
1.  Тип 1 № 11
Выразительно прочитайте текст вслух.

Книги Пушкин любил с детства. По словам его младшего брата, он, еще будучи мальчи‐
ком, проводил бессонные ночи, тайком забираясь в кабинет отца. И без разбора «пожирал»
все книги, попадавшиеся ему под руку.

Обладая необыкновенной памятью, Пушкин уже на одиннадцатом году великолепно
знал французскую литературу. Девяти лет он читал «Илиаду» и «Одиссею». Своей начитан‐
ностью мальчик впоследствии поразил своих лицейских товарищей.

Большую любовь к книге Пушкин сохранил до конца своих дней. Находясь в изгнании,
поэт часто обращался к друзьям с просьбой прислать ему ту или иную книгу. Почти с каж‐
дой почтой он получал книжные посылки.

Уезжая в путешествия, Пушкин всегда брал с собой книгу. К книгам поэт относился
очень бережно. В одном из писем с дороги поэт писал, что он очень сердит и расстроен, так
как книги, взятые им в дорогу, в сундуке перебились и перетёрлись.

После дуэли Пушкин лежал в кабинете, окруженный книгами своей библиотеки. Рядом
с кабинетом, в гостиной, собрались его близкие друзья. С ними поэт трогательно и взволно‐
ванно простился. Состояние его ухудшилось. Он попросил привести детей и простился с ними. Потом он окинул угасавшим
взглядом книжные полки и тихо промолвил: «Прощайте, друзья!»
(по А. Гессену)

(183 слова)

2.  Тип 1 № 17
Выразительно прочитайте текст вслух.

В. И. Даль был искателем и собирателем слов. Сам образ жизни  — постоянные переез‐
ды с места на место, встречи с разными людьми  — помогал ему стать собирателем слов.
«Жадно хватая на лету родные речи, слова и обороты, когда они срывались с языка в про‐
стой беседе…записывал их, без всякой иной цели и намеренья, как для памяти, для изуче‐
ния языка, потому что они мне нравились»,  — говорил В. И. Даль.

Интерес к русскому языку, русскому быту, фольклору появился у Даля в юности. Ещё
учась в Морском корпусе, он составил свой первый словарь, в который вошли 34 слова ка‐
детского жаргона. А в 1819 году 18-летний мичман, направляясь к месту своей службы на
Черноморский флот, записал первое заинтересовавшее его слово «замолаживать», которое
услышал от ямщика, что значило в новгородских краях «пасмурнеть, заволакиваться тучка‐
ми, говоря о небе, клониться к ненастью». Оно-то и положило начало главному труду всей
жизни В. И. Даля  — «Толковому словарю живого великорусского языка», которому он
отдал более полувека, собрав 200000 слов. Печатался в журналах «Современник», «Отече‐
ственные записки», «Москвитянин».

Владимир Иванович Даль был награжден Ломоносовской премией, а в 1863 году удо‐
стоен высокого звания почётного академика Петербургской Академии Наук.

(179 слов)

3.  Тип 1 № 43
Выразительно прочитайте текст вслух.

Первая встреча Пушкина с Николаем I произошла в Москве, куда
царь вызвал поэта из Михайловской ссылки. Это было через два месяца
после расправы над декабристами, многие из которых были друзьями
поэта. Пушкин знал, что в делах почти всех осуждённых декабристов
находили его вольнолюбивые стихи, что стихи эти были широко распро‐
странены в армии и что сам он у царя на подозрении. Когда Николай не
добился от арестованных показаний о прямой связи с ними поэта, он
приказал сжечь его «возмутительные» стихи.

Ещё в Михайловском Пушкин тщательно пересматривает свои бума‐
ги и уничтожает наиболее опасные страницы драгоценных записок о вы‐
дающихся современниках, которые он вёл в продолжение пяти лет. Поэт
боялся, что записи его могут многим повредить, а может, и умножить
число жертв.

Царь спросил Пушкина, переменился ли за годы ссылки его образ
мыслей и даёт ли он слово думать и действовать иначе. Поэт не мог, од‐
нако, сделаться другим и по-прежнему вёл себя свободно и независимо.
Об этом говорит хотя бы стихотворение «Арион», в котором Пушкин провозглашает свою верность друзьям-декабристам:
«Я гимны прежние пою…»
(Из книги А. Гессена «Набережная Мойки, 12»)

(169 слов)
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4.  Тип 1 № 61
Выразительно прочитайте текст вслух.

