ 5.51 

Пушкин предлагал, чтобы дворянство пополнялось не по порядку службы, но исключительно 

по воле государя императора. 

Ответ 5.52 



 

 

Басня появилась тотчас после создания Государственного совета и литературных вечеров 

Шишкова с Державиным. Там и там оказалось членение на четыре части: в Государственном 
совете было четыре департамента, а литературные собрания имели четырех хозяев. «Проказница 

Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка затеяли сыграть Квартет»… «А вы, друзья, как ни 

садитесь, всё в музыканты не годитесь». 

Ответ 5.53 

«Тактика революций заключается в одном слове: дерзай, и ежели это будет несчастливо, мы 

своей неудачей научим других», – отвечал поэт-декабрист. 

Ответ 5.54 

Рылеев с Бестужевым утверждали, что в завещании покойного царя было обещано: (1) 

освобождение крестьян и (2) сокращение сроков солдатской службы до 15 лет. 

Ответ 5.55 

Проще сказать, с кем он не был лично знаком – с Пестелем. Остальных – Рылеева, Муравьева-

Апостола, Бестужева-Рюмина, Каховского – Грибоедов хорошо знал. 

Ездил в Киев с письмом от «Северного общества», чтобы установить связь с Трубецким. 

Грибоедову было поручено уговорить генерала Ермолова поддержать восстание.  

Если бы об этом стало известно следственной комиссии… 

Ответ 5.56 

«Где хорошо, там и отечество», – написал Пушкин. 

Ответ 5.57 

Шарль Фурье, французский философ, один из представителей утопического социализма. 
Молодой Достоевский увлекся его идеями, стал посещать кружок Михаила Петрашевского. 

Был арестован и приговорен к смертной казни. 

Ответ 5.58 

Федор Иванович Тютчев о Николае Первом Павловиче. 

Ответ 5.59 

Достоевский. 

Ответ 5.60 

Максим Горький. 

Ответ 5.61 

Александр Александрович Блок. 

Ответ 5.62 

«Они требуют мира». 

Ответ 5.63 



 

 

Владимиру Алексеевичу Гиляровскому. 

Ответ 5.64 

Автор – Лермонтов. Стихотворение называется «Предсказание». Написано более чем за 80 лет 

до убийства Романовых. 

Репрессии 

Ответ 5.65 

За публикацию «Философических писем» Петра Чаадаева. 

Сам философ был объявлен сумасшедшим. 

Ответ 5.66 

«Бард» – Пушкин. 

«Пламенные звуки» – пушкинское послание «Во глубине сибирских руд…» 

Ответ 5.67 

Военный суд, в соответствии с пунктом воинского устава Петра Первого о дуэлях, приговорил 

Жоржа Дантеса к повешению. Но после конфирмации Николая Первого Дантес был разжалован в 

солдаты и 19 марта выслан из России. 

Ответ 5.68 

Лермонтов был сослан на Кавказ за стихотворение «На смерть поэта». 
Для декабриста Одоевского Кавказ был «послаблением» – ему разрешили сюда перебраться из 

сибирской ссылки. 

Ответ 5.69 

Достоевский находился в «Секретном доме» Александровского равелина Петропавловской 

крепости. 

Ответ 5.70 

Его звали Иван Тургенев. 

Ответ 5.71 

Умер Гоголь. Тургенев вопреки запрету написал некролог. За сие возмутительное поведение 

был арестован, приговорен к месячному заключению в Адмиралтейской части, а затем к ссылке в 

родовое имение под полицейский надзор. 

Ответ 5.72 

Александр Сергеевич Пушкин. 

Ответ 5.73 

«/1/ Нас бы осудил русский народ… /2/ И почем вы знаете, – может быть, там, наверху, то есть 

Самому Высшему, нужно было меня привести в каторгу, чтоб я там что-нибудь узнал», – объяснял 

Достоевский. 



 

 

Власть и литературные герои 

Герои-начальники 

Ответ 5.74 

Сергей Сергеевич Скалозуб из комедии Грибоедова «Горе от ума».  

Ответ 5.75 

Городничий Антон Антонович Скозник-Дмухановский. Угрожает журналистам. «Я бы всех 

этих бумагомарак! У, щелкопёры, либералы проклятые! чертово семя!..» 

Ответ 5.76 

«Смотри! Не по чину берешь!» 

Ответ 5.77 

«Он, говорит, вор; хоть он теперь и не украл, да все равно, говорит, он украдет».  

Ответ 5.78 

«Да если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которую назад 

тому пять лет была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела… 

А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись, сдуру скажет, что она и не начиналась». 

Ответ 5.79 

«Да так, знаете, когда вельможа говорит, чувствуешь страх», – признался господин 

Добчинский. 

Ответ 5.80 

Гоголь сообщает: «…генерал сказал: «Что вам угодно?» – голосом отрывистым и твердым, 
которому нарочно учился заранее у себя в комнате, в уединении и перед зеркалом».  

Ответ 5.81 

Так называли полицеймейстера. 

Читаем у Гоголя: «Он у нас чудотворец: ему стоит только мигнуть, проходя мимо рыбного ряда 

или погреба, так мы, знаете ли, как закусим!» 

Ответ 5.82 

Жандармы III Отделения носили голубую форму. 

Ответ 5.83 

Обмерил в саженях расстояние от дома до забора. «Для порядку», объяснил городничий. 

Ответ 5.84 

Не по законам, а по душе, как ему Бог на сердце положит. 



 

 

Ответ 5.85 

«…чтоб в Петербург никаких историй не доходило». 

Герои-чиновники 

Ответ 5.86 

  

«На куртаге ему случилось 

обступиться; 

Упал, да так, что чуть затылка не 

пришиб; 
Старик заохал, голос хрипкой: 

Был высочайшею пожалован 

улыбкой… 

Привстал, оправился, хотел отдать 

поклон, 

Упал вдругорядь – уж нарочно, 

А хохот пуще, он и в третий так же 

точно». 

  

Ответ 5.87 

  

«А впрочем, он дойдет до степеней 

известных, 

Ведь нынче любят бессловесных». 

  

Ответ 5.88 

«В самом деле, кто зайдет в уездный суд? А если и заглянет в какую-нибудь бумагу, так он 

жизни не будет рад». 

Ответ 5.89 

Доктора звали Гибнер, Христиан Иванович. 

Земляника про него говорит: «лекарств дорогих не употребляет, ибо если умрет человек, то и 

так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет». 

Ответ 5.90 

«…один другому старался напакостить, где было можно, что, известно, подчас бывает тяжелее 

всякой дуэли». 

Ответ 5.91 

«Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами там и там, как носятся мухи на белом 

сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета». 

Ответ 5.92 



 

 

Писал донос. 

  
«Попов строчил сплеча и без оглядки, 

Попались в список лучшие друзья…» 

  

Ответ 5.93 

«…поставьте какую-нибудь последнюю ничтожность у продажи каких-нибудь дрянных 

билетов на железную дорогу, и эта ничтожность тотчас же сочтет себя вправе смотреть на вас 
Юпитером, когда вы пойдете взять билет. Pour vous montrer son pouvoir».  

Ответ 5.94 

«Обратили на тебя внимание, ну, ты и человек, дышишь; а не обратили, – что ты?.. Червь!» 

Ответ 5.95 

Оклад надо повышать только старшим чиновникам, чтобы «наружным блеском поддерживать 

величие власти». А младшим чиновникам не следует повышать. Сытые и довольные трепет перед 

начальством потеряют. 

Ответ 5.96 

«Какая глупость непростительная! Мы, говорят, не хотим брать взяток, хотим жить одним 

жалованьем. Да после этого житья не будет! За кого же дочерей отдавать? Ведь эдак, чего доброго, 

и род человеческий прекратится». 

Ответ 5.97 

«Что за слово взятки? Сами же его выдумали, чтобы обидеть хороших людей. Не взятки, а 
благодарность!» 

Ответ 5.98 

Жадов продолжает: «Я буду ждать того времени, когда взяточник будет бояться суда 

общественного больше, чем уголовного». 

Герои-вольнодумцы 

Ответ 5.99 

«…Я тогда скажу жене моей: “Друг мой, до сих пор я только любил тебя, теперь же я тебя 
уважаю, потому что ты сумела протестовать!”» – утверждал Лебезятников. 

Ответ 5.100 

«Бесы» для достижения социалистического рая были готовы принести в жертву именно сто 

миллионов человек. 

Ответ 5.101 

Муравьиная. 



 

 

Ответ 5.102 

«Он смотрел так, как будто ждал разрушения мира, и не то чтобы когда-нибудь, по 

пророчествам, а совершенно определенно, этак послезавтра утром, ровно в двадцать пять минут 

одиннадцатого». 

Ответ 5.103 

«…и, наконец, самая главная сила – цемент, всё связующий, – это стыд собственного мнения. 

Вот это так сила!» – говорил Верховенский. 

Ответ 5.104 

Жажда собственности, обогащения, стяжательства. 

Ответ 5.105 

«Прежде, бывало, вольнодумец был человек, который воспитался в понятиях религии, закона, 

нравственности и сам борьбой доходил до вольнодумства. Но теперь является новый тип 

самородных вольнодумцев, которые вырастают и не слыхав даже, что были законы 

нравственности, религии, а которые прямо вырастают в понятиях отрицания». 

Вожди советские 

Ответ 5.106 

Максим Горький. 

Ответ 5.107 

Александру Куприну. 

Ответ 5.108 

Горький, Алексей Максимович. 

Ответ 5.109 

Стихи принадлежат Сергею Есенину. Из поэмы «Гуляй-поле». 

Ответ 5.110 

Чикмасов заявляет: «Знаешь, каких он кровей? Наших. Сам он из донских казаков, родом из 

Сальского округа, станицы Великокняжеской… Служил батарейцем, гутарют. И личность у него 

подходящая – как у низовских казаков: скулья здоровые и опять же глаза». 

