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происхождении, национальности героя, его эмоциональном 
состоянии в момент действия и наиболее ярких чертах харак-
тера. Автор, обращая внимание на отдельные черты внешно-
сти, раскрывает своё отношение к герою. 

1. Перечитайте эпизоды рассказа, в которых дано описание внеш-
ности тапёра. Почему в этих фрагментах нельзя отказаться от 
портрета?

2. Какие черты внешности тапёра выделяет писатель? Выпишите 
наиболее яркие детали портрета Юрия Азагарова. О чём они 
свидетельствуют?

3. Перечитайте портрет А. Г. Рубинштейна (с. 93). Какие черты лица 
раскрывают характер композитора?

4. Как портретная характеристика героев рассказа показывает, 
к кому из них автор относится с симпатией, а к кому испытывает 
другие чувства?

Валентин Григорьевич РАСПУТИН

(1937—2015)

Детство будущего писателя совпало с 
войной. В школу В. Г. Распутин пошёл 
в 1944 году. Окончив четыре класса в 
родном посёлке на берегу Ангары, он 
хотел продолжить учёбу. Но для этого 
нужно было уезжать из дома за 50 ки-

лометров, причём одному. Учиться было сложно: голод (мать 
раз в неделю передавала хлеб и картошку, но их всегда не 
хватало), бедность, одиночество. Однако учился он только на 
отлично. «Едва ли осмелился бы я пойти в школу, останься у 
меня невыученным хоть один урок», — вспоминал писатель.
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Рассказ посвящён Анастасии Прокопьевне Копыло-
вой, матери известного драматурга А. В. Вампилова, 
всю жизнь проработавшей в школе. В основу рассказа 

легли воспоминания детской жизни. Учительница Лидия 
Михайловна (по фамилии Молокова) названа в произведе-
нии своим собственным именем. «Там мне ничего не при-
шлось выдумывать, — отмечал В. Г. Распутин о рассказе 
“Уроки французского”. — Всё это происходило со мной. За 
прототипом ходить далеко не пришлось. Мне нужно было 
вернуть людям то добро, которое в своё время они сделали 
для меня». 

УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО
(В сокращении)

Анастасии Прокопьевне 
КОПЫЛОВОЙ

Странно: почему мы так же, как и перед родителями, вся-
кий раз чувствуем свою вину перед учителями? И не за то во-
все, что было в школе, — нет, а за то, что сталось с нами после.

* * *

Я пошёл в пятый класс в сорок восьмом году. Правильней 
сказать, поехал: у нас в деревне была только начальная школа, 
поэтому, чтобы учиться дальше, мне пришлось снаряжаться из 
дому за пятьдесят километров в райцентр. За неделю раньше 
туда съездила мать, уговорилась со своей знакомой, что я буду 
квартировать у неё, а в последний день августа дядя Ваня, 
шофёр единственной в колхозе полуторки, выгрузил меня на 
улице Подкаменной, где мне предстояло жить, помог занести 
в дом узел с постелью, ободряюще похлопал на прощанье по 
плечу и укатил. Так, в одиннадцать лет, началась моя само-
стоятельная жизнь.
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Голод в тот год ещё не отпустил, а нас у матери было трое, 
я самый старший. <...>

Трудно сказать, как решилась мать отпустить меня в рай-
он (райцентр у нас называли районом). Жили мы без отца, 
жили совсем плохо, и она, видно, рассудила, что хуже уже не 
будет — некуда. Учился я хорошо, в школу ходил с удоволь-
ствием и в деревне признавался за грамотея: писал за старух 
и читал письма, перебрал все книжки, которые оказались в 
нашей неказистой библиотеке, и по вечерам рассказывал из 
них ребятам всякие истории, больше того добавляя от себя. 
<...> ...матери говорили:

— Башковитый у тебя парень растёт. Ты это... давай учи 
его. Грамота зря не пропадёт.

И мать, наперекор всем несчастьям, собрала меня, хотя до 
того никто из нашей деревни в районе не учился. Я был пер-
вый. Да я и не понимал как следует, что мне предстоит, какие 
испытания ждут меня, голубчика, на новом месте.

Учился я и тут хорошо. Что мне оставалось? — затем я 
сюда и приехал, другого дела у меня здесь не было, а отно-
ситься спустя рукава к тому, что на меня возлагалось, я тогда 
ещё не умел. Едва ли осмелился бы я пойти в школу, останься 
у меня невыученным хоть один урок, поэтому по всем пред-
метам, кроме французского, у меня держались пятёрки.

С французским у меня не ладилось из-за произношения. 
Я легко запоминал слова и обороты, быстро переводил, пре-
красно справлялся с трудностями правописания, но произно-
шение с головой выдавало всё моё ангарское происхождение 
вплоть до последнего колена, где никто сроду не выговаривал 
иностранных слов, если вообще подозревал об их существова-
нии. Я шпарил по-французски на манер наших деревенских 
скороговорок, половину звуков за ненадобностью прогла-
тывая, а вторую половину выпаливая короткими лающими 
очередями. Лидия Михайловна, учительница французского, 
слушая меня, бессильно морщилась и закрывала глаза. Ниче-
го подобного она, конечно, не слыхивала. Снова и снова она 
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показывала, как произносятся носовые, сочетания гласных, 
просила повторить — я терялся, язык у меня во рту деревенел 
и не двигался. Всё было впустую. Но самое страшное начина-
лось, когда я приходил из школы. Там я невольно отвлекался, 
всё время вынужден был что-то делать, там меня тормошили 
ребята, вместе с ними — хочешь не хочешь — приходилось 
двигаться, играть, а на уроках — paботать. Но едва я оставался 
один, сразу наваливалась тоска — тоска по дому, по деревне. 
Никогда раньше даже на день я не отлучался из семьи и, ко-
нечно, не был готов к тому, чтобы жить среди чужих людей. 
Так мне было плохо, так горько и постыло1! — хуже всякой 
болезни. Хотелось только одного, мечталось об одном — домой 
и домой. Я сильно похудел; мать, приехавшая в конце сентяб-
ря, испугалась за меня. При ней я крепился, не жаловался и 
не плакал, но, когда она стала уезжать, не выдержал и с рёвом 
погнался за машиной. Мать махала мне рукой из кузова, что-
бы я отстал, не позорил себя и её, я ничего не понимал. Тогда 
она решилась и остановила машину.

— Собирайся, — потребовала она, когда я подошёл. — 
Хватит, отучился, поедем домой.