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты»,  — гласит народная
мудрость. Выбор друзей может рассказать о человеке гораздо больше,
чем он сам хотел бы о себе рассказать.

Встретились и подружились в царскосельском лицее два мальчика:
Саша Пушкин и Ваня Пущин. Казалось, они были очень разными. Пуш‐
кин  — порывист и вспыльчив, Пущин  — уравновешен, упорен, рассу‐
дителен.

Но вот они выросли. Годы лицея остались позади. А верность лицей‐
ской дружбе Пущин и Пушкин смогли пронести до последнего вздоха.

К сосланному за вольнолюбивые стихи поэту в январе 1825 года в
санях по снежной дороге приехал верный друг Иван Пущин. Не один де‐
сяток верст пришлось преодолеть Пущину, чтобы навестить опального друга в Михайловском.

После восстания декабристов Пущин был арестован. И в читинский острог дошло к нему послание друга. На листке, пе‐
реданном ему женой декабриста Муравьёва, пушкинские строки, обращенные к нему, Пущину.
«Мой первый друг, мой друг бесценный!»,  — обращался Пушкин к Пущину в стихах, посланных в далёкие сибирские руд‐
ники…

Умение дружить  — это дар и талант, ниспосланный свыше. Умение искренне порадоваться успехам другого человека,
без малейшего оттенка зависти  — это тоже большая редкость. Такие люди умеют дружить по-настоящему.

(182 слова)

5.  Тип 1 № 173
Выразительно прочитайте вслух текст о выдающемся оперном певце Фёдоре Ива́новиче Шаля́пине (1873–1938).

Фёдор Иванович Шаляпин  — великий российский певец, получивший мировое признание, актёр, обладающий огром‐
ным талантом, волей и трудолюбием. Он был наделён от природы прекрасным по тембру голосом  — басом, который был
богат разнообразными звуковыми оттенками.

С юношеских лет Фёдора Шаляпина влекло к искусству. Он пел в хоре, потом ему начали поручать небольшие роли в
оперных спектаклях. Своим появлением на сцене Шаляпин внёс в оперное искусство полную гармонию между музыкаль‐
ной и психологической характеристикой образа. До него это не удавалось ни одному оперному певцу. Первую сольную
роль в опере «Евгений Онегин» Шаляпин исполнил в марте 1890 года.

Фёдор Иванович был не только великим певцом, но и великим актёром. Уже на репетициях он полностью перевопло‐
щался в создаваемый им образ. Прекрасно владея искусством грима, он всегда гримировал себя сам.

В опере Шаляпин участвовал не только как артист, но и как режиссёр. В 1918–1921 годах Фёдор Иванович Шаляпин яв‐
ляется художественным руководителем Мариинского театра. Шаляпин создал целую галерею гениальных образов оперного
репертуа́ра: царь Борис Годунов, Иван Сусанин, царь Иван Грозный и другие. Фёдор Иванович Шаляпин оставил неизгла‐
димый след в истории русской и мировой культуры.

2/8

Образовательный портал «РЕШУ ОГЭ» — итоговое собеседование

https://ruso-oge.sdamgia.ru/problem?id=61
https://ruso-oge.sdamgia.ru/problem?id=173


6.  Тип 1 № 181
Выразительно прочитайте вслух текст об известном российском художнике Ива́не Ива́новиче Ши́шкине (1832–1898).

Иван Иванович Шишкин  — художник, воспевший красоту русского леса. Современники называли его «царём леса».
Вот несколько названий картин: «Сосновый бор», «Лесные дали», «Корабельная роща». Художник изучал природу, подолгу
работал прямо в лесу. Именно поэтому на полотнах точно отражены все детали: особенности листвы, ветвей, стволов, кор‐
ней разных пород деревьев, показаны неровности почвы, поросшие лесными травами, сухие листья, хворост, валежник. Лю‐
бовно выписан каждый стебелёк и листочек. Картины художника наполнены глубоким чувством  — любовью к родной
земле. Они помогают зрителям ощутить подлинную красоту неброской русской природы.

Ивана Шишкина называют художником полудня: у него практически нет закатов и рассветов, везде царит яркий день,
сияет солнечный свет, отсутствуют тени. Пейзажи настолько правдивы, что их можно сравнить с фотографиями.