Ответ 5.111 

Ленин сначала попросил объяснить ему непонятные слова. А потом сказал: «Я не спорю, и 

подъем, и задор, и призыв, и бодрость – всё это передается. Но все-таки Пушкин мне нравится 

больше, и лучше читайте чаще Пушкина». 

Ответ 5.112 



 

 

Иосиф Виссарионович сделал крылатым это выражение 26 октября 1932 года на квартире у 

Горького, куда были приглашены многие известные писатели. И так пояснил: 
«Человек перерабатывается самой жизнью. Но и вы помогите переделке его души. Это важное 

производство – души людей. Вы инженеры человеческих душ. Вы производите нужный нам товар. 

Нужнее машин, танков, самолетов…» 

Знающие люди, однако, утверждают, что Сталин лишь повторил понравившееся ему 

высказывание писателя Юрия Карловича Олеши. 

Ответ 5.113 

На сочинении Горького Сталин написал: «Это штука сильнее чем «Фауст» Гёте. Любовь 

побеждает смерть». 

Ответ 5.114 

«Не имеет значения. Горький – честолюбивый человек, и мы должны привязать его к партии 

канатами». 

Ответ 5.115 

«А вот возьму и откажусь делать доклад. Вот и будет скандал на весь мир».  

Ответ 5.116 

Чуковский вспоминает: «Пастернак шептал мне все время восторженные слова… Домой мы 

шли вместе с Пастернаком и оба упивались нашей радостью…» 

Ответ 5.117 

«Зойкину квартиру» в театре Вахтангова. 

Ответ 5.118 

Его пригласил отужинать Сталин. Под конец Верховный Главнокомандующий поднял бокал и 

сказал: «Идет война, тяжелая, тяжелейшая. Кто о ней после победы ярко напишет? Достойно, как 

в «Тихом Доне»?» 

Ответ 5.119 

Много раз – слово «учитель» и еще одно слово – «выдержим». 

Ответ 5.120 

«Товарищ Фадеев, Союз писателей создали, чтобы вы защищали писателей от нас, а нам 

приходится защищать интересы писателей от вас». 

Ответ 5.121 

«…Да знаете, есть такая поговорка: “Служить бы рад, прислуживаться тошно…”». 

Власти советские 

Ответ 5.122 

Чекистам сказали, что в квартире находится Блок. 



 

 

«Тот самый?! Автор поэмы «Двенадцать»?!» 

Из уважения к знаменитому поэту чекисты решили никого не беспокоить. 

Ответ 5.123 

«Сим утверждаю, что предъявительница сего нуждается в продовольственном пайке, особенно 

же в молочном питании, поскольку беременна лично от меня, буревестника революции». 

Ответ 5.124 

Комиссара звали Чекистов (Лейбман), «гражданин из Веймара», который прибыл в Россию, по 

его словам, «укрощать дураков и зверей». 

Штука в том, что, как мы знаем, настоящее имя Льва Давидовича Троцкого было Лейба 

Бронштейн, и во время эмиграции жил он в городе Веймаре. 

Ответ 5.125 

Героя звали Григорий Мелихов. Писателя – Михаил Александрович Шолохов. 

Ответ 5.126 

«Буржуазно-феодальный писатель» – Алексей Толстой, 

«литературный обыватель» – Михаил Зощенко, 

«люмпен-пролетарий от литературы» – Владимир Маяковский. 

Ответ 5.127 

Шолохов первоначально назвал свой роман «С потом и кровью».  

Исследователь творчества Шолохова Валентин Осипов пишет: «Редакция приняла к 

исполнению речь Сталина на конференции аграрников-марксистов. В ней вождь отметил 

«громадное значение обработки целины». 
«С потом и кровью»? Мрачное название…» 

Ответ 5.128 

«Апокалипсис», «архангелы», «дьявол». 

Репрессии советские 

Ответ 5.129 

«Илиаду» Гомера. 

Ответ 5.130 

Ленин некоторое время молчал, потом произнес: «Мы не можем целовать руку, поднятую 

против нас», – и положил трубку. 

Николая Степановича Гумилева расстреляли. 

Ответ 5.131 

Максим Горький написал эту фразу в газете «Правда» после осмотра сталинских лагерей. 

Ответ 5.132 



 

 

Сталин велел Пастернаку написать поэму о колхозе. 

Пастернак формально не отказывался, но в колхоз не ехал и поэмы не писал. 
«Ну, что же, давайте немножко урежем хлеб у поэта Пастернака, раз его не интересует, как этот 

хлеб добывают», – велел Сталин. 

Ответ 5.133 

Осип Эмильевич Мандельштам. 

«Гости» к нему приходили неоднократно и его арестовывали. 

Скончался поэт 27 декабря 1938 года от тифа в пересыльном лагере Владперпункт 
(Владивосток). 

Тело Мандельштама до весны вместе с другими усопшими лежало непогребенным. Затем было 

захоронено в братской могиле. 

Шестая глава 

Вопрос 6.1 

В юности Гавриил Державин служил рядовым в Преображенском полку. Наряды за него 

выполняли другие. 

За какие коврижки? 

Вопрос 6.2 

По распоряжению императрицы Екатерины Великой были созданы народные училища. Однако 

родители неохотно отдавали своих детей в эти учреждения из-за крайне низкого качества 

образования. 

Тамбовский губернатор в 1786 году велел полиции вылавливать в городах детей школьного 

возраста и принудительно определять их в училища. 

Как звали этого губернатора? 

Вопрос 6.3 

Вы, часом, не знаете: кто в России был министром юстиции в 1802–1803 годах, а кто занимал 

сей пост с января 1810 по август 1814 года? 

Вопрос 6.4 

Во время Отечественной войны 1812 года дед будущего героя турецкой войны, майор Иван 
Никитич Скобелев, служил квартирьером главного штаба. 

Как работал на него Жуковский? 

Вопрос 6.5 

Правителем чего стал Кондратий Рылеев 16 апреля 1824 года? И что были за дела? 

Вопрос 6.6 

Дельвиг писал Пушкину: «Жуковский, я думаю, погиб невозвратно для поэзии. Для каждой 

буквы рисует фигурку, а для складов картинки». 

Что случилось с Василием Андреевичем, вы не уточните? 

Вопрос 6.7 

Позвольте поинтересоваться, на основе чьей педагогической системы Жуковский строил свою 

педагогическую теорию? Какую науку считал главной в воспитании цесаревича? 



 

 

Вопрос 6.8 

Некоторое время Николай Васильевич Гоголь служил лектором в Петербургском 

университете. В 1833 году он прочел лекцию о восточном правителе Аль-Мамуне. 

Очень старался. Для кого? 

Вопрос 6.9 

Что общего между дворянином Александром Сергеевичем Пушкиным и гоголевским Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным? 

Вопрос 6.10 

А в чем было, с позволения сказать, военно-служебное сходство между полковником Сергеем 

Сергеевичем Скалозубом и Михаилом Юрьевичем Лермонтовым в 1840 году? 

Вопрос 6.11 

В 1843 году Тургенев поступил на службу в Министерство внутренних дел. Начальник 

канцелярии часто задерживал своего подчиненного после работы, вел с ним воспитательные 

беседы. 

Этого ответственного работника МВД как звали? 

Вопрос 6.12 

Служа на Кавказе, Лев Толстой очень хотел получить Георгиевский крест. 

Дважды предоставлялась возможность, и дважды Толстой упустил ее. 

Каким образом? 

Вопрос 6.13 

Сложные отношения были между Тургеневым и Достоевским. Однако в 1859 году они вместе 

участвовали в учреждении одной благотворительной организации. 

Что за общество и с какой целью было создано? 

Вопрос 6.14 

В 1863 году Иван Александрович Гончаров был пожалован в действительные статские 

советники. 

Какому военному чину соответствовал этот гражданский чин? 

Вопрос 6.15 

В 1871 году Лев Толстой весьма серьезно и старательно стал изучать астрономию, ночи 
напролет наблюдая звездное небо. 

С какой стати? 

Вопрос 6.16 

В 1872 году Толстой в очередной раз открыл школу для детей. 

Кто преподавал в ней? 

Вопрос 6.17 



 

 

С 1872 года Александру Николаевичу Островскому приходилось очень часто, иногда каждый 

месяц, ездить в Кинешму. 
Зачем? 

Вопрос 6.18 

Сразу после Февральской революции в Петропавловской крепости работала Чрезвычайная 

следственная комиссия. Ее секретарь записал в своем дневнике: «Человек в горе и унижении 

становится ребенком… Сердце, обливайся слезами жалости ко всему, ко всему. И помни, что 

никого нельзя судить!» 
Как звали сентиментального «чекиста»? 

Вопрос 6.19 

Историки литературы свидетельствуют, что писателей Михаила Булгакова, Ильфа и Петрова, 

Валентина Катаева и некоторых других кормила железная дорога. 

Как и где кормила, позвольте полюбопытствовать? 

Вопрос 6.20 

В каком учреждении Михаил Булгаков служил с сентября 1936 года до конца своих дней? 

На службе дипломатической 

Вопрос 6.21 

В 1817 году в Коллегии иностранных дел приносили присягу молодые дипломаты. Имена 

троих из них хорошо известны. 

Подскажу: один окончил жизнь в 1829 году, второй – в 1837-м, а третий – в 1846-м. 

Назовите хотя бы двух. 

Вопрос 6.22 

С июня 1817 года в Коллегии иностранных дел стал служить Александр Грибоедов. Он 

считался лучшим переводчиком. 

На каком языке велось тогда делопроизводство? 

Какими языками в совершенстве владел Александр Сергеевич? 

Вопрос 6.23 

В первый же год после выпуска из лицея на Пушкина была подана жалоба управляющему 

Иностранной коллегии. 

Какую, с позволения сказать, шалость учинил Александр Сергеевич в Камерном театре по 

отношению к коллежскому советнику Перевощикову и его супруге? 