Я опомнился и убежал.
Но похудел я не только из-за тоски по дому. К тому же 

ещё я постоянно недоедал. Осенью, пока дядя Ваня возил на 
своей полуторке хлеб в Заготзерно, стоявшее неподалёку от 
райцентра, еду мне присылали довольно часто, примерно раз 
в неделю. Но вся беда в том, что мне её не хватало. Ничего там 
не было, кроме хлеба и картошки, изредка мать набивала в 
баночку творогу, который у кого-то под что-то брала: корову 
она не держала. Привезут — кажется много, хватишься че-
рез два дня — пусто. Я очень скоро стал замечать, что добрая 
половина моего хлеба куда-то самым таинственным образом 
исчезает. Проверил — так и есть: был — нету. То же самое 

1 Посты́ло от посты́лый — надоевший, вызывающий отвра щение.
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творилось с картошкой. Кто потаскивал — тётя Надя ли, крик-
ливая, замотанная женщина, которая одна мыкалась с тремя 
ребятишками, кто-то из её старших девчонок или младший, 
Федька, — я не знал, я боялся даже думать об этом, не то что 
следить. Обидно было только, что мать ради меня отрывает 
последнее от своих, от сестрёнки с братишкой, а оно всё равно 
идёт мимо. Но я заставил себя смириться и с этим. Легче ма-
тери не станет, если она услышит правду.

Голод здесь совсем не походил на голод в деревне. Там 
всег да, и особенно осенью, можно было что-то перехватить, со-
рвать, выкопать, поднять, в Ангаре ходила рыба, в лесу лета ла 
птица. <...>

* * *

Однажды, ещё в сентябре, Федька спросил у меня:
— Ты в «чику» играть не боишься?
— В какую «чику»? — не понял я.
— Игра такая. На деньги. Если деньги есть, пойдём сыграем.
— Нету.
— И у меня нету. Пойдём так, хоть посмотрим. Увидишь, 

как здорово.
Федька повёл меня за огороды. Мы прошли по краю про-

долговатого, грядой, холма, сплошь заросшего крапивой, уже 
чёрной, спутанной, с отвисшими ядовитыми гроздьями семян, 
перебрались, прыгая по кучам, через старую свалку и в низин-
ке, на чистой и ровной небольшой поляне, увидели ребят. Мы 
подошли. Ребята насторожились. Все они были примерно тех 
же лет, что и я, кроме одного — рослого и крепкого, замет-
ного своей силой и властью, парня с длинной рыжей чёлкой. 
Я вспомнил: он ходил в седьмой класс.

— Этого ещё зачем привёл? — недовольно сказал oн Федьке.
— Он свой, Вадик, свой, — стал оправдываться Федька. — 

Он у нас живёт.
— Играть будешь? — спросил меня Вадик.
— Денег нету.
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— Гляди не вякни кому, что мы здесь.
— Вот ещё! — обиделся я.
Больше на меня не обращали внимания, я отошёл в сто-

ронку и стал наблюдать. Играли не все — то шестеро, то се-
меро, остальные только глазели, болея в основном за Вадика. 
Хозяйничал здесь он, это я понял сразу.

Разобраться в игре ничего не стоило. Каждый выклады-
вал на кон по десять копеек, стопку монет решками вверх 
опускали на площадку, <...> а с другой стороны, от валуна, 
вросшего в землю и служившего упором для передней ноги, 
бросали круглую каменную шайбу. <...> Били всё той же 
шайбой, стараясь перевернуть монеты на орла. Перевернул — 
твоя, бей дальше, нет — отдай это право следующему. <...> 
Вадик хитрил. Он шёл к валуну после всех, когда полная кар-
тина очерёдности была у него перед глазами и он видел, куда 
бросать, чтобы выйти вперёд. Деньги доставались первым, до 
последних они доходили редко. Наверное, все понимали, что 
Вадик хитрит, но сказать ему об этом никто не смел. Правда, 
и играл он хорошо. Подходя к камню, чуть приседал, при-
щурившись, наводил шайбу на цель и неторопливо, плавно 
выпрямлялся — шайба выскальзывала из его руки и летела 
туда, куда он метил. <...> Никто больше так не умел. Ребята 
лупили наобум и доставали новые монеты, а кому нечего было 
доставать, переходили в зрители.

Мне казалось, что, будь у меня деньги, я бы смог играть. 
В деревне мы возились с бабками1, но и там нужен точный 
глаз. А я, кроме того, любил придумывать для себя забавы 
на меткость: наберу горсть камней, отыщу цель потруднее и 
бросаю в неё до тех пор, пока не добьюсь полного результа-
та — десять из десяти. Бросал и сверху, из-за плеча, и снизу, 
навешивая камень над целью. Так что кой-какая сноровка2 
у меня была. Не было денег.

1 Вози́лись с ба́бками — имеется в виду игра в бабки: броском сбивать 
бабки, установленные на расстоянии.

2 Сноро́вка — ловкость.
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Мать потому и отправляла мне хлеб, что денег у нас не во-
дилось, иначе я покупал бы его и здесь. Откуда им в колхозе 
взяться? Всё же раза два она подкладывала мне в письмо по 
пятёрке — на молоко. <...> Молоко мне наказано пить от 
малокровия, у меня часто ни с того ни с сего принималась 
вдруг кружиться голова.

Но, получив пятёрку в третий раз, я не пошёл за молоком, 
а разменял её на мелочь и отправился за свалку. <...>

В первый раз я спустил девяносто копеек, во второй — 
шестьдесят.

Денег было, конечно, жалко, но я чувствовал, что при-
норавливаюсь к игре. <...> И наконец наступил день, когда 
я остался в выигрыше.

Осень стояла тёплая и сухая. <...> Небо синело совсем 
по-летнему, но стало словно бы у́же, и солнце заходило рано. 
Над холмами в чистые часы курился воздух, разнося горь-
коватый, дурманящий запах сухой полыни, ясно звучали 
дальние голоса, кричали отлетающие птицы. Трава на нашей 
поляне, пожелтевшая и сморённая, всё же осталась живой и 
мягкой, на ней возились свободные от игры, а лучше сказать, 
проигравшиеся ребята.

Теперь каждый день после школы я прибегал сюда. Ребята 
менялись, появлялись новички, и только Вадик не пропускал 
ни одной игры. Она без него и не начиналась. За Вадиком, как 
тень, следовал большеголовый, стриженный под машинку, 
коренастый парень, по прозвищу Птаха. В школе я Птаху до 
этого не встречал, но, забегая вперёд, скажу, что в третьей 
четверти он вдруг, как снег на голову, свалился на наш класс. 
Оказывается, остался в пятом на второй год и под каким-то 
предлогом устроил себе до января каникулы. Птаха тоже 
обычно выигрывал, хоть и не так, как Вадик, поменьше, но в 
убытке не оставался. Да потому, наверно, и не оставался, что 
был заодно с Вадиком и тот ему потихоньку помогал.