Самая знаменитая картина «Утро в сосновом лесу» принадлежит не только перу Шишкина. Он нарисовал лес, а его друг
художник Константин Сави́цкий оживил лесной пейзаж изображением семейства медведей. Когда картину решил купить
коллекционер Третьяко́в, он потребовал, чтобы подпись второго автора с картины убрали.

Художник оставил богатое творческое наследие. Самая большая коллекция его картин, экспони́рующаяся в Третьяков‐
ской галерее, насчитывает более 80 работ.

7.  Тип 1 № 193
Выразительно прочитайте вслух текст о юной советской художнице Наде Ру́шевой (1952–1969).

Надя Ру́шева  — художница, прожившая всего 17 лет, но оставившая после себя огромное наследие  — около 12 тысяч
рисунков. Ещё при жизни её называли гением!

Рушева росла обычной московской девочкой. Её никто не обучал рисованию. Рисовала Надя необыкновенно быстро:
она умела моментально передать в рисунке то, что хотела. Так, за один вечер, за время, пока отец читал вслух её любимую
«Сказку о царе Салтане» Пушкина, Надя нарисовала 36 иллюстраций к сказке.

Надя Рушева любила иллюстрировать художественные произведения. Среди её работ  — иллюстрации к мифам Древ‐
ней Греции, произведениям Александра Пушкина, Льва Толстого, Михаила Булгакова. Всего Надей были проиллюстрирова‐
ны произведения около 50 авторов. Глядя на её рисунки, кажется, что она рисовала легко и естественно. Рисунки Нади рож‐
дались без эски́зов, она всегда рисовала сразу, набело и никогда не пользовалась ластиком. Рисунки девушки любили во
многих странах. На её выставку в Музее Пушкина стояли многочасовые очереди.

Жизнь Нади Рушевой трагически оборвалась в 17 лет. В истории она осталась взрослым ребёнком. В точности как её
любимый персонаж  — Маленький Принц.
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8.  Тип 1 № 197
Выразительно прочитайте вслух текст о знаменитом российском художнике и архитекторе Ви́кторе Миха́йловиче Вас‐

нецо́ве (1848–1926).

Виктор Михайлович Васнецов  — один из самых великих русских художников XIX века. Его называли «истинным бога‐
тырём русской живописи», так как он первым среди живописцев обратился к былинным и сказочным сюжетам. Картины:
«Алёнушка», «Богатыри», «Иван-Царевич на Сером Волке»  — широко известны среди многих поколений людей.

Вершиной творчества художника считается картина «Богатыри», над которой он работал с перерывами около 20 лет!
Тут изображены три былинных защитника Древней Руси: Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Важно от‐
метить, что натурщики, позировавшие мастеру для этой картины, были крестьяне, а облачены́ они были в костюмы, взятые
напрокат из Исторического музея, это была одежда настоящих русских воинов!

Васнецов был одним из первых мастеров русской живописи, кто работал в разнообразных областях искусства. Он писал
портреты, создавал проекты архитектурных сооружений, эскизы декораций и костюмов к спектаклям, расписывал соборы.
По рисункам Васнецова сооружён фасад Третьяковской галереи в Москве.

В картинах Васнецова воплощена, правда о народе, выражена любовь к русскому человеку и вера в самые лучшие, вы‐
сокие его качества, дающие ему право на великое будущее.

9.  Тип 1 № 205
Выразительно прочитайте вслух текст об известном русском художнике Ива́не Лавре́нтьевиче Горо́хове (1863–1934).

В русской живописи много прекрасных полотен с изображением крестьян. Но художники, которые выбрали темой свое‐
го творчества крестьянскую жизнь, жили, как правило, в Москве или Петербурге, а в деревнях бывали только наездами  —
для работы. Иван Горо́хов жил иначе. Он был родом из крестьянской семьи.

У маленького Вани была привычка  — всюду носить с собой небольшую тетрадку. Он рисовал в ней то, что видел во‐
круг: красивый цветок, речные берега, милое лицо. Однажды его рисунки попались на глаза местному помещику, и тот, раз‐
глядев в них недюжинный талант, отправил мальчика в Москву учиться на художника.

По окончании учёбы Горохов вернулся в родную деревню, стал вести хозяйство, растить детей и, конечно, рисовать.
Трудно было находить время на любимое дело, тяжело было устроить мастерскую прямо в избе, но результат стоил того.
Из-под кисти художника вышли десятки замечательных картин. Особенно удавались художнику пейзажи и детские образы.
За свою жизнь Горохов создал около 600 произведений. Работы художника высоко ценили и покупали собиратели искус‐
ства, в том числе Павел Третьяко́в и члены императорской семьи.