Вопрос 6.24 

В конце февраля 1818 года дипломату Грибоедову велели, как сейчас говорят, отправиться на 

загранработу. Две страны предложили на выбор. Одна из них – Персия. 

А какая другая? И почему Грибоедов от нее отказался? 

Вопрос 6.25 

В 1818 году, когда Грибоедов впервые оказался в Тегеране с дипломатической миссией, он 

пользовался у персов намного большим уважением, чем официальный глава российского 

представительства господин Мазарович. 



 

 

Александр Сергеевич превосходил Мазаровича в трех отношениях. Каких? 

Вопрос 6.26 

В 1820 году к дому Грибоедова в Тавризе по вечерам стекались толпы людей. Они садились на 

землю и часами не уходили. 

Что привлекало персов? 

Вопрос 6.27 

За что в феврале 1828 года Грибоедов получил 4 тысячи червонцев, Анну с бриллиантами и 

чин статского советника? 

Вопрос 6.28 

Трагическая гибель Грибоедова в Тегеране вызвала много откликов. Например, такой: 
«Не знаю ничего завиднее последних годов бурной жизни Грибоедова. Самая смерть, 

постигшая его посреди смелого, неравного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего 

томительного. Она была мгновенна и прекрасна». 

Кто так писал? 

Вопрос 6.29 

Как называлась «цена крови» Грибоедова и других убиенных посольских? 

Ответы к шестой главе 

Ответ 6.1 

Державин сочинял письма женам и родным однополчан. 

Ответ 6.2 

Гавриил Романович Державин. 

Ответ 6.3 

Соответственно Гавриил Державин и Иван Дмитриев, известный в то время баснописец, поэт, 

представитель сентиментализма. 

Ответ 6.4 

Однажды Ивану Никитичу было поручено написать деловую бумагу. Писать майору было 

затруднительно: в битве при Кирке ему оторвало два пальца и раздробило третий на правой руке. 

Скобелев попросил Жуковского: «Выручи, голубчик!» 

Жуковский выручил. Но бумага так понравилась Кутузову, что тот стал давать однорукому 

майору новые и новые поручения. 

Жуковский продолжал его выручать. Пока не заболел и, как говорится, тайное не стало явным. 

Ответ 6.5 

В апреле 1824 года Кондратий Федорович Рылеев стал правителем дел Российско-

американской компании – крупной коммерческой организации, занимавшейся пушным 

промыслом в русских колониях в Америке. 

Ответ 6.6 



 

 

Жуковскому было поручено обучать наследника престола, Александра Николаевича. 

Ответ 6.7 

Свою педагогическую теорию Жуковский строил на основе системы швейцарского педагога 

Иоганна Генриха Песталоцци. 

Главной наукой объявлял историю. «История, – считал Василий Андреевич, – должна быть 

главной наукой наследника престола… Из нее извлечет он правила деятельности царской».  

Ответ 6.8 

На лекцию пришли Пушкин и Жуковский. 

Ответ 6.9 

И тот и другой были титулярными советниками. 

Ответ 6.10 

Скалозуб служил в Новоземлянском мушкетерском полку. Лермонтов в 1840 году был 

назначен командиром взвода 12-й мушкетерской роты Тенгинского полка. То есть оба могли 

называться мушкетерами. 

Ответ 6.11 

Владимир Иванович Даль. 

В то время начальник министерской канцелярии собирал и обрабатывал материал для своего 

знаменитого словаря. 

Весьма полезными для начинающего писателя были беседы о живом великорусском языке.  

Ответ 6.12 

В первый раз уступил орден солдату. 

Во второй раз, заигравшись в шахматы, пропустил парад и угодил под арест. 

Ответ 6.13 

«Общество для пособия нуждающимся и пьющим литераторам и ученым», так называемый 

«Литературный фонд». 

Ответ 6.14 

Генерал-майору. 

Ответ 6.15 

Толстой собирался поместить в книгах для детей астрономические сведения. 

Ответ 6.16 

Школа была открыта в доме Толстого. В ней обучались 30 детей, а учителями были он сам и 
почти все члены его семьи, даже старшие дети, которым было тогда 7 и 8 лет. 

Ответ 6.17 



 

 

В 1872 году Островский в уездном собрании был избран почетным мировым судьей (состоял 

им до конца 1884 года). 

Ответ 6.18 

Александр Александрович Блок. Он был назначен редактором стенографических отчетов 

Чрезвычайной следственной комиссии. 

Эта комиссия была учреждена для расследования деятельности бывших царских министров и 

сановников. 

Комиссия заседала в Петропавловской крепости. 

Ответ 6.19 

Газета «Гудок» этим писателям давала возможность зарабатывать на хлеб насущный. 

Ответ 6.20 

В Большом театре. 

На службе дипломатической 

Ответ 6.21 

Соответственно: Грибоедов, Пушкин, Кюхельбекер. 

Ответ 6.22 

Делопроизводство велось на французском. 

Грибоедов прекрасно владел французским, немецким, английским и итальянским языками. 

Ответ 6.23 

«Проходя между рядов кресел, остановился против сидевшего Кол. Сов. Перевощикова с 

женою, почему г. Перевощиков просил его проходить далее, но Пушкин, приняв сие за обиду, 

наделал ему грубости и выбранил его неприличными словами». 

Ответ 6.24 

Другой предложенной Грибоедову страной были Соединенные Штаты Америки. 
С дипломатической точки зрения это был карьерный тупик. Чем можно отличиться в 

Америке? – рассуждал Александр Сергеевич. 

Ответ 6.25 

Грибоедов (1) был благородного происхождения, (2) учился в университете, имел ученую 

степень и (3) писал стихи. Именно в таком порядке располагались три важнейшие добродетели 

персидского мира: родовитость, ученость, поэтический дар. Мазарович не мог ими похвалиться. 

Ответ 6.26 

Александр Сергеевич на плоской крыше своего дома установил фортепияно, на котором по 

вечерам подолгу музицировал. Это были настоящие концерты. 

Вечерняя игра на рояле привлекала к себе толпы иранцев. Персы умели слушать; их этому 

специально обучали. 

Ответ 6.27 



 

 

В феврале 1828 года был подписан Туркманчайский мирный договор России с Персией. 

Текст договора был доставлен в Петербург особым посланцем – Александром Грибоедовым. 
Ему была устроена торжественная встреча. Государь наградил успешного дипломата. 

Ответ 6.28 

Пушкин. 

Ответ 6.29 

Алмаз «Шах» – великая восточная драгоценность. 

Мы уже говорили об этом. 

Седьмая глава 
Сочинители 

Вопрос 7.1 

Кондратию Рылееву принадлежат следующие строки: 
  

«Ты прав: Христос спаситель нам один, 

И мир, и истина, и благо наше; 

Блажен, в ком дух над плотью 

властелин, 

Кто твердо шествует к Христовой 

чаше». 

  

Кому были адресованы эти стихи? Где и в каком виде получил их адресат? 

Вопрос 7.2 

Лежа на смертном одре, Пушкин о чем-то попросил княгиню Долгорукую. 

О чем? 

Вопрос 7.3 

Пушкина исповедовал перед смертью отец Петр. 

Что, выйдя о умирающего, священник сказал княгине Мещерской-Карамзиной? 

Вопрос 7.4 

В 1848 году Гоголь совершил паломничество в Святую землю, в Иерусалим. 
Как молился Николай Васильевич, стоя у Гроба Господня? 

Вопрос 7.5 

Достоевский считал, что сжигать еретиков безнравственно. 

Почему? Как он это объяснял? 

Вопрос 7.6 

В Старой Русе Достоевский, когда выходил на прогулку, всегда брал с собой много мелочи и 

раздавал просящим. 

Чем это закончилось? 



 

 

* * * 

Вопрос 7.7 

Пушкин говорил: есть народы, которые думают, что мир покоится на носороге.  

Какие взгляды Пушкин считал еще более абсурдными? 

Вопрос 7.8 

Если в иные века, писал Гоголь, человека соблазняла гордость богатства, гордость власти, то 

теперь, в веке девятнадцатом, она дошла до страшной и опаснейшей гордости. 

Гордости чего? 

Вопрос 7.9 

В письме к Екатерине Никитенко Гончаров заявил: «Не веровать – легче всего». 

Будьте любезны, продолжите мысль Ивана Александровича. 

Вопрос 7.10 

В романе «Воскресение» его автор кощунственно описал величайшее таинство христианства 

– таинство евхаристии. 

В феврале 1901 года было принято знаменитое Определение Святейшего синода № 557. Ни 

слово «отлучение», ни тем более «анафема» в этом документе не встречались. 

Что вместо этого говорилось в Определении? 

Вопрос 7.11 

«Дело в том, – говорил этот человек, – что мы стали слишком умны для того, чтобы верить в 

Бога, и недостаточно сильны, чтобы верить только в себя. Как опора жизни и веры, существуют 

только Бог и «я»…» 

Кто из поэтов мог так сказать? 

* * * 

Вопрос 7.12 

Не знаю, как Вам, а нам в школе рассказывали, что Пушкина от участия в декабрьском 

восстании спас заяц. 

Но Пушкин был не настолько суеверным, чтобы какой-то один заяц… 

Что там случилось на самом деле? 

Вопрос 7.13 

Как и почему Пушкин относился к высоким светловолосым молодым людям? 

Вопрос 7.14 

Что Пушкин умрет от «белой головы» Александру Сергеевичу предсказала Александра 

Филипповна Кирхгоф. 

В конце марта 1841 года у этой же гадалки побывал Лермонтов. 

О чем ее спрашивал Михаил Юрьевич и что ему ответила Александра Филипповна? 



 

 

Вопрос 7.15 

Домашним врачом графа Воронцова был некто Гутчинсон. 

Какую роль этот англичанин сыграл в судьбе Пушкина? 

Вопрос 7.16 

В апреле 1825 года Пушкин заказал обедню за упокой души раба Божия Георгия. Священник 

удивился набожности своего прихожанина. Фамилии усопшего Пушкин не сообщил.  