Из нашего класса на полянку иногда набегал Тишкин, су-
етливый, с моргающими глазёнками мальчишка, любивший 
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на уроках поднимать руку. Знает, не знает — всё равно тянет. 
Вызовут — молчит. <...>

Я с ним не дружил. От робости, молчаливости, излишней 
деревенской замкнутости, а главное — от дикой тоски по дому, 
не оставлявшей во мне никаких желаний, ни с кем из ребят я 
тогда ещё не сошёлся. Их ко мне тоже не тянуло, я оставался 
один, не понимая и не выделяя из горького своего положения 
одиночества: один — потому что здесь, а не дома, не в деревне, 
там у меня товарищей много.

Тишкин, казалось, и не замечал меня на полянке. Быстро 
проигравшись, он исчезал и появлялся снова не скоро.

А я выигрывал. Я стал выигрывать постоянно, каждый 
день. У меня был свой расчёт: не надо катать шайбу по пло-
щадке, добиваясь права на первый удар; когда много игра-
 ющих, это не просто: чем ближе тянешься к черте, тем боль-
ше опасности перевалить за неё и остаться последним. Надо 
накрывать кассу при броске. Так я и делал. Конечно, я риско-
вал, но при моей сноровке это был оправданный риск. Я мог 
проиграть три, четыре раза подряд, зато на пятый, забрав 
кассу, возвращал свой проигрыш втройне. Снова проигрывал 
и снова возвращал. Мне редко приходилось стучать шайбой по 
монетам, но и тут я пользовался своим приёмом: если Вадик 
бил с накатом на себя, я, наоборот, тюкал от себя — так было 
непривычно, но так шайба придерживала монету, не давала 
ей вертеться и, отходя, переворачивала вслед за собой.

Теперь у меня появились деньги. Я не позволял себе че-
ресчур увлекаться игрой и торчать на полянке до вечера, мне 
нужен был только рубль, каждый день по рублю. Получив 
его, я убегал, покупал на базаре баночку молока <...>, обедал 
и садился за уроки. Досыта всё равно я не наедался, но уже 
одна мысль, что я пью молоко, прибавляла мне силы и сми-
ряла голод. Мне стало казаться, что и голова теперь у меня 
кружится гораздо меньше.

Поначалу Вадик спокойно относился к моим выигрышам. 
<...> Иногда он даже похваливал меня: вот, мол, как надо 
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бросать, учитесь, мазилы. Однако вскоре Вадик заметил, что я 
слишком быстро выхожу из игры, и однажды остановил меня:

— Ты что это — загрёб кассу и драть? Ишь шустрый какой! 
Играй.

— Мне уроки надо, Вадик, делать, — стал отговариваться я.
— Кому надо делать уроки, тот сюда не ходит.
А Птаха подпел:
— Кто тебе сказал, что так играют на деньги? За это, хо-

чешь знать, бьют маленько. Понял?
Больше Вадик не давал мне шайбу раньше себя и подпу-

скал к камню только последним. Он хорошо бросал, и нередко 
я лез в карман за новой монетой, не прикоснувшись к шайбе. 
Но я бросал лучше, и, если уж мне доставалась возможность 
бросать, шайба, как намагниченная, летела точно на деньги. 
Я и сам удивлялся своей меткости, мне надо бы догадаться 
придержать её, играть незаметней, а я бесхитростно и без-
жалостно продолжал бомбить кассу. Откуда мне было знать, 
что никогда и никому ещё не прощалось, если в своём деле 
он вырывается вперёд? Не жди тогда пощады, не ищи заступ-
ничества, для других он выскочка, и больше всех ненавидит 
его тот, кто идёт за ним следом. Эту науку мне пришлось в ту 
осень постигнуть на собственной шкуре.

Я только что опять угодил в деньги и шёл собирать их, 
когда заметил, что Вадик наступил ногой на одну из рассы-
павшихся по сторонам монет. Все остальные лежали вверх 
решками. <...> 

Я подошёл к нему и попытался сдвинуть его ногу с монеты, 
но он оттолкнул меня, быстро схватил её с земли и показал мне 
решку. Я успел заметить, что монета была на орле, — иначе 
он не стал бы её закрывать.

— Ты перевернул её, — сказал я. — Она была на орле, я 
видел.

Он сунул мне под нос кулак.
— А этого ты не видел? Понюхай, чем пахнет.
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Мне пришлось смириться. Настаивать на своём было бес-
смысленно; если начнётся драка, никто, ни одна душа за меня 
не заступится, даже Тишкин, который вертелся тут же.

Злые, прищуренные глаза Вадика смотрели на меня в упор. 
Я нагнулся, тихонько ударил по ближней монете, перевернул 
её и подвинул вторую. «Хлюзда на правду наведёт, — решил 
я. — Всё равно я их сейчас все заберу». Снова наставил шайбу 
для удара, но опустить уже не успел: кто-то вдруг сильно под-
дал мне сзади коленом, и я неловко, склонённой вниз головой, 
ткнулся в землю. Вокруг засмеялись.

За мной, ожидающе улыбаясь, стоял Птаха. Я oпeшил:
— Чего-о ты?!
— Кто тебе сказал, что это я? — отпёрся он. — Приснилось, 

что ли?
— Давай сюда! — Вадик протянул руку за шайбой, но я не 

отдал её. Обида перехлестнула во мне страх: ничего на свете 
я больше не боялся. За что? За что они так со мной? Что я им 
сделал?

— Давай сюда! — потребовал Вадик.
— Ты перевернул ту монетку! — крикнул я ему. — Я ви-

дел, что перевернул. Видел.
— Ну-ка, повтори, — надвигаясь на меня, попросил он.
— Ты перевернул её, — уже тише сказал я, хорошо зная, 

что за этим последует.
Первым, опять сзади, меня ударил Птаха. Я полетел на 

Вадика, он быстро и ловко, не примериваясь, поддел меня 
головой в лицо, и я упал, из носу у меня брызнула кровь. 

Едва я вскочил, на меня снова набросился Птаха. Можно 
было ещё вырваться и убежать, но я почему-то не подумал об 
этом. Я вертелся меж Вадиком и Птахой, почти не защищаясь, 
зажимая ладонью нос, из которого хлестала кровь, и в отча-
янии, добавляя им ярости, упрямо выкрикивая одно и то же:

— Перевернул! Перевернул! Перевернул!
Они били меня по очереди, один и второй, один и второй. 

Кто-то третий, маленький и злобный, пинал меня по ногам, 
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потом они почти сплошь покрылись синяками. Я старался 
только не упасть, ни за что больше не упасть, даже в те минуты 
мне казалось это позором. Но в конце концов они повалили 
меня на землю и остановились.