Имя Горохова сейчас не очень известно, часть картин сгорела в годы Великой Отечественной войны. Но творческое на‐
следие Горохова помогает нам почувствовать красоту родной природы и любовь художника к простым людям.
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10.  Тип 1 № 275
Выразительно прочитайте вслух текст о ску́льпторе Алекса́ндре Миха́йловиче Опеку́шине (1838−1923).

Алекса́ндр Миха́йлович Опеку́шин родился в семье крепостного крестьянина. Родители мальчика заметили его художе‐
ственный талант и отдали 12-летнего сына в Рисовальную школу. Для дальнейшей учёбы в Академии художеств Опекуши‐
на пришлось выкупать у помещицы. За его свободу заплатили 500 рублей  — в то время это были очень большие деньги.
Александр Михайлович стал скульптором и уже в 34 года был удостоен звания академика скульпту́ры. На конкурсах его ра‐
боты получали золотые и серебряные медали. К почитателям таланта Опекушина относилась царская семья. Ему заказыва‐
ли памятники русским царям и генералам.

Всероссийскую славу Опекушину принёс памятник Пушкину, воздви́гнутый на народные поже́ртвования. Скульптор по‐
бедил в конкурсе проектов и долгие 5 лет работал над скульптурой. Открытие монуме́нта было ярким событием в культур‐
ной жизни страны, а памятник Пушкину стал одной из главных достопримечательностей Москвы.

Судьба других памятников, созданных скульптором Опекушиным, была незавидной: после революции 1917 года совет‐
ская власть объявила «войну» символам царизма, и бо́льшая часть работ Опекушина была уничтожена. Остаток жизни
Александр Михайлович провёл в полном забвении. В наше время некоторые памятники были восстановлены, а на могиле
Опекушина установлена гранитная плита с надписью «Великому скульптору от благодарных потомков».

11.  Тип 1 № 279
Выразительно прочитайте вслух текст о российском просветителе, книгоиздателе Никола́е Ива́новиче Новико́ве

(1744−1818).

Никола́й Ива́нович Новико́в  — просвети́тель, яркий и самобы́тный журналист, писатель и педагог. Он считал, что зна‐
ния могут изменить людей, общество в лучшую сторону. Поэтому он выступал за реформы образования, призывал бороться
с невежеством и социальной несправедливостью.

Николай Иванович издавал доступные для простого народа учебники, печатал собрания сочинений российских писате‐
лей, основал первые в России женский журнал мод и детский журнал. Он организовывал продажи книг, способствовал появ‐
лению книжных магазинов.

Николай Иванович занимался благотвори́тельностью. Так, в 1787 году в России случился неурожай, крестьяне голода‐
ли. Новиков оказывал помощь жителям окрестных деревень и потратил на продовольствие для голодающих около 50 000
рублей, огромную по тем временам сумму.

Вся просветительская деятельность Новикова была проникнута ненавистью к самодержавию, крепостническому режиму
и всем его порождениям, в том числе крепостнической системе воспитания. Борьбу против рабства, деспоти́зма и произвола
он вёл с просветительских позиций. В просвещении Новиков видел главное средство разрешения социальных вопросов.

После смерти Николая Ивановича благодарные потомки установили на его усадебном доме памятную доску с надписью
«Здесь жил и умер Николай Иванович Новиков, ревни́тель русского Просвещения».
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12.  Тип 1 № 291
Выразительно прочитайте вслух текст об основателе российской кинопромышленности Алекса́ндре Алексе́евиче

Ханжо́нкове (1877−1945).

Алекса́ндр Алексе́евич Ханжо́нков  — один из родоначальников русского кинематографа, создатель первой кинофабри‐
ки в России. Александр Алексеевич получил хорошее военное образование, был произведён в офицеры. Однако вскоре
после русско-японской войны он по состоянию здоровья уволился из армии. На полученные при уходе с военной службы
5000 рублей он открыл кинопрока́тную фирму  — закупал за границей кинофильмы и продавал их российским кинотеатрам.
Со временем он пришёл к выводу, что интереснее развивать российское кинопроизводство. Так появилась знаменитая в ис‐
тории кинофа́брика Ханжонкова.