Вы не знаете, каким было полное имя этого Георгия? 

Вопрос 7.17 

Находясь в ссылке в Михайловском, Пушкин был отправлен под арест. 

За что? 

Вопрос 7.18 

У Пушкина была сафьяновая тетрадь, в которую поэт записывал стихи. 

Чем эта тетрадь привлекла внимание пушкинского соседа Алексея Вульфа? 

Вопрос 7.19 

Пушкин был злопамятным и любил мстить эпиграммами. 

Однажды Александр Сергеевич объяснил князю Петру Вяземскому, что «почитает мщение…» 

Чем Пушкин «почитал мщение»? 

Вопрос 7.20 

«Молю – тогда благослови меня, 

Даруй ты мне беспечность 

и смиренье, 

Даруй ты мне терпенье вновь и вновь, 

Спокойный сон, в супруге уверенье, 

В семействе мир и к ближнему 

любовь!» 

Откуда это? Из какого произведения? 

Литературные герои 
Атеизм и атеисты 

Вопрос 7.21 

Что в романе Достоевского «Бесы» Николай Ставрогин говорил Ивану Шатову о русском 

атеизме? 

Вопрос 7.22 

В романе «Братья Карамазовы» говорится, что социализм есть преимущественно 

атеистический вопрос, вопрос Вавилонской башни. 

Для чего, по словам автора романа, строили эту башню? 

Вопрос 7.23 

«Война и мир». 



 

 

Масон Осип Алексеевич объяснил Пьеру Безухову, отчего люди склоняются к атеизму, то есть 

к отрицанию Бога. 
На то есть три внутренние причины, говорил Осип Алексеевич. Назовите хотя бы две. 

Вопрос 7.24 

«Анна Каренина». 

Левин думал и говорил, что в Бога не верит. Но два раза в романе Константин Дмитриевич 

жарко молился Господу. 

При каких обстоятельствах? 

Вопрос 7.25 

«Отцы и дети». 

Перед смертью атеиста Базарова посещали зловещие видения. 

Какие? 

Вопрос 7.26 

«Тихий Дон». 

Когда и на каком основании Григорий Мелехов пришел к выводу, что Бога нет? Он в этом 

признался Капарину в последней, восьмой, части романа. 

Верую 

Вопрос 7.27 

«Братья Карамазовы». 

Госпожа Хохлакова призналась старцу Зосиме, что не верит в будущую жизнь. 

Что ей порекомендовал делать старец, чтобы она поверила в бессмертие души? 

Вопрос 7.28 

Какой грех Господь никогда не простит человеку? Как на этот вопрос отвечал старец Зосима? 

Старец говорил об этом с женщиной, которая приехала к нему за пятьсот верст.  

Вопрос 7.29 

Что такое ад? Как на этот вопрос отвечал старец Зосима? 

Вопрос 7.30 

Какое сознание, по словам старца Зосимы, есть венец пути иноческого? 

Могу спросить проще: как в идеале должен относиться монах к грешным людям, живущим на 

земле, какие чувства к ним должен испытывать? 

Вопрос 7.31 

«Война и мир». 

Когда умирал князь Андрей, Наташа и Марья не плакали. А когда он умер, заплакали. 

Отчего? 

Вопрос 7.32 

«Обрыв» Гончарова. 



 

 

Бабушка главного героя, Райского, Татьяна Марковна Бережкова считала, что человек сам 

виноват, если ему не везет. 
По каким двум причинам ему не везет? 

Вопрос 7.33 

Катерина из драмы «Гроза», до того как вышла замуж, любила ходить в церковь. И там, в 

церкви, было ей видение: «В солнечный день из купола такой светлый столб вниз идет, и в этом 

столбе…» 

Что было в столбе этом? 

Вопрос 7.34 

Прощаясь с Борисом, Катерина все хотела что-то сказать ему. А потом словно вспомнила 

наконец и попросила. 

О чем? 

Вопрос 7.35 

В романе Булгакова «Белая гвардия» Алексей Турбин ходил к священнику отцу Александру. 

Какое чувство тот называл большим грехом и запрещал его допускать? 

«…Никола-угодник, Фрола и Лавра…» 

Вопрос 7.36 

«Господи, Иисус Христос, Никола-угодник, Фрола и Лавра, господи Иисус Христос, Никола-

угодник! Фрола и Лавра, господи Иисус Христос – помилуй и спаси нас!» 

Кто у Толстого в романе «Война и мир» читает такую странную молитву? 

Вопрос 7.37 

Эти «Фрола и Лавра» в молитве к чему? Как объяснял молящийся Пьеру Безухову? 

Вопрос 7.38 

Наташа и Соня беседовали о переселении душ. Соня сказала: «Египтяне верили, что наши души 

были в животных и опять пойдут в животных». 

Как возразила ей Наташа Ростова? 

Вопрос 7.39 

Провожая брата на войну 1812 года, княжна Марья Болконская утверждала, что «люди никогда 

не бывают виноваты». 

Как она это объяснила? 

Вопрос 7.40 

Старый князь Болконский, Николай Андреевич, утверждал, что есть только два источника 

людских пороков и соответственно им только две добродетели. 

Какие, не припомните? 

Вопрос 7.41 

Почему мы боимся смерти? Как на этот вопрос отвечал капитан Тушин? 



 

 

Вопрос 7.42 

Что говорили казаки перед тем, как выстрелить во врага? 

Лев Толстой рассказывает об этом в повести «Казаки». 

Вопрос 7.43 

«Дворянин» – так в повести «Ночь перед Рождеством» называли себя набожные мужики. 

Куда они ходили по воскресеньям и при каких обстоятельствах? 

Вопрос 7.44 

В повести «Вий» Гоголь сообщает, что драку в духовной семинарии начинали, как правило, 

грамматики, а заканчивали богословы. 

Почему так? 

Вопрос 7.45 

Как Аркадий Иванович Свидригайлов представлял себе вечность? 

Вопрос 7.46 

Вспоминая изречение Вольтера «Если бы не было бога, то следовало его выдумать», Иван 

Карамазов заявил, что это очень странно и «даже дивно». 

Что ж тут дивного? 

Вопрос 7.47 

В романе «Отцы и дети» описывается комната Фенечки, жены Николая Петровича. 
Какая икона была у нее в углу? 

Вопрос 7.48 

Красота спасет мир, как-то сказал один из героев Достоевского. 

А о чем велела молиться Богу барыня с двумя лакеями из драмы Островского «Гроза»? О чем 

и почему? 

Вопрос 7.49 

Гроза – страшно, конечно. Но можно ведь поставить громоотвод. Так рассуждал изобретатель 

Кулигин. 

Купец Дикой назвал его за это разбойником. На каком основании? 

Вопрос 7.50 

Аким Акимыч Юсов, старый чиновник из комедии Островского «Доходное место», говорил, 

что мы с вами никого не можем осуждать. 

Интересно, почему? Как это объяснял Юсов? 

Вопрос 7.51 

В другой комедии – в «Бешенных деньгах» – проживает Лидия Чебоксарова. 

Что эта юная особа считает самым большим пороком? 

Вопрос 7.52 



 

 

Жилин – так звали вахмистра из романа «Белая гвардия». 

Он, как я понял, погиб, но во сне явился Алексею Турбину и рассказал ему, как он, Жилин, с 
глазу на глаз разговаривал с Богом. И Бог ему якобы признался, что ему, Богу, все равно, верят в 

него или не верят. 

Почему? Как это жилинский Бог объяснил? 

Гадание, приметы и тому подобное 

Вопрос 7.53 

Как гадала на Крещение Татьяна Ларина? 

В этом гадании, между прочим, ей была точно предсказана ее судьба. 

Вопрос 7.54 

Хлестаков дважды брал взятку с Городничего. 

Во второй раз взял 400 рубликов новенькими бумажками и особенно обрадовался. 

Чему, собственно? 

Вопрос 7.55 

Два великолепных способа приворожить к себе мужчину предлагает Глафира Фирсовна из 

«Последней жертвы» Островского. И оба в церкви, прости Господи, совершаются.  

Что за способы, вы не припомните? 

Вопрос 7.56 

С чего бы Михайло Дмитрич Бальзаминов решил, что он всю жизнь будет маяться? 

Вопрос 7.57 

В романе «Тихий Дон» Василиса сватала Григория к Наталье и ёрзала по табурету в доме у 

Коршуновых. 
Отчего ёрзала-то? 

Чертовщина 

Вопрос 7.58 

«Монах» – одно из ранних произведений Пушкина. 

Как в этом стихотворении сатана искушал монаха Панкратия? 

Вопрос 7.59 

«Печальный Демон, дух изгнанья, 

Летел над грешною землей, 

И лучших дней воспоминанья 

Пред ним теснилися толпой». 

О чем вспоминал лермонтовский 

Демон? 

Вопрос 7.60 

Почему чихал и кашлял черт, везший в Петербург кузнеца Вакулу? 

Вопрос 7.61 



 

 

Знаете, что такое телекинез? 

Тогда скажите, кто в гоголевских «Вечерах на хуторе близ Диканьки» занимался телекинезом? 

Вопрос 7.62 

В «Вечере накануне Ивана Купалы» встречаем некоего Басаврюка. Гоголь про него пишет: 

«Узнали, что это за птица: никто другой, как сатана, принявший человеческий образ для того, 

чтобы отрывать клады…» 

Зачем этот Басаврюк приманивал к себе людей? 

Вопрос 7.63 

Почему девушки любопытны? Что по этому поводу говорит Левко из повести «Майская ночь»? 

Вопрос 7.64 

В комнате колдуна из «Страшной мести» свечи не было, но светило; по стенам – чудные знаки, 

висело оружие. 

Какое, позвольте полюбопытствовать: турецкое, польское, шведское? 

Вопрос 7.65 

Почему Хома Брут из гоголевского «Вия» позволил панночке оседлать себя? Мог ведь, я не 

знаю, отскочить в сторону, оттолкнуть руками. 