— Иди  отсюда,  пока  живой! — скомандовал  Вадик. — 
Быстро!

Я поднялся и, всхлипывая, швыркая омертвевшим носом, 
поплёлся в гору.

— Только вякни кому — убьём! — пообещал мне вслед 
Вадик.

Я не ответил. Всё во мне как-то затвердело и сомкнулось 
в обиде, у меня не было сил достать из себя слово. И, только 
поднявшись на гору, я не утерпел и, словно сдурев, закричал 
что было мочи — так, что слышал, наверное, весь посёлок:

— Переверну-у-ул!
За мной кинулся было Птаха, но сразу вернулся — видно, 

Вадик рассудил, что с меня хватит, и остановил его. Минут 
пять я стоял и, всхлипывая, смотрел на полянку, где снова 
на чалась игра, затем спустился по другой стороне холма к лож-
бинке, затянутой вокруг чёрной крапивой, упал на жёсткую су-
хую траву и, не сдерживаясь больше, горько, навзрыд заплакал.

Не было в тот день и не могло быть во всём белом свете 
человека несчастнее меня.

* * *

Утром я со страхом смотрел на себя в зеркало: нос вспух 
и раздулся, под левым глазом синяк, а ниже его, на щеке, из-
гибается жирная кровавая ссадина. Как идти в школу в таком 
виде, я не представлял, но как-то идти надо было, пропускать 
по какой бы то ни было причине уроки я не решался. <...> Но 
ссадину и синяк ничем оправдать нельзя: сразу видно, что они 
красуются тут не по моей доброй воле.

Прикрывая глаз рукой, я юркнул в класс, сел за свою парту 
и опустил голову. Первым уроком, как назло, был французский. 
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Лидия Михайловна, по праву классного руководителя, ин-
тересовалась нами больше других учителей, и скрыть от неё 
что-либо было трудно. Она входила, здоровалась, но до того, 
как посадить класс, имела привычку внимательным образом 
осматривать почти каждого из нас, делая будто бы и шутливые, 
но обязательные для исполнения замечания. И знаки на моём 
лице она, конечно, увидела сразу, хоть я, как мог, и прятал их; 
я понял это потому, что на меня стали оборачиваться ребята.

— Ну вот, — сказала Лидия Михайловна, открывая жур-
нал. — Сегодня среди нас есть раненые.

Класс засмеялся, а Лидия Михайловна снова подняла на 
меня глаза. Они у неё косили и смотрели словно бы мимо, но 
мы к тому времени уже научились распознавать, куда они 
смотрят.

— И что случилось? — спросила она.
— Упал, — брякнул я, почему-то не догадавшись заранее 

придумать хоть мало-мальски приличное объяснение.
— Ой, как неудачно. Вчера упал или сегодня?
— Сегодня. Нет, вчера вечером, когда темно было.
— Хи, упал! — выкрикнул Тишкин, захлёбываясь от ра-

дости. — Это ему Вадик из седьмого класса поднёс. Они на 
деньги играли, а он стал спорить и заработал. Я же видел. 
А говорит, упал.

Я остолбенел от такого предательства. Он что — совсем 
ничего не понимает или это он нарочно? За игру на деньги 
нас в два счёта могли выгнать из школы. Доигрался. В голове 
у меня от страха всё всполошилось и гудело: пропал, теперь 
пропал. <...>

— Тебя, Тишкин, я хотела спросить совсем другое, — не 
удивляясь и не меняя спокойного, чуть безразличного тона, 
остановила его Лидия Михайловна. — Иди к доске, раз уж ты 
разговорился, и приготовься отвечать. Она подождала, пока 
растерявшийся, ставший сразу несчастным Тишкин выйдет к 
доске, и коротко сказала мне: — После уроков останешься.
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<...> После уроков, замирая от страха, я ждал Лидию 
Михайловну в коридоре. Она вышла из учительской и, кив-
нув, завела меня в класс. Как всегда, она села за стол, я хотел 
устроиться за третьей партой, подальше от неё, но Лидия Ми-
хайловна показала мне на первую, прямо перед собой.

— Это правда, что ты играешь на деньги? — сразу начала 
она. 

Она спросила слишком громко, мне казалось, что в школе 
об этом нужно говорить только шёпотом, и я испугался ещё 
больше. Но запираться никакого смысла не было, Тишкин 
успел продать меня с потрохами. Я промямлил:

— Правда.
— Ну и как — выигрываешь или проигрываешь? 
Я замялся, не зная, что лучше.
— Давай рассказывай, как есть. Проигрываешь, наверное?
— Вы... выигрываю.
— Хорошо, хоть так. Выигрываешь, значит. И что ты де-

лаешь с деньгами? <...>
— Ну, так что ты делаешь с деньгами, которые выигрыва-

ешь? Покупаешь конфеты? Или книги? Или копишь на что-
нибудь? Ведь у тебя их, наверное, теперь много?

— Нет, не много. Я только рубль выигрываю.
— И больше не играешь?
— Нет.
— А рубль? Почему рубль? Что ты с ним делаешь?
— Покупаю молоко.
— Молоко? <...>
Она помолчала, рассматривая меня, и я кожей почувство-

вал, как при взгляде её косящих внимательных глаз все мои 
беды и несуразности прямо-таки взбухают и наливаются своей 
дурной силой. Посмотреть, конечно, было на что: перед ней 
крючился на парте тощий диковатый мальчишка с разбитым 
лицом, неопрятный без матери и одинокий, в старом, засти-
ранном пиджачишке на обвислых плечах, который впору был 
на груди, но из которого далеко вылезали руки; в перешитых 
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из отцовских галифе1 и заправленных в чирки2 марких светло-
зелёных штанах со следами вчерашней драки. Я ещё раньше 
заметил, с каким любопытством поглядывает Лидия Михай-
ловна на мою обувку. Из всего класса в чирках ходил только я. 
Лишь на следующую осень, когда я наотрез отказался ехать в 
них в школу, мать продала швейную машину, единственную 
нашу ценность, и купила мне кирзовые сапоги.

— И всё-таки на деньги играть не надо, — задумчиво ска-
зала Лидия Михайловна. — Обошёлся бы ты как-нибудь без 
этого. Можно обойтись?

Не смея поверить в своё спасение, я легко пообещал:
— Можно.
<...> Справедливости ради надо сказать, что в те дни мне 

пришлось совсем плохо. <...> Мешок картошки, привезённый 
в последний раз дядей Ваней, испарился так быстро, будто ею 
кормили, по крайней мере, скот. <...> Мне всё время хотелось 
есть, даже во сне я чувствовал, как по моему желудку прока-
тываются судорожные волны.