На работу к Александру Алексеевичу приходили знаменитые режиссёры и актёры, впоследствии ставшие легендами ми‐
рового кино. В 1911 году был выпущен в прокат первый в мире полнометражный фильм «Оборона Севастополя». Ханжон‐
ков выступил в роли автора сценария и сорежиссёра этого фильма.

Благодаря Александру Алексеевичу в России появилось научно-популярное и учебное кино. В студии Ханжонкова су‐
ществовал специальный научный отдел, который выпускал по нескольку просветительских фильмов в год. Примечательно,
что в кинотеатрах показы этих картин для учащихся средних учебных заведений были бесплатными.

За время своей работы Ханжонков выпустил более 600 игровых и документальных фильмов. На кинофабрике Ханжон‐
кова был снят и первый в мире мультипликацио́нный фильм. На базе его кинофабрики возникли Ялтинская киностудия и
«Мосфильм».

13.  Тип 1 № 299
Выразительно прочитайте вслух текст об известном русском художнике
Ива́не Лавре́нтьевиче Горо́хове (1863−1934).

В русской живописи много прекрасных полотен с изображением крестьян. Но художники, которые выбрали темой свое‐
го творчества крестьянскую жизнь, жили, как правило, в Москве или Санкт-Петербурге, а в деревнях бывали только наезда‐
ми  — для работы. Ива́н Лавре́нтьевич Горо́хов жил иначе: он был родом из крестьянской семьи.

С детства у Ивана была привычка всюду носить с собой небольшую тетрадку. Он рисовал в ней то, что видел вокруг:
красивый цветок, речной берег, милое лицо. Однажды его рисунки попались на глаза местному помещику, и тот, разглядев
в них недю́жинный талант создателя, отправил мальчика учиться в Москву.

По окончании учёбы Горохов вернулся в родную деревню, стал вести хозяйство, растить детей и, конечно, рисовать.
Трудно было находить время на любимое дело, тяжело было устроить мастерскую прямо в избе, но результат того стоил.
Из-под кисти художника вышли десятки замечательных картин. Особенно удавались художнику пейзажи и детские портре‐
ты.

За свою жизнь Горохов создал около 600 произведений. Работы художника высоко ценили собиратели произведений ис‐
кусства, в том числе Па́вел Миха́йлович Третьяко́в и члены императорской семьи. Творческое наследие Горохова помогает
почувствовать красоту родной природы и любовь художника к простым людям.
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14.  Тип 1 № 307
Выразительно прочитайте вслух текст об известном русском художнике Архи́пе Ива́новиче Куи́нджи (1842−1910).

Архи́п Ива́нович Куи́нджи  — один из самых необычных пейзажистов второй половины XIX века. Он родился в бедной
семье сапожника, грека по национальности. Мальчик, ставший в трёхлетнем возрасте сиротой, начавший в 10 лет самостоя‐
тельную трудовую жизнь, не получивший никакого систематического образования, шаг за шагом смело шёл туда, куда вела
его путеводная звезда любви к искусству.

Куинджи называют мастером света и поэтом живописи. В пейзажах художника поражают прежде всего необычный ко‐
лори́т и освещение. Куинджи создавал новые краски, изучал их сочетаемость и визуа́льные эффекты. Для этого он даже кон‐
сультировался со знаменитым химиком Дми́трием Ива́новичем Менделе́евым.

Самая известная картина Куинджи  — «Лунная ночь на Днепре». Над этой картиной художник работал около полугода.
В 1882 году картина была выставлена в Санкт-Петербурге  — это была первая в России выставка одной картины. Люди ча‐
сами стояли в очередях, чтобы увидеть произведение «художника света». Эффект лунного сияния был настолько правдопо‐
добным, что многие посетители пытались заглянуть за холст, чтобы увидеть там спрятанную лампочку или свечу.

Архип Иванович прославился не только как талантливый художник, но и как мецена́т: он поддерживал молодых худож‐
ников, оплачивал их образование. Куинджи основал Общество независимых художников, которому завещал своё состояние
и все свои картины.

15.  Тип 1 № 323
Выразительно прочитайте вслух текст о знаменитом музыканте, композиторе Дми́трии Дми́триевиче Шостако́виче

(1906−1975).

Дом Дми́трия Дми́триевича Шостако́вича с детства наполняла музыка. Свою первую фортепианную пьесу юный компо‐
зитор написал в 9 лет, а в 13 лет поступил в консервато́рию. Преподаватели отмечали оригинальный талант пианиста и ком‐
позитора.