Вопрос 7.66 

Как узнать ведьму? 

Подскажу: вспомните в том же «Вие» разговор казаков за ужином. 

Вопрос 7.67 

Отнесли гроб с панночкой в церковь. Вернулись. Зашли на кухню. И что прежде всего стали 

делать? Что и почему? 

Вопрос 7.68 

Какими магическими средствами пользовался Хома Брут в борьбе с нечистью? Этих средств я 

насчитал четыре. 

Вопрос 7.69 

Чьим начальником был ужасный Вий? 

Вопрос 7.70 

«Нос» Гоголя, конечно же, читали? 

Ну, так давайте припомним. Пропал, значится, нос у майора Ковалева. На кого и почему пали 

основные подозрения пострадавшего? 

Вопрос 7.71 

Что Аркадий Иванович Свидригайлов говорил о привидениях и умственных болезнях 

человека? 

Вопрос 7.72 



 

 

В чем трагедия человеческой жизни? Или жизнь наша – комедия? Что по этому поводу говорил 

Ивану Карамазову черт в клетчатых панталонах, который с некоторых пор стал являться Ивану 
Федоровичу? 

Вопрос 7.73 

Какие претензии к русской медицине предъявлял черт Ивана Карамазова? 

Вопрос 7.74 

Черт в панталонах очень мучил Ивана Карамазова. Однажды Иван Федорович не выдержал и 

пригрозил ему: «Молчи, я тебе пинков надаю!» 

Что черт ответил Ивану? 

Вопрос 7.75 

Почему в Обломовке, да и в других деревнях, в ночь на Пасху боялись ходить на конюшню? 

Вопрос 7.76 

В драме Алексея Константиновича Толстого «Дон Жуан» Сатана заявляет: 

«Ведь черту, говорят, достаточно 

схватить 

Кого-нибудь хоть за единый волос, 
Чтоб душу всю его держать за эту нить 

И чтобы с ним она уж не боролась; 

А дон Жуан душой как ни высок 

И как ни велики в нем правила 

и твердость, 

Я у него один подметил волосок, 

Которому названье…» 

Какое ему название, этому волоску, позвольте поинтересоваться? 

Вопрос 7.77 

Феклуша, странница из «Грозы», утверждала, что странникам труднее живется, чем простым 

людям. В шесть, в двенадцать раз тяжелее. 

Это почему? Почему в шесть, в двенадцать раз? 

Вопрос 7.78 

Феклуша считала, что наступает конец света. Она это называла «последними временами». 

«Последние времена, матушка Марфа Игнатьевна, последние, по всем приметам 

последние», – утверждала Феклуша. 

А что за приметы-то? 

Вопрос 7.79 

Как Феклуша описывала паровоз? 

Стоит того, чтобы вспомнить. 

Вопрос 7.80 

Почему падший ангел сделался падшим, то есть изменил Богу? Как на этот вопрос отвечал 

Андрей Ефимыч Рагин, доктор из чеховской повести «Палата № 6»? 



 

 

Вопрос 7.81 

Один глаз у Воланда был черный, другой зеленый. 

Какой из них был левым? 

Вопрос 7.82 

Какова была рука Воланда, которую он на балу положил на обнаженное плечо Маргариты 

Николаевны? 

Вопрос 7.83 

«Чертова бабушка» – есть такое выражение. 

А была ли бабушка у Воланда и чем она занималась? 

Вопрос 7.84 

Как повел себя Воланд, когда Берлиоз сообщил ему, что большинство нашего населения 

сознательно и давно перестало верить сказкам о Боге? 

Вопрос 7.85 

Что профессор Воланд сообщил Берлиозу о святых евангелиях? 

Вопрос 7.86 

Как Воланд относился к последним новостям по радио? 

Вопрос 7.87 

Когда на Патриарших прудах Иван Бездомный кинулся преследовать Воланда, как мешал ему 

Коровьев? 

Вопрос 7.88 

Как был сервирован «опохмельный» столик для Степана Богдановича Лиходеева? Позвольте 

полюбопытствовать. 

Вопрос 7.89 

Каким магическим средством передвижения пользовались и булгаковский Азазелло, и 

гётевский Мефистофель? 

Вопрос 7.90 

Какие вопросы Азазелло считал самыми сложными вопросами в мире? 

Вопрос 7.91 

Когда Азазелло с мастером и Маргаритой вышли из подвала, их увидела кухарка. 

Что она хотела сделать? Как ее припугнул Азазелло? 

Вопрос 7.92 

Почему Маргарита стала ведьмой? Как она это объяснила мужу в своей записке? 



 

 

Вопрос 7.93 

После какой мысли Маргариты Николаевны рядом с ней в Александровском саду появился 

Азазелло? 

Вопрос 7.94 

На Патриарших прудах Воланд сообщил: «Тут в государственной библиотеке обнаружили 

подлинные рукописи чернокнижника Герберта Аврилакского, десятого века. Так вот требуется, 

чтобы я их разобрал». 

Так вот требуется, чтобы Вы припомнили: в каком сане умер этот Герберт и как его иначе 

звали? 

В романе Булгакова об этом не говорится. Но Вы ведь умный и знающий человек. Вдруг и это 

знаете. 

Вопрос 7.95 

У какого очень известного черта было железное лицо? 

Вопрос 7.96 

Какой из литературных чертей ходил в баню и мечтал жениться на семипудовой купчихе? 

О ком, о чем речь? 

Вопрос 7.97 

В романе «Обломов» читаем: «И еще не родился Иисус Навин…» 

Кто такой этот Иисус Навин? 

Вопрос 7.98 

В другом романе Гончарова, в романе «Обрыв», художник Кириллов заявляет главному герою, 

Борису Павловичу Райскому: 

«Общество художников – это орден братства: он рассеян по всему миру, и все идут к одной 

цели. Художники – сродни «каменщикам». Вспомните Хирама и его тайну…» 

Позвольте спросить Вас, кто такие «каменщики» и кто такой Хирам? 

Вопрос 7.99 

Райский «мысленно сравнивал себя с тем юношей, которому неудобно было войти в царствие 

небесное». 

Что это за юноша? Откуда? 

Вопрос 7.100 

В том же «Обрыве» автор сравнивает нигилистов с «фараоновыми тощими коровами». 

А это кто такие? 

Вопрос 7.101 

В том же романе читаем: 

«Да, если много таких художников, как я, – сказал Райский, – то таких артистов, как вы, еще 

больше: имя им легион!» «Прибавьте: легион, пущенный в стадо…» 
Что это за «имя – легион»? Что это за «пущенный в стадо»? Откуда это? 



 

 

Вопрос 7.102 

Как выглядел и где работал Иуда из романа булгаковского мастера? 

Religio sovietica 

Вопрос 7.103 

В 1918 году была написана поэма «Двенадцать». 
Последние строчки помните? 

«Так идут державным шагом – 

Позади – голодный пес… 

Нежной поступью надвьюжной, 

Снежной россыпью жемчужной, 

В белом венчике из роз – 

Впереди – Исус Христос». 

Блок написал поэму. Воскликнул: «Сегодня я – гений». И чуть ли не на следующий день сделал 

в записной книжке запись. 

Какую? Запись начиналась со слов: «Страшная мысль этих дней…» 

Вопрос 7.104 

Историк литературы Зоя Ясинская вспоминает об одной своей беседе с Есениным: «Я сказала, 

что боюсь смерти, хочу своими глазами увидеть жизнь после революции». 

Что ей ответил Сергей Александрович? 

Вопрос 7.105 

Когда хоронили Сергея Есенина, вокруг чего обнесли гроб с его телом? 

Вопрос 7.106 

А теперь попробуйте закончить есенинские строки. 

«Ах! какая смешная потеря! 

Много в жизни смешных потерь. 

Стыдно мне, что я в Бога верил…» 

Надо закончить, восстановив последнюю строчку. 

Вопрос 7.107 

Ознакомившись с одной теорией, Маяковский хотел срочно дать радиограмму: «Науке 

будущего – от искусства будущего». 

«Искусство будущего» – это, ясное дело, он сам, Владимир Владимирович. 

А «наука будущего» – это кто? 

Вопрос 7.108 

В 1924 году Владимир Маяковский по нескольку раз в день подметал у себя в комнате. Он 
объяснял: «Не выношу сора в комнате, когда пишу. В особенности теперь. Вы знаете, что я пишу 

сейчас?» 

Вы знаете, что тогда писал Маяковский? – спрошу я Вас. 

Вопрос 7.109 

Шолохов покинул наш мир 21 февраля 1984 года. 

Меж каких деревьев находится его могила и как выглядят памятник и надпись на нем? 



 

 

Ответы к седьмой главе 
Сочинители 

Ответ 7.1 

Приговоренный к смертной казни Рылеев обращался к своему приятелю Евгению 
Оболенскому, который на Сенатской площади ударил генерала Милорадовича штыком и за это 

был приговорен к вечной каторге. 

Стихи были написаны, вернее, наколоты на кленовых листках, которые сторож принес князю 

в каземат. 

Ответ 7.2 

Умирающий Пушкин попросил Долгорукую съездить к Дантесу и передать ему, что Пушкин 
его прощает. 

Ответ 7.3 

«Вы можете мне не поверить, но я скажу, что я для самого себя желаю такого конца, какой он 

имел», – признался священник. 

Ответ 7.4 

«…Мои же молитвы даже не в силах были вырваться из груди моей, не только возлететь, и 

никогда еще так ощутительно не виделась мне моя бесчувственность, черствость и 

деревянность», – вспоминал Гоголь. 

Ответ 7.5 

Достоевский писал: «Нравственный образец и идеал есть у меня один, Христос. Спрашиваю: 

сжег ли бы Он еретиков, – нет. Ну так значит сжигание еретиков есть поступок безнравственный».  

Ответ 7.6 

Жена Достоевского, Анна Григорьевна, переоделась в простое платье и встала на пути мужа. 
Федор Михайлович и ей подал милостыню, так как давал не глядя. 