В надежде наткнуться на новую компанию игроков, я стал 
потихоньку обследовать соседние улицы. <...> И только по 
нашей полянке по-прежнему продолжали собираться ребята. 
Я кружил неподалёку, видел, как взблескивает на солнце шай-
ба, как, размахивая руками, командует Вадик и склоняются 
над кассой знакомые фигуры.

В конце концов я не выдержал и спустился к ним. Я знал, 
что иду на унижение, но не меньшим унижением было раз и 
навсегда смириться с тем, что меня избили и выгнали. Меня 
зудило посмотреть, как отнесутся к моему появлению Вадик и 
Птаха и как смогу держать себя я. Но больше всего подгонял 
голод. Мне нужен был рубль — уже не на молоко, а на хлеб. 
Других путей раздобыть его я не знал.

1 Галифе́  — брюки, облегающие голени, сильно расширяющиеся на 
бёд рах и заправляемые в сапоги.

2 Чи́рки — самодельная обувь.
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Я подошёл, и игра сама собой приостановилась, все уста-
вились на меня. Птаха был в шапке с подвёрнутыми ушами, 
сидящей, как и всё на нём, беззаботно и смело, в клетчатой, 
навыпуск рубахе с короткими рукавами; Вадик форсил в кра-
сивой толстой куртке с замком. Рядом, сваленные в одну кучу, 
лежали фуфайки и пальтишки, на них, сжавшись под ветром, 
сидел маленький, лет пяти-шести, мальчишка.

Первым встретил меня Птаха:
— Чего пришёл? Давно не били?
— Играть пришёл, — как можно спокойней ответил я, 

глядя на Вадика.
— Кто тебе сказал, что с тобой, — Птаха выругался, — 

будут тут играть?
— Никто.
— Что, Вадик, сразу будем бить или подождём немножко?
— Чего ты пристал к человеку, Птаха? — щурясь на меня, 

сказал Вадик. — Понял, человек играть пришёл. Может, он у 
нас с тобой по десять рублей хочет выиграть?

— У вас нет по десять рублей, — только чтобы не казаться 
себе трусом, сказал я.

— У нас есть больше, чем тебе снилось. Ставь, не разгова-
ривай, пока Птаха не рассердился. А то он человек горячий.

— Дать ему, Вадик?
— Не надо, пусть играет, — Вадик подмигнул ребятам. — 

Он здорово играет, мы ему в подмётки не годимся.
Теперь я был учёный и понимал, что это такое — добро-

та Вадика. Ему, видно, надоела скучная, неинтересная игра, 
поэтому, чтобы пощекотать себе нервы и почувствовать вкус 
настоящей игры, он и решил допустить в неё меня. Но как 
только я затрону его самолюбие, мне опять не поздоровится. 
Он найдёт, к чему придраться, рядом с ним Птаха.

Я решил играть осторожно и не зариться на кассу. Как и 
все, чтобы не выделяться, я катал шайбу, боясь ненароком 
угодить в деньги, потом тихонько тюкал по монетам и огляды-
вался, не зашёл ли сзади Птаха. В пepвые дни я не позволял 
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себе мечтать о рубле; копеек двадцать-тридцать, на кусок хле-
ба, и то хорошо, и то давай сюда.

Но то, что должно было рано или поздно случиться, разу-
меется, случилось. На четвёртый день, когда, выиграв рубль, 
я собрался уйти, меня снова избили. Правда, на этот раз обо-
шлось легче, но один след остался: у меня сильно вздулась 
губа. В школе приходилось её постоянно прикусывать. Но, 
как ни прятал я её, как ни пpикусывал, а Лидия Михайловна 
разглядела. Она нарочно вызвала меня к доске и заставила 
читать французский текст. <...> 

— Хватит, ой, хватит! — испугалась Лидия Михайловна 
и замахала на меня, как на нечистую силу, руками. — Да что 
же это такое?! Нет, придётся с тобой заниматься отдельно. 
Другого выхода нет.

* * *

Так начались для меня мучительные и неловкие дни. С са-
мого утра я со страхом ждал того часа, когда мне придётся 
остаться наедине с Лидией Михайловной и, ломая язык, по-
вторять вслед за ней неудобные для произношения, придуман-
ные только для наказания слова. <...> Я покрывался потом, 
краснел и задыхался, а Лидия Михайловна без передышки и 
без жалости заставляла меня мозолить бедный мой язык. <...>

Оказалось, что и это ещё не самое страшное. Лидия Михай-
ловна вдруг решила, что времени в школе у нас до второй сме-
ны остаётся в обрез, и сказала, чтобы я по вечерам приходил 
к ней на квартиру. Жила она рядом со школой, в учительских 
домах. На другой, большей половине дома Лидии Михайловны 
жил сам директор. 

Я шёл туда как на пытку. И без того от природы робкий 
и стеснительный, теряющийся от любого пустяка, в этой чис-
тенькой, аккуратной квартире учительницы я в первое время 
буквально каменел и боялся дышать. <...>

Забившись в угол, я слушал, не чая дождаться, когда меня 
отпустят домой. В комнате было много книг, на тумбочке у окна 
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стоял большой красивый радиоприёмник, с проигрывателем — 
редкое по тем временам, а для меня и вовсе невиданное чудо. 
Лидия Михайловна ставила пластинки, и ловкий мужской 
голос опять-таки учил французскому языку. Так или иначе 
от него никуда было не деться. <...>

Стыдно сейчас вспомнить, как я пугался и терялся, когда 
Лидия Михайловна, закончив наш урок, звала меня ужинать. 
Будь я тысячу раз голоден, из меня пулей тут же выскакивал 
всякий аппетит. Садиться за один стол с Лидией Михайлов-
ной! Нет, нет! Лучше я к завтрашнему дню наизусть выучу 
весь французский язык, чтобы никогда больше сюда не при-
ходить. Кусок хлеба, наверное, и вправду застрял бы у меня 
в горле. <...>

Я вскакивал и, бормоча, что сыт, что не хочу, пятился 
вдоль стенки к выходу. Лидия Михайловна смотрела на меня 
с удивлением и обидой, но остановить меня никакими силами 
было невозможно. Я убегал. Так повторялось несколько раз, 
затем Лидия Михайловна, отчаявшись, перестала приглашать 
меня за стол. Я вздохнул свободней.

Однажды мне сказали, что внизу, в раздевалке, для меня 
лежит посылка, которую занёс в школу какой-то мужик. Дядя 
Ваня, конечно, наш шофёр, — какой ещё мужик! Наверное, 
дом у нас был закрыт, а ждать меня с уроков дядя Ваня не 
мог — вот и оставил в раздевалке.