Симфо́ния  — один из самых сложных жанров в музыке. Первую симфонию Дмитрий Дмитриевич сочинил в 18 лет,
она имела невероятный успех и исполнялась в концертных залах всего мира. Шостакович  — автор 15 симфоний, трёх опер
и множества других музыкальных произведений.

Самое известное сочинение композитора  — «Седьмая (Ленинградская) симфония». Работать над этим произведением
Шостакович начал в годы Великой Отечественной войны. Композитор не захотел уезжать из осаждённого Ленинграда. Во
время бомбёжек он дежурил на крыше дома, а когда грохот взрывов стихал, он продолжал сочинять музыку. Эту симфонию
композитор посвятил героическому городу.

В блокадном Ленинграде симфония Шостаковича прозвучала 9 августа 1942 года  — в день, когда, по плану Гитлера,
город должен был пасть. Произведение звучало в каждом доме, на улицах, так как трансляция велась по радио и через гром‐
коговорители. В музыке утверждалась воля к победе, вера в силу духа народа. Она давала надежду людям, находившимся в
блокадном городе. Эта симфония является символом победы над фашизмом.
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16.  Тип 1 № 335
Выразительно прочитайте вслух текст об архитекторе Васи́лии Ива́новиче Баже́нове (1738–1799).

У Васи́лия Ива́новича Баже́нова уже в раннем детстве обнаружились художественные способности: он детально зари‐
совывал здания на улицах старой Москвы, лепил фигурки людей. В 16 лет Баженов присоединился к арте́ли живописцев
при строительстве московских царских резиде́нций: ему поручили расписывать печи «под мрамор». Стройкой руководил
знаменитый архитектор Ухто́мский. Он обратил внимание на талантливого юношу и поспособствовал его поступлению в
Академию художеств. Через несколько лет 23-летний Василий Баженов, как лучший студент, получил дворянский титул и
был отправлен на учёбу в Европу.

Баженов разработал новый архитектурный стиль  — русская го́тика, сочетавший в себе стили средневековой европей‐
ской и русской архитектуры. Русская готика стала очень популярна  — в этом стиле были построены царские резиденции, и
у Василия Ивановича появилось много последователей.

В 1767 году архитектору поручили строительство нового дворца на территории Московского Кремля. Баженов взялся за
это дело, но вскоре впал в немилость Екатерины II и был отстранён от работы. Основной причиной опалы была его дружба с
людьми, которые за критику императрицы подверглись обыскам и арестам. В жизни архитектора началась «чёрная полоса»,
и только спустя много лет он смог вернуться к работе.

Из проектов, которые удалось реализовать Василию Баженову, сохранилось лишь несколько. Самый знаменитый про‐
ект  — ансамбль усадьбы «Царицыно», полюбоваться на который и сегодня приезжают сотни тысяч людей.

17.  Тип 1 № 339
Выразительно прочитайте вслух текст об известном оперном певце Серге́е Я́ковлевиче Ле́мешеве (1902−1977).

Серге́й Я́ковлевич Ле́мешев родился в крестьянской семье. Его родители считались лучшими певцами в деревне. С дет‐
ства мальчик любил народные песни, но стеснялся своего увлечения. Поэтому он пел в лесу, собирая грибы и ягоды. Дирек‐
тор сельской школы случайно услышал, как поёт Сергей, и посоветовал мальчику обучаться пению.

Путь Лемешева к музыкальной карьере был трудным: сначала он пел в самодеятельном клубе в Твери, а затем сумел по‐
ступить в консервато́рию. Певец не только развивал свои вокальные данные те́нора, но и учился актёрскому мастерству.

В 1931 году Лемешева приняли в Большой театр  — он стал исполнять главные оперные партии. Любимой ролью и ви‐
зитной карточкой певца на всю жизнь осталась партия Влади́мира Ле́нского из оперы «Евге́ний Оне́гин». В общей сложно‐
сти Лемешев исполнил её более 500 раз. Певец прославился и как исполнитель романсов и народных песен.

Во время Великой Отечественной войны Сергей Яковлевич выступал с фронтовыми бригадами перед бойцами. Именно
тогда артист тяжело заболел, у него перестало работать одно лёгкое  — ему запретили выступать. Но Лемешев не сдался: он
упорно разрабатывал голос, и со временем врачи разрешили ему выйти на сцену. Завершив карьеру певца, Сергей Лемешев
занимался педагогической и режиссёрской деятельностью.
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