Достоевский ужасно обиделся, рассердился, но привычку оставил. 

* * * 

Ответ 7.7 

Пушкин говорил: «Не признавать существования Бога – значит быть более абсурдным, чем те 

народы, которые думают, что мир покоится на носороге». 

Ответ 7.8 

«Гордости ума». «Во всем человек усумнится: в сердце человека, которого несколько лет знал, 
в правде, в Боге усомнится, но не усумнится в своем уме… Это страшно», – писал Гоголь. 

Ответ 7.9 

«…не веровать – легче всего, – писал Гончаров. – Неверие ни к чему не обязывает, ничего не 

налагает, никакого долга, никакой работы над собою. Легче всего взять шапку, выбежать на улицу 



 

 

и сказать – «я не верую» – и потом плыть по ветру, куда потянет, есть не заработанное, не 

признавать никого и ничего. Таково большинство неверующих шалопаев, лентяев, недоучек и 
т. д.» 

Ответ 7.10 

Говорилось об «отпадении» и о том, что Толстой «сознательно и намеренно отторг себя сам от 

всякого общения с Церковью Православною». 

Ответ 7.11 

Александр Блок. 

* * * 

Ответ 7.12 

(1) Заяц действительно перебежал дорогу. 

(2) Заболел белой горячкой слуга, который должен был везти Пушкина. 

(3) В воротах Пушкин встретился со священником – еще одна плохая примета. 

Этих трех дурных предзнаменований Пушкин, по его словам, не мог не испугаться.  

Ответ 7.13 

По свидетельству современников Пушкина, поэту была предсказана смерть от высокого 

белокурого молодого человека. Встречаясь с таковыми, Пушкин имел обыкновение задирать их и 

раздражать, чтобы скорее искусить свою судьбу. 

Ответ 7.14 

Лермонтов интересовался у гадалки, выпустят ли его в отставку и оставят ли в Петербурге. 

Кирхгоф сказала, что ему никогда больше в Петербурге не бывать и что ожидает его другая 

отставка, «после коей уж ни о чем просить не станешь». 

Ответ 7.15 

В письме из Одессы Пушкин написал, что берет «уроки чистого атеизма» у одного 

англичанина. 

Это послужило формальным предлогом для Северной ссылки поэта. 

Ответ 7.16 

Лорд Джордж Гордон Байрон, автор безбожного «Дон Жуана» и еще более безбожного 

«Каина». 
В апреле 1825 года была годовщина смерти великого и скандального английского поэта.  

Ответ 7.17 

Вместе с нищими при монастырских воротах Пушкин участвовал в пении стихов о Лазаре, 

тростью с бубенчиками давал им такт, чем привлек к себе большую массу народа и заслонил 

проход в монастырь. 

Ответ 7.18 

На тетради был масонский треугольник. 



 

 

Во время своей Южной ссылки Пушкин некоторое время посещал масонскую ложу «Овидий».  

Ответ 7.19 

«…почитая мщение одной из первых христианских добродетелей», – заявил Пушкин. 

Любопытное понимание христианства, Вы не находите? 

Ответ 7.20 

Последние строки из «Гаврилиады», богохульной поэмы. 

Не дал Господь Пушкину того, что издевательски просил автор «Гаврилиады». 

Литературные герои 

Атеизм и атеисты 

Ответ 7.21 

«Атеист не может быть русским, атеист тотчас же перестает быть русским». 

Ответ 7.22 

Строили «именно без Бога, не для достижения небес с земли, а для сведения небес на землю».  

Ответ 7.23 

Гордость, лень и невежество. 

Ответ 7.24 

Во время родов жены и во время грозы, когда в рощице, в которой находились Китти и ребенок, 

на глазах Левина рухнул от молнии дуб. 

Ответ 7.25 

Базаров признавался отцу: «Пока я лежал, мне все казалось, что вокруг меня красные собаки 
бегали». 

Ответ 7.26 

«…С пятнадцатого года как нагляделся на войну, так и надумал, что Бога нету. Никакого! 

Ежели бы был – не имел бы права допущать людей до такого беспорядка. Мы, фронтовики, 

отменили Бога, оставили его одним старикам и бабам…» 

Верую 

Ответ 7.27 

«Старайтесь любить ваших ближних деятельно и неустанно, – посоветовал Зосима. – По мере 

того как будете преуспевать в любви, будете убеждаться и в бытии Бога, и в бессмертии души 

вашей». 

Ответ 7.28 



 

 

«…греха такого нет и не может быть на всей земле, какого не простил бы Господь воистину 

кающемуся». 

Ответ 7.29 

«Страдание о том, что нельзя уже более любить». 

Ответ 7.30 

Старец учил: 

«Знайте, милые, что каждый из нас виновен за всех и за вся, не только по общей мировой вине, 

а единолично каждый за всех людей и за всякого человека. Сие сознание есть венец пути 

иноческого, да и всякого на земле человека». 

Ответ 7.31 

«…они плакали не от своего личного горя; они плакали от благоговейного умиления, 

охватившего их души перед сознанием простого и торжественного таинства смерти, 

свершившегося перед ними». 

Ответ 7.32 

Бабушка так рассуждала: если человеку не везет, то (1) либо грех в нем имеется, (2) либо он 

слаб, потому что нет в нем веры. Даром судьба никого не наказывает, утверждала Татьяна 
Марковна. 

Ответ 7.33 

«…и в этом столбе ходит дым, точно облака, и вижу я, бывало, будто ангелы в этом столбе 

летают и поют». 

Ответ 7.34 

«Поедешь ты дорогой, ни одного ты нищего так не пропускай, всякому подай, да прикажи, чтоб 

молились за мою грешную душу». 

Ответ 7.35 

«Уныния нельзя допускать, – говорил отец Александр. – Большой грех – уныние». 

«…Никола-угодник, Фрола и Лавра…» 

Ответ 7.36 

Платон Каратаев. 

Ответ 7.37 

«А как же, лошадиный праздник. И скота жалеть надо…» 

Ответ 7.38 

«Нет, я не верю этому, чтобы мы были в животных… Я знаю наверное, что мы были ангелами 

там где-то и здесь были, и от этого всё помним». 



 

 

Ответ 7.39 

«Помни, что несчастия происходят от Бога и что люди никогда не бывают виноваты», – сказала 

княжна Марья. 

Ответ 7.40 

Источники людских пороков – праздность и суеверие, добродетели – деятельность и ум. 

Ответ 7.41 

Потому что мы не знаем, что будет после смерти. 

Ответ 7.42 

«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа». 

Ответ 7.43 

В церковь ходили по воскресеньям. Но если была плохая погода, шли в шинок. 

Ответ 7.44 

«Грамматики» были младшим классом в семинарии, а «богословы» – старшим. 

Ответ 7.45 

«Нам вот всё представляется вечность, как идея, что-то огромное, огромное!.. – рассуждал 

Свидригайлов. – И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак 

вроде деревенской бани, а по всем углам пауки, вот и вся вечность». 

Ответ 7.46 

«…то дивно, что такая мысль – мысль о необходимости бога – могла залезть в голову такому 

дикому и злому животному, как человек», – заявил Иван Карамазов. 

Ответ 7.47 

«В углу горела лампадка перед большим темным образом Николая Чудотворца». 

Ответ 7.48 

«А ты молись Богу, чтоб отнял красоту-то! Красота-то ведь погибель наша! Себя погубишь, 

людей соблазнишь, вот тогда и радуйся красоте-то своей». 

Ответ 7.49 

«Ну как же ты не разбойник! Гроза-то нам в наказание посылается. А ты хочешь шестами да 
рожнами какими-то, прости Господи, обороняться. Что ты, татарин, что ли? Татарин ты? А? 

Говори! Татарин?» 

Ответ 7.50 

«Мы не знаем, что еще сами-то будем, – рассуждал Аким Акимыч. – Посмеялись над пьяницей, 

а завтра сам, может быть, будешь пьяница; осудишь нынче вора, а может быть, сам завтра будешь 

вором. Почем мы знаем свое определение, кому чем быть назначено?» 



 

 

Ответ 7.51 

Лидия Юрьевна заявляет: 

«Бояться порока, когда все порочны, и глупо, и нерасчетливо. Самый большой порок есть 

бедность». 

Ответ 7.52 

«Ну не верят, говорит, что ж поделаешь. Пущай. Потому мне от вашей веры ни прибыли, ни 

убытку. Один верит, другой не верит, а поступки у всех одинаковые: сейчас друг друга за 

глотку…» 

Гадание, приметы и тому подобное 

Ответ 7.53 

  

«Из блюда, полного водою, 

Выходят кольца чередою; 

И вынулось колечко ей 

Под песенку старинных дней: 
«Там мужички-то всё богаты, 

Гребут лопатой серебро; 

Кому поём, тому добро 

И слава!..» 

  

Ответ 7.54 

Иван Александрович радостно объясняет: 

«Это хорошо. Ведь это, говорят, новое счастье, когда новенькими бумажками».  

Ответ 7.55 

1) «Коли чуть долго не едет к тебе, сейчас его, раба Божьего, в поминанье за упокой! Какую 

тоску-то нагонишь, мигом прилетит…» 
2) «Можно и за здравие, только свечку вверх ногами поставить: с другого конца зажечь. Как 

действует!» 

Мы об этом уже вспоминали. 

Ответ 7.56 

«Бальзаминов. В каком я месяце, маменька, родился? 

Бальзаминова. В мае. 
Бальзаминов. Ну вот всю жизнь и маяться…» 

Ответ 7.57 

Василису, объясняет автор романа, «колол украденный в сенцах и сунутый под кофту веник: 

по приметам, сваты, укравшие у невесты веник, не получат отказа».  

Чертовщина 



 

 

Ответ 7.58 

Сатана принял форму женской юбки. 

Ответ 7.59 

О том, как до своего изгнания он, «первенец творения», был светлым херувимом. 