Я с трудом дотерпел до конца занятий и кинулся вниз. 
Тётя Вера, школьная уборщица, показала мне на стоящий в 
углу белый фанерный ящичек, в каких снаряжают посылки 
по почте. Я удивился: почему в ящичке? — мать обычно от-
правляла еду в обыкновенном мешке. Может быть, это и не 
мне вовсе? Нет, на крышке были выведены мой класс и моя 
фамилия. Видно, надписал уже здесь дядя Ваня, чтобы не 
перепутали для кого. Что это мать выдумала заколачивать 
продукты в ящик?! Глядите, какой интеллигентной стала!

Нести посылку домой, не узнав, что в ней, я не мог: не то 
терпение. Ясно, что там не картошка. Для хлеба тара тоже, 
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пожалуй, маловата, да и неудобна. К тому же хлеб мне от-
правляли недавно, он у меня ещё был. Тогда что там? Тут 
же, в школе, я забрался под лестницу, где, помнил, лежит 
топор, и, отыскав его, оторвал крышку. Под лестницей было 
темно, я вылез обратно и, воровато озираясь, поставил ящик 
на ближний подоконник.

Заглянув в посылку, я обомлел: сверху, прикрытые ак-
куратно большим белым листом бумаги, лежали макароны. 
Вот это да! Длинные жёлтые трубочки, уложенные одна к 
другой ровными рядами, вспыхнули на свету таким богат-
ством, дороже которого для меня ничего не существовало. 
Теперь понятно, почему мать собрала ящик: чтобы макароны 
не поломались, не покрошились, прибыли ко мне в целости и 
сохранности. Я осторожно вынул одну трубочку, глянул, ду-
нул в неё и, не в состоянии больше сдерживаться, стал жадно 
хрумкать. <...> И вдруг я поперхнулся. Макароны... Действи-
тельно, где мать взяла макароны? Сроду их у нас в деревне не 
бывало, ни за какие шиши их там купить нельзя. Это что же 
тогда получается? Торопливо, в отчаянии и надежде, я разгрёб 
макароны и нашёл на дне ящичка несколько больших кусков 
сахару и две плитки гематогена. Гематоген подтвердил: по-
сылку отправляла не мать. Кто же в таком случае, кто? Я ещё 
раз взглянул на крышку: мой класс, моя фамилия — мне. 
Интересно, очень интересно.

Я втиснул гвозди крышки на место и, оставив ящик на по-
доконнике, поднялся на второй этаж и постучал в учительскую. 
Лидия Михайловна уже ушла. Ничего, найдём, знаем, где 
живёт, бывали. Значит, вот как: не хочешь садиться за стол — 
получай продукты на дом. Значит, так. Не выйдет. Больше 
некому. Это не мать: она бы и записку не забыла вложить, рас-
сказала бы, откуда, с каких приисков1 взялось такое богатство.

Когда я бочком влез с посылкой в дверь, Лидия Михай-
ловна приняла вид, что ничего не понимает. Она смотрела 

1 При́иск — место, где добываются драгоценные металлы.
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на ящик, который я поставил перед ней на пол, и удивлённо 
спрашивала:

— Что это? Что такое ты принёс? Зачем?
— Это вы сделали, — сказал я дрожащим, срывающимся 

голосом.
— Что я сделала? О чём ты?
— Вы отправили в школу эту посылку. Я знаю, вы.
Я заметил, что Лидия Михайловна покраснела и смути-

лась. Это был тот единственный, очевидно, случай, когда я не 
боялся смотреть ей прямо в глаза. Мне было наплевать, учи-
тельница она или моя троюродная тётка. Тут спрашивал я, а 
не она, и спрашивал не на французском, а на русском языке, 
без всяких артиклей. Пусть отвечает.

— Почему ты решил, что это я?
— Потому что у нас там не бывает никаких макарон. И ге-

матогену не бывает.
— Как! Совсем не бывает?! — она изумилась так искренне, 

что выдала себя с головой.
— Совсем не бывает. Знать надо было.
Лидия Михайловна вдруг засмеялась и попыталась меня 

обнять, но я отстранился от неё.
— Действительно, надо было знать. Как же это я так?! — 

она на минутку задумалась. — Но тут и догадаться трудно 
было — честное слово! Я же городской человек. Совсем, гово-
ришь, не бывает? <...> Не злись. Я же хотела как лучше. Кто 
знал, что можно попасться на макаронах? Ничего, теперь буду 
умнее. А макароны эти ты возьми...

— Не возьму, — перебил я её.
— Ну, зачем ты так? Я знаю, что ты голодаешь. А я живу 

одна, денег у меня много. Я могу покупать что захочу, но ведь 
мне одной... Я и ем-то помаленьку, боюсь потолстеть.

— Я совсем не голодаю.
— Не спорь, пожалуйста, со мной, я знаю. Я говорила с тво-

ей хозяйкой. Что плохого, если ты возьмёшь сейчас эти мака-
роны и сваришь себе сегодня хороший обед. Почему я не могу 
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тебе помочь — единственный раз в жизни? Обещаю больше ни-
каких посылок не подсовывать. Но эту, пожалуйста, возьми. 
Тебе надо обязательно есть досыта, чтобы учиться. Сколько 
у нас в школе сытых лоботрясов, которые ни в чём ничего не 
соображают и никогда, наверное, не будут соображать, а ты 
способный мальчишка, школу тебе бросать нельзя.

Её голос начинал на меня действовать усыпляюще; я бо-
ялся, что она меня уговорит, и, сердясь на себя за то, что по-
нимаю правоту Лидии Михайловны, и за то, что собираюсь 
её всё-таки не понять, я, мотая головой и бормоча что-то, вы-
скочил за дверь.

* * *

Уроки наши на этом не прекратились, я продолжал хо-
дить к Лидии Михайловне. Но теперь она взялась за меня 
по-настоящему. Она, видимо, решила: ну что ж, французский 
так французский. Правда, толк от этого выходил, постепенно 
я стал довольно сносно выговаривать французские слова, они 
уже не обрывались у моих ног тяжёлыми булыжниками, а, 
позванивая, пытались куда-то лететь.

— Хорошо, — подбадривала меня Лидия Михайловна. — 
В этой четверти пятёрка ещё не получится, а в следующей — 
обязательно. <...>

Я уже был не тот безответный и беспомощный мальчишка, 
который боялся ступить здесь шагу, помаленьку я привы-
кал к Лидии Михайловне и к её квартире. Всё ещё, конечно, 
стеснялся, забивался в угол, пряча свои чирки под стул, но 
прежние скованность и угнетённость отступали, теперь я сам 
осмеливался задавать Лидии Михайловне вопросы и даже 
вступать с ней в споры.

Она сделала ещё попытку посадить меня за стол — на-
прасно. Тут я был непреклонен, упрямства во мне хватало на 
десятерых. <...>

<...> Как-то невольно и незаметно, сам того не ожидая, я 
почувствовал вкус к языку и в свободные минуты без всякого 
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понукания лез в словарик, заглядывал в дальние в учебнике 
тексты. Наказание превращалось в удовольствие.