Ответ 7.60 

Вакулу «забавляло до крайности, как черт чихал и кашлял, когда он снимал с шеи кипарисный 

крестик и подносил к нему». 

Ответ 7.61 

Запорожец Пузатый Пацюк «разинул рот, поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот. В 

это время вареник выплеснул из миски, шлепнулся в сметану, перевернулся на другую сторону, 

подскочил вверх и как раз попал ему в рот». 

Ответ 7.62 

Гоголь продолжает: «…а как клады не даются нечистым рукам, так вот он и приманивает к 

себе молодцов». 

Ответ 7.63 

«…у девушек сидит черт, подстрекающий их любопытство». 

Ответ 7.64 

Гоголь уточняет: «…висит оружие, но всё странное: такого не носят ни турки, ни крымцы, ни 

ляхи, ни христиане, ни славный народ шведский». 

Тут важно, что колдун вне национальности. 

Ответ 7.65 

Ноги у Хомы не двигались, руки не могли приподняться, объясняет Гоголь. 

Ответ 7.66 

«У ведьмы есть маленький хвостик». 

Ответ 7.67 

Николай Васильевич описывает: 

«Все несшие гроб начали прикладывать руки к печке, что обыкновенно делают малороссияне, 

увидевши мертвеца». 

Ответ 7.68 

(1) Ярко осветил церковь свечами. 

(2) Читал святую книгу самым громким голосом. 

(3) Очертил вокруг себя круг. 

(4) Творил заклятья, «которым научил его один монах, видевший всю жизнь свою ведьм и 

нечистых духов». 



 

 

Ответ 7.69 

«Таким именем называется у малороссиян начальник гномов, у которого веки на глазах идут 

до самой земли», – сообщает нам Гоголь. 

Ответ 7.70 

Майор заподозрил штаб-офицершу Подточину, которая хотела, чтобы он женился на ее дочери. 

Ковалев отказался, сказав, что еще молод. «И потому штаб-офицерша, верно из мщения, решилась 

его испортить и наняла для этого каких-нибудь колдовок-баб, потому что никаким образом нельзя 

было предположить, чтобы нос был отрезан», – рассуждал бедный майор. 

Ответ 7.71 

«Привидения – это, так сказать, клочки и отрывки миров, их начала. Здоровому человеку, 
разумеется, их незачем видеть… Ну, а чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок 

в организме, тотчас и начинает сказываться возможность иного мира». 

Ответ 7.72 

«Люди принимают всю эту комедию за нечто серьезное, даже при всем своем бесспорном уме. 

В этом их трагедия. Ну и страдают, конечно», – сказал черт. 

Ответ 7.73 

«…эта их манера отсылать к специалистам: мы, дескать, только распознаем, а вот поезжайте к 

такому-то специалисту, он уж вылечит. Совсем, совсем, я тебе скажу, исчез прежний доктор, 

который ото всех болезней лечил». 

Ответ 7.74 

«Отчасти буду рад, ибо тогда моя цель достигнута: коли пинки, значит веришь в мой реализм, 

потому что призраку не дают пинков». 

Ответ 7.75 

В романе читаем: «…всякий в ночь на Пасху побоится итти в конюшню, опасаясь застать там 

домового». 

Ответ 7.76 

«Которому названье – гордость». 

Ответ 7.77 

«Вот что я тебе скажу, милая девушка: – говорила Феклуша, – вас, простых людей, каждого 

один враг смущает, а к нам, к странным людям, к кому шесть, к кому двенадцать приставлено; вот 

и надобно их всех побороть». 

Ответ 7.78 

«…по всем приметам последние. Еще у нас в городе рай и тишина, а по другим городам так 

просто Содом, матушка: шум, беготня, езда беспрестанная!» 

Ответ 7.79 



 

 

Феклуша: «Да чего, Марфа Игнатьевна, огненного змия[1] стали запрягать: всё, видишь, для-

ради скорости… Он им машиной показывается, они машиной и называют, а я видела, как он 
лапами-то вот так … /растопыривает пальцы/… делает…» 

Ответ 7.80 

«Истинное счастье невозможно без одиночества. Падший ангел изменил Богу, вероятно, 

потому, что захотел одиночества, которого не знают ангелы», – рассуждал Рагин. 

Ответ 7.81 

В разных местах романа по-разному: на Патриарших прудах левый глаз Воланда был зеленым, 

на балу – пустым и черным. 

Ответ 7.82 

«Воланд положил свою тяжелую, как будто каменную, и в то же время горячую, как огонь, 

руку на плечо Маргариты», – пишет Булгаков. 

Ответ 7.83 

«Поразительные травы оставила в наследство поганая старушка, моя бабушка», – сообщает 

Воланд. 

Ответ 7.84 

«Встал и пожал изумленному редактору руку, произнеся при этом: 

– Позвольте вас поблагодарить от всей души!» 

Ответ 7.85 

«Уж кто-кто, а вы-то должны знать, что ровно ничего из того, что написано в евангелиях, не 

происходило на самом деле никогда». 

Ответ 7.86 

«Я, откровенно говоря, не люблю последних новостей по радио. Сообщают о них всегда какие-
то девушки, невнятно произносящие названия мест. Кроме того, каждая третья из них немного 

косноязычна, как будто таких нарочно подбирают». 

Ответ 7.87 

«Иван кинулся вправо, и регент – вправо. Иван – влево, и регент – влево». 

Ответ 7.88 

(1) Белый хлеб, (2) в вазочке паюсная икра, (3) грибы маринованные, (4) сосиски в томате. 

Ответ 7.89 

«Азазелло, у которого в черном хвосте летели Мастер и Маргарита», пишет Булгаков.  
Мефистофель в «Фаусте» Гёте говорит: «Я расстелю пошире пелерину и предоставлю моему 

плащу по воздуху унесть нас на чужбину». 

Ответ 7.90 



 

 

«Вопросы крови – самые сложные вопросы в мире!» – признается Азазелло. 

Ответ 7.91 

Кухарка хотела перекреститься. Азазелло предупредил ее: «Отрежу руку». 

Ответ 7.92 

«Я стала ведьмой от горя и бедствий, поразивших меня», – написала Маргарита. 

Ответ 7.93 

«Ах, право, дьяволу бы я заложила душу, чтобы только узнать, жив он или нет!» 

Ответ 7.94 

Герберт Аврилакский был средневековым ученым. 

Со 2 апреля 999 года по 12 мая 1003 года он был в сане папы римского под именем Сильвестр 

II. 

Ответ 7.95 

У гоголевского Вия. 

Ответ 7.96 

Черт Ивана Карамазова. 

О ком, о чем речь? 

Ответ 7.97 

Иисус Навин – ветхозаветный герой, последователь Моисея, предводитель еврейского народа 

в период завоевания Земли Обетованной. 

Ответ 7.98 

«Каменщики» – масоны. 

Хирам – легендарный архитектор легендарного храма Соломона. 

Ответ 7.99 

В Евангелии к Христу подошел юноша и спросил: как мне войти в царство небесное? 

Христос ответил: раздай свое богатство бедным и войдешь. 

Но юноше жаль было своего богатства. 

Ответ 7.100 

В Ветхом Завете рассказывается о том, как однажды египетскому фараону приснился сон: семь 

тощих коров съели семь тучных коров, но сами от того тучными не стали… Голодные годы они 

предвещали. 

Ответ 7.101 



 

 

Из Евангелия: «…Иисус сказал ему: выйди, дух нечистый, из сего человека. И спросил его: как 

тебе имя? И он сказал в ответ: легион имя мне, потому что нас много. …И просили Его все бесы, 
говоря: пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил им… (Мк. 5:8–9, 12–

13). 

Ответ 7.102 

«…молодой человек… очень красив… работает в меняльной лавке у одного из своих 

родственников…» 

Religio sovietica 

Ответ 7.103 

«Страшная мысль этих дней: не в том дело, что красногвардейцы «не достойны» Иисуса, 

который идет с ними сейчас, а в том, что …надо, чтобы шел Другой». 

И «Другой» с большой буквы. 

Ответ 7.104 

«Только короткая жизнь может быть яркой. Жить – значит отдать всего себя революции, 

поэзии. Отдать всего себя, без остатка. Жить – значит сгореть». 

Ответ 7.105 

Один из участников похорон вспоминает: «Перед тем как отнести Есенина на Ваганьковское 

кладбище, мы обнесли гроб с телом его вокруг памятника Пушкину. Мы знали, что делали, – это 

был достойный преемник пушкинской славы». 

Ответ 7.106 

«Горько мне, что не верю теперь». 

Ответ 7.107 

Альберт Эйнштейн. 

Маяковского привела в восторг теория относительности. Маяковский решил, что с ее помощью 

скоро будут воскрешать мертвых. 

Ответ 7.108 

Поэму о Ленине. 

Ответ 7.109 

Похоронили Шолохова между четырех берез, которые он сам посадил на берегу Дона. Над 

могилой стоит памятник – простая глыба камня с одной строкой по стёсу: «Шолохов». 

Восьмая глава 

Вопрос 8.1 

В оде «Мой истукан» Гавриил Романович Державин дает определение счастью: «Что слава, 

счастье нам прямое – …» 

Так что такое счастье, согласно Державину? 



 

 

Вопрос 8.2 

  

«И скучно и грустно, и некому руку подать 

В минуту душевной невзгоды… 

Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?.. 

А годы проходят – все лучшие годы!» 

  

Знаменитые стихи! 
И в конце, помните? Лермонтов дает определение жизни. 

Напоминаю: 

  

«Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недуг 

Исчезнет при слове рассудка; 

И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг…» 

  

Так что такое жизнь, по Лермонтову? 

Вопрос 8.3 

У каждого человека есть мысли и чувства. Они могут быть своими и чужими. 

Исходя из этих предварительных рассуждений, какого человека можно считать самым 

достойным, а какого – самым дурным? Что по этому поводу написал Толстой в своем дневнике? 