<...> Однажды, недели через две после истории с посыл-
кой, Лидия Михайловна, улыбаясь, спросила:

— Ну а на деньги ты больше не играешь? Или где-нибудь 
собираетесь в сторонке да поигрываете?

— Как же сейчас играть?! — удивился я, показывая взгля-
дом за окно, где лежал снег.

— А что это была за игра? В чём она заключается?
— Зачем вам? — насторожился я.
— Интересно. Мы в детстве когда-то тоже играли. Вот и 

хочу знать, та это игра или нет. Расскажи, расскажи, не бойся.
Я рассказал, умолчав, конечно, про Вадика, про Птаху и о 

своих маленьких хитростях, которыми я пользовался в игре.
— Нет, — Лидия Михайловна покачала головой. — Мы 

играли в «пристенок». Знаешь, что это такое?
— Нет.
— Вот смотри, — она легко выскочила из-за стола, за ко-

торым сидела, отыскала в сумочке монетки и отодвинула от 
стены стул. — Иди сюда, смотри. Я бью монетой о стену, — 
Лидия Михайловна легонько ударила, и монета, зазвенев, ду-
гой отлетела на пол. — Теперь, — Лидия Михайловна сунула 
мне вторую монету в руку, — бьёшь ты. Но имей в виду: бить 
надо так, чтобы твоя монета оказалась как можно ближе к 
моей. Чтобы их можно было замерить, достать пальцами одной 
руки. По-другому игра называется «замеряшки». Достанешь, 
значит, выиграл. Бей.

Я ударил — моя монета, попав на ребро, покатилась в угол.
— О-о, — махнула рукой Лидия Михайловна. — Далеко. 

Сейчас ты начинаешь. Учти: если моя монета заденет твою, хоть 
чуточку, краешком, — я выигрываю вдвойне. Понимаешь?

— Чего тут непонятного?
— Сыграем?
Я не поверил своим ушам:
— Как же я с вами буду играть?
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— А что такое?
— Вы же учительница!
— Ну и что? Учительница — так другой человек, что ли? 

Иногда надоедает быть только учительницей, учить и учить 
без конца. Постоянно одёргивать себя: то нельзя, это нель-
зя, — Лидия Михайловна больше обычного прищурила глаза и 
задумчиво, отстранённо смотрела в окно. — Иной раз полезно 
забыть, что ты учительница, — не то такой сделаешься бякой 
и букой, что живым людям скучно с тобой станет. Для учите-
ля, может быть, самое важное — не принимать себя всерьёз, 
понимать, что он может научить совсем немногому, — она 
встряхнулась и сразу повеселела. — А я в детстве была отча-
янной девчонкой, родители со мной натерпелись. Мне и теперь 
ещё часто хочется прыгать, скакать, куда-нибудь мчаться, 
что-нибудь делать не по программе, не по расписанию, а по 
желанию. Я тут, бывает, прыгаю, скачу. Человек стареет не 
тогда, когда он доживает до старости, а когда перестаёт быть 
ребёнком. Я бы с удовольствием каждый день прыгала, да за 
стенкой живёт Василий Андреевич. Он очень серьёзный чело-
век. Ни в коем случае нельзя, чтобы он узнал, что мы играем 
в «замеряшки».

— Но мы не играем ни в какие «замеряшки». Вы только 
мне показали.

— Мы можем сыграть так просто, как говорят, понарошке. 
Но ты всё равно не выдавай меня Василию Андреевичу.

Господи, что творится на белом свете! Давно ли я до смер-
ти боялся, что Лидия Михайловна за игру на деньги потащит 
меня к директору, а теперь она просит, чтобы я не выдавал её. 
Светопреставление — не иначе. Я озирался, неизвестно чего 
пугаясь, и растерянно хлопал глазами.

— Ну что — попробуем? Не понравится — бросим.
— Давайте, — нерешительно согласился я.
— Начинай.
Мы взялись за монеты. Видно было, что Лидия Михайловна 

когда-то действительно играла, а я только-только примеривался 
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к игре, я ещё не выяснил для себя, 
как бить монетой о стену — ребром 
ли, или плашмя, на какой высоте и 
с какой силой когда лучше бросать. 
Мои удары шли вслепую; если бы 
вели счёт, я бы на первых же мину-
тах проиграл довольно много, хотя 
ничего хитрого в этих «замеряш-
ках» не было. Больше всего меня, 
разумеется, стесняло и угнетало, 
не давало мне освоиться то, что я 
играю с Лидией Михайловной. Ни 
в одном сне не могло такое присниться, ни в одной дурной 
мысли подуматься. Я опомнился не сразу и не легко, а когда 
опомнился и стал понемножку присматриваться к игре, Лидия 
Михайловна взяла и остановила её.

— Нет, так неинтересно, — сказала она, выпрямляясь 
и убирая съехавшие на глаза волосы. — Играть — так по-
настоящему, а то что мы с тобой как трёхлетние малыши.

— Но тогда это будет игра на деньги, — несмело напомнил я.
— Конечно. А что мы с тобой в руках держим? Игру на 

деньги ничем другим подменить нельзя. Этим она хороша и 
плоха одновременно. Мы можем договориться о совсем ма-
ленькой ставке, а всё равно появится интерес.

Я молчал, не зная, что делать и как быть.
— Неужели боишься? — подзадорила меня Лидия Михай-

ловна.
— Вот ещё! Ничего я не боюсь.
У меня была с собой кой-какая мелочишка. Я отдал монету 

Лидии Михайловне и достал из кармана свою. Что ж, давай-
те играть по-настоящему, Лидия Михайловна, если хотите. 
Мне-то что — не я первый начал. Вадик по первости на меня 
тоже ноль внимания, а потом опомнился, полез с кулаками. 
Научился там, научусь и здесь. Это не французский язык, а я 
и французский скоро к зубам приберу.

Ил. И. И. Пчелко
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<...> В этот день мы занимались французским минут пят -
надцать-двадцать, а затем и того меньше. У нас появился 
другой интерес. Лидия Михайловна заставляла меня прочесть 
отрывок, делала замечания, по замечаниям выслушивала ещё 
раз, и мы не мешкая переходили к игре. После двух неболь-
ших проигрышей я стал выигрывать. Я быстро приловчился к 
«замеряшкам», разобрался во всех секретах, знал, как и куда 
бить, что делать в роли разыгрывающего, чтобы не подставить 
свою монету под замер.

И опять у меня появились деньги. Опять я бегал на базар 
и покупал молоко — теперь уже в мороженых кружках. <...> 

Конечно, принимая деньги от Лидии Михайловны, я чув-
ствовал себя неловко, но всякий раз успокаивался тем, что 
это честный выигрыш. Я никогда не напрашивался на игру, 
Лидия Михайловна предлагала её сама. Отказываться я не 
смел. Мне казалось, что игра доставляет ей удовольствие, она 
веселела, смеялась, тормошила меня.

Знать бы нам, чем это всё кончится...
...Стоя друг против друга на коленях, мы заспорили о счё-

те. Перед тем тоже, кажется, о чём-то спорили.
— Пойми ты, голова садовая, — наползая на меня и раз-

махивая руками, доказывала Лидия Михайловна, — зачем 
мне тебя обманывать? Я веду счёт, а не ты, я лучше знаю. 
Я трижды подряд проиграла, а перед тем была «чика».

— «Чика» не считово.
— Почему это не считово?
Мы кричали, перебивая друг друга, когда до нас донёсся 

удивлённый, если не сказать, поражённый, но твёрдый, зве-
нящий голос:

— Лидия Михайловна!
Мы замерли. В дверях стоял Василий Андреевич.
— Лидия Михайловна, что с вами? Что здесь происходит?
Лидия Михайловна медленно, очень медленно поднялась 

с колен, раскрасневшаяся и взлохмаченная, и, пригладив во-
лосы, сказала:
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— Я, Василий Андреевич, надеялась, что вы постучите, 
прежде чем входить сюда.

— Я стучал. Мне никто не ответил. Что здесь происходит? —
объясните, пожалуйста. Я имею право знать как директор.

— Играем в «пристенок», — спокойно ответила Лидия 
Михайловна.

— Вы играете на деньги с этим?.. — Василий Андреевич 
ткнул в меня пальцем, и я со страху пополз за перегородку, 
чтобы укрыться в комнате. — Играете с учеником?! Я пра-
вильно вас понял?

— Правильно.
— Ну, знаете... — Директор задыхался, ему не хватало 

воздуха. — Я теряюсь сразу назвать ваш поступок. Это пре-
ступление. Растление. Совращение. И ещё, ещё... Я двадцать 
лет работаю в школе, видывал всякое, но такое...

И он воздел над головой руки.

* * *

Через три дня Лидия Михайловна уехала. Накануне она 
встретила меня после школы и проводила до дому.

— Поеду к себе на Кубань, — сказала она, прощаясь. — 
А ты учись спокойно, никто тебя за этот дурацкий случай не 
тронет. Тут виновата я. Учись, — она потрепала меня по голове 
и ушла.

И больше я её никогда не видел.
Среди зимы, уже после январских каникул, мне пришла 

на школу по почте посылка. Когда я открыл её, достав опять 
топор из-под лестницы, — аккуратными, плотными рядами 
в ней лежали трубочки макарон. А внизу в толстой ватной 
обёртке я нашёл три красных яблока.

Раньше я видел яблоки только на картинках, но догадался, 
что это они.
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1. Что мальчик рассказывает о своей семье и учёбе, жизни в де-
ревне и отношениях между людьми? 

2. С какими трудностями ему пришлось столкнуться в городе? Как 
мальчик борется с тоской и голодом? Сдался ли он? Подтвердите 
словами из текста произведения. 

3. Что заставило мальчика играть на деньги? Быстро ли он овладел 
навыками этой игры? Опишите отношения, сложившиеся в груп-
пе подростков. Охарактеризуйте Вадика и Птаху. Как пришлось 
мальчику расплатиться за успехи в игре на деньги? Прочитайте 
отрывок о расправе над мальчиком (с. 105—107) и выразите своё 
отношение к прочитанному.

4. Почему и как пыталась помочь мальчику Лидия Михайловна? 
Какие отношения складывались у мальчика с учительницей? 
Перескажите эпизод о посылке. Какие черты характера прояви-
лись у героя в этой ситуации? 

5. Выразительно прочитайте отрывок рассказа о визитах мальчика 
к Лидии Михайловне (с. 112—113, 116). Постарайтесь передать 
чувства, состояние и настроение героя. Объясните их.

6. Какой выход из создавшегося положения и почему нашла Лидия 
Михайловна? Как вы думаете, предвидела ли она, чем ей это 
грозит? В чём проявились её бесстрашие и душевная щедрость?

7. Рассмотрите иллюстрацию (с. 119). Мог ли директор школы 
поступить иначе? Считаете ли вы поведение учительницы на-
рушением правил? Как вы оцениваете поведение директора?

8. Почему именно так назван рассказ? Только ли об уроках фран-
цузского идёт речь? Что помнит, понимает и как оценивает те 
давние события главный герой, став взрослым? 

9. Перечитайте начало рассказа. О какой вине говорит автор? По-
чему произведение посвящено учительнице? 

10. Определите особенности композиции рассказа. Можно ли по 
включённым в произведение замечаниям понять, что рассказчик 
является взрослым человеком? Подтвердите словами из текста 
рассказа.

11. Порассуждайте о причинах взрослой и детской жестокости. Мож-
но ли её понять и объяснить? Какой точки зрения придержива-
ется автор? В чём современность рассказа? 
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12. Найдите и рассмотрите иллюстрации к рассказу «Уроки француз-
ского» художников В. Л. Гальдяева, Ю. С. Тризны и др. Какие из 
них вы считаете наиболее удачными? Подберите к ним заголовки 
из текста.

13. Посмотрите киноповесть «Уроки французского» 1978 года (ре  -
жиссёр Е. Ташков). Какие расхождения между авторским текстом 
и сценарием вы заметили? Как это можно объяснить? 

Конфликт в художественном 
произведении

Одной из задач, ради решения которой писатели создают 
свои произведения, является привлечение внимания к какой-
то проблеме, противоречию — конфликту.

Конфликт — столкновение противоположностей: точек 
зрения, характеров, отношений к герою или событию.

Конфликт составляет основу всего произведения. В расска-
зе — малом жанре — он, как правило, один. В произведениях 
большого объёма конфликтов может быть несколько. Именно 
с его развитием связано движение сюжета произведения. На-
чало конфликта — это завязка. Наиболее напряжённый мо-
мент в его развитии совпадает с кульминацией. Разрешение 
конфликта приводит к развязке.

1. С кем из героев рассказа «Уроки французского» вступает в конф-
ликт мальчик? Запишите их имена. Как разрешается каждый из 
конфликтов?

2. Охарактеризуйте конфликтную ситуацию, в которую попадает 
герой рассказа, играя на деньги в компании подростков и с учи-
тельницей. В чём различие этих конфликтов?

3. Какие внутренние противоречия испытывает герой рассказа? 
Объясните, какие из них можно было разрешить. 