Вопрос 8.4 

Также в дневнике своем Лев Николаевич писал: 

«Я убежден, что в человека вложена бесконечная не только моральная, но даже физическая 

сила. Вместе с тем на эту силу наложен ужасный тормоз…» 

Что, по мнению Толстого, тормозит нашу «бесконечную силу»? 

Вопрос 8.5 

В одном из писем Толстой писал: «Старайтесь быть хорошим человеком, живущим сообразно 

с тем светом, который есть в вас…» 

Что это за свет, который, я надеюсь, в Вас обязательно должен быть? 

Вопрос 8.6 

В третьем томе «Войны и мира» Толстой дает свое определение истории. «История, – пишет 
он, – есть… жизнь». 

Какая жизнь? Чья жизнь? Попробуем так спросить. 

Вопрос 8.7 

Достоевский писал Николаю Николаевичу Страхову: «Я знаю великолепных душой людей… 

и что же: при таком уме, при такой душе – всё чего-то недостает и в высших задачах и вопросах 

жизни они как бы хромают». 
Каких людей имел в виду Федор Михайлович? Страхов относился к их числу. 

Вопрос 8.8 

Что, по мнению Гончарова, бездонно и что имеет дно? 

Иван Александрович писал об этом Льховскому из Варшавы. 



 

 

Вопрос 8.9 

В поэме «Кому на Руси жить хорошо» читаем: 

  

«Средь мира дольнего 

Для сердца вольного 

Есть два пути». 

  

Что за пути такие, разрешите поинтересоваться? 

Вопрос 8.10 

Что нужно, чтобы из раба создать человека? Некрасов говорит об этом в поэме «Саша».  

* * * 

Вопрос 8.11 

Евгений Александрович Арбенин, главный герой драмы Лермонтова «Маскарад», дает свое 

определение жизни. Он нам предлагает шараду. Первое – рождение, второе – заботы и муки, 

последнее – смерть. 

А в целом что? Как Арбенин определяет жизнь человека? 

Вопрос 8.12 

О каких трех ничтожностях думал Андрей Болконский, глядя в глаза Наполеону? 

Вопрос 8.13 

В Богучарове в разговоре с Пьером Безуховым князь Андрей утверждал, что счастье есть 

отсутствие двух главных зол. 

Каких зол? 

Вопрос 8.14 

После дуэли с Долоховым, о чем бы ни начинал думать Пьер Безухов, он возвращался к одним 

и тем же вопросам, которых не мог разрешить и не мог перестать задавать себе. Как будто в его 

голове… 

Что творилось в голове Петра Кирилловича? 

Вопрос 8.15 

Чем человек отличается от птицы? Что по этому поводу говорил господин Разумихин из романа 
«Преступление и наказание»? 

Вопрос 8.16 

Почему несчастлив человек? Как на этот вопрос отвечал инженер-строитель Алексей Кириллов 

из романа «Бесы»? 

Вопрос 8.17 

Чудо, тайна, авторитет. Великий инквизитор из поэмы Ивана Карамазова назвал их тремя 

великими силами. 



 

 

Что можно сделать с помощью этих сил? 

Вопрос 8.18 

Карамазовский Великий инквизитор не только определил три великие силы, но и назвал три 

основные потребности, три основных желания всего человечества. 

Первое – перед кем-то преклониться. 

Второе – кому-то вручить свою совесть. 

А каково третье основное желание человечества, по словам инквизитора? 

Вопрос 8.19 

Река жизни. Есть такое понятие. 

Припомните, пожалуйста, как это понятие жило в идеологии Ильи Ильича Обломова и его 

предков? Каковы были основные «явления» этой реки? 

Об этом говорится в сне Обломова. 

Вопрос 8.20 

Какое качество в человеке Андрей Иванович Штольц ставил выше всего, считая его признаком 

характера? Людям с этим качеством Штольц никогда не отказывал в уважении. 

Вопрос 8.21 

В драме Алексея Константиновича Толстого «Царь Федор Иоаннович» сваха Волохова говорит 

княжне Мстиславской: 

  

«Голубушка! Всё вертится на них. 

Для них и замуж отдают, для них 

И женятся; для них брат губит брата, 

А сын отца! Уж против них никто 

Не устоит!..» 

  
Что это? 

Вопрос 8.22 

В поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» поп спрашивает мужиков: «В чем счастие, по 

вашему?» А после дает три составляющих, три, если угодно, элемента или состояния счастья. 

Какие? 

Вопрос 8.23 

Господин Крутицкий из комедии Островского «На всякого мудреца довольно простоты» 

утверждал, что по почерку сейчас можно узнать характер человека. Например, ровно пишет 

– значит аккуратен. Это понятно. 

А если пишет кругло и без росчерков, о чем это говорит? 

Вопрос 8.24 

В рассказе «Припадок» Чехов пишет про студента Васильева: «Есть таланты писательские, 

сценические, художнические, у него же особый талант – человеческий». 

Что такое «человеческий талант», можно спросить? 

* * * 



 

 

Вопрос 8.25 

  

«Когда бы мог весь свет узнать, 

Что жизнь с надеждами, мечтами 

Не что иное – как тетрадь 

С давно известными стихами». 

  

Кто так скептически относился к жизни? 

Вопрос 8.26 

  

Не то, что мните вы, природа: 

Не слепок, не бездушный лик – 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык. 
  

Какой поэт так философствовал? 

Вопрос 8.27 

  

«Счастлив, кто посетил сей мир 

В его минуты роковые – 
Его призвали всеблагие 

Как собеседника на пир». 

  

Кто так, с позволения сказать, «цицеронствовал»? 

Ответы к восьмой главе 

Ответ 8.1 

  

«Что слава, счастье нам прямое – 

Жить с нашей совестью в покое». 

  

Ответ 8.2 

«И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, – 

Такая пустая и глупая шутка». 

Ответ 8.3 

«Самый лучший человек тот, который живет преимущественно своими мыслями и чужими 

чувствами; самый худший сорт человек, который живет чужими мыслями и своими чувствами. Из 

различных сочетаний этих четырех основ, мотивов деятельности – всё различие людей». 

Ответ 8.4 

«…Вместе с тем на эту силу наложен ужасный тормоз – любовь к себе, или скорее, память о 

себе, которая производит бессилие». 

Ответ 8.5 



 

 

Совесть. 

Ответ 8.6 

«История… есть бессознательная, общая, роевая жизнь человечества». 

Ответ 8.7 

Тех, у кого нет детей. 

Три четверти счастья, настаивал Достоевский, – в детях, а в остальном – разве только одна 

четверть. 

Ответ 8.8 

«У зла есть дно, добро же – бездонно», – писал Гончаров. 

Ответ 8.9 

  

«Одна просторная 

Дорога – торная, 

Страстей раба, 

По ней громадная, 

К соблазну жадная 
Идет толпа. 

Другая – тесная 

Дорога, честная, 

По ней идут 

Лишь души сильные 

Любвеобильные 

На бой, на труд». 

  

Ответ 8.10 

  

«В ком не воспитано чувство свободы, 

Тот не займет его; нужны не годы – 

Нужны столетья, и кровь, и борьба, 

Чтоб человека создать из раба». 

  

* * * 

Ответ 8.11 

  

«Что жизнь? давно известная шарада 

Для упражнения детей; 

Где первое – рожденье! где второе – 

Ужасный ряд забот и муки тайных ран, 

Где смерть – последнее, а целое – 

обман![2]» 

  



 

 

Ответ 8.12 

«Глядя в глаза Наполеону, князь Андрей думал о ничтожности величия, о ничтожности жизни, 

которой никто не мог понять значения, и о еще большем ничтожестве смерти, смысл которой 

никто не мог понять и объяснить из живущих». 

Ответ 8.13 

«Я знаю в жизни только два действительных несчастья: угрызения совести и болезнь. И счастье 

есть только отсутствие этих двух зол». 

Ответ 8.14 

Толстой описывает: 

«Как будто в голове его свернулся тот главный винт, на котором держалась вся его жизнь. Винт 
не входил дальше, не выходил вон, а вертелся, ничего не захватывая, все на том же нарезе, и нельзя 

было перестать вертеть его». 

Ответ 8.15 

Человек умеет врать и врет по-своему, а птица поет одну и ту же чужую правду. 

Ответ 8.16 

«Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив; только поэтому. Кто узнает, сейчас 

станет счастлив, сию минуту». 

Ответ 8.17 

«…навеки победить и пленить совесть слабосильных бунтовщиков, для их счастия». 

Ответ 8.18 

«…соединиться наконец всем в бесспорный общий и согласный муравейник». 

Ответ 8.19 

«Ничего не нужно: жизнь, как покойная река, текла мимо них; им оставалось только сидеть на 

берегу этой реки и наблюдать неизбежные явления, которые по очереди, без зову, представали 

пред каждого из них». 

Основными явлениями были: родины, свадьба, похороны. 

Ответ 8.20 

«Выше всего Штольц ставил настойчивость в достижении целей: это было признаком 

характера в его глазах, и людям с этой настойчивостью он никогда не отказывал в уважении, как 

бы ни были не важны их цели». 

Ответ 8.21 

В оригинале: «Голубушка! Все вертится на деньгах!» 

Ответ 8.22 

  

«В чем счастие, по вашему? 



 

 

Покой, богатство, честь – 

Не так ли, други милые?» 
  

Ответ 8.23 

«…кругло, без росчерков, ну значит, не вольнодумец». 

Ответ 8.24 

«…у него же особый талант – человеческий. Он обладает тонким, великолепным чутьем к боли 

вообще. Как хороший актер отражает в себе чужие движения и голос, так Васильев умеет отражать 

в своей душе чужую боль». 

* * * 

Ответ 8.25 

Лермонтов. 

Ответ 8.26 

Федор Иванович Тютчев. 

Ответ 8.27 

Тютчев. Стихотворение называется «Цицерон». 

 

Примечания 
1 

курсив мой – Ю.В. 

 
2 

курсив мой – Ю.В. 
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