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Задание 1. 
Русский писатель и литературовед, адмирал, министр народного просвещения, он около 30 
лет занимал пост Президента литературной Академии Российской. Огромное внимание 
этот исторический деятель уделял развитию общеславянской и русской филологии, именно 
при нем были сделаны первые попытки создания в университетах империи кафедр 
славяноведения. Ему принадлежат и приведенные ниже высказывания: «Мы сами, во 
многих употребляемых нами словах, почитаемых за иностранные, увидели бы, что они 
только по окончанию чужеязычные, а по корню наши собственные»; «С нашим языком, 
вникая в него глубже, можем мы, без заимствования корней у других, насаждать и 
разводить великолепнейшие вертограды». Напишите фамилию государственного и 
военного деятеля России – автора цитат. (Правильный ответ – 4 балла; неправильный 
ответ или отсутствие ответа – 0 баллов.) 
ОТВЕТ: Шишков 

 
Задание 2. 
Митрополит Иларион паре понятий «закон» и «благодать» находит соответствие в парах: 
Сарра и Агарь, рабыня и свободная, истина и тень. Найдите две строки с правильным 
соответствием этих пар имён и понятий. (Правильный ответ – 6 баллов; неправильный 
ответ или отсутствие ответа – 0 баллов.) 
А) закон — Агарь — тень — рабыня 
благодать — Сарра — истина — свободная 
Б) закон — Сарра — тень — рабыня 
благодать — Агарь — истина — свободная 
В) закон — Сарра — истина — рабыня 
благодать — Агарь — тень — свободная 
Г) закон — Агарь — истина — рабыня 
благодать — Сарра — тень — свободная 
ОТВЕТ: А 

 
Задание 3. 
Прочитайте отрывок из аллегорической сказки И.Ф. Ковалева «Сказка о трех соколах». На 
основе анализа текста ответьте на следующие вопросы (Максимальный балл за задание – 
16; неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов.): 

1. Определите время написания сказки (с точностью до половины десятилетия) (3 
балла). 

2. Кого из реальных исторических деятелей автор выводит под именем «Мудрого 
Вождя»? (2 балла) 

3. Перечислите фамилии прототипов главных героев сказки – трех соколов 
(Максимально 6 баллов). 

4. Какие признаки анализируемого текста позволяют отнести его к жанру сказки. 
Назовите не менее 5 таких признаков (Максимально 5 баллов). 

«В некотором царстве, в некотором государстве, а именно в том, в котором мы 
живем, царствовал хилый и вялый, чуть ума не лишенный царь, который любил помещиков, 
капиталистов, кулаков и попов… 

В это тяжелое время родились три сокола в разных местах. Им хотелось учиться, 
но их не допустили. На великие таланты соколов не обратили внимания. И вот в один 
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долгожданный день на всю царскую свору ударил гром, засияла молния и расшибла царское 
правительство, и всех его приспешников, как дождем, смыло со своих мест. 

К власти пришел трудовой народ и выбрал себе вождя из своей среды. Выбор 
оказался очень удачным. Мудрый Вождь, как красное солнышко, согрел и осветил своими 
лучами трудовой народ и создал новый закон – Конституцию. Мудрый Вождь больше, чем 
отец родной, стал заботиться о соколах. Начал учить их и воспитывать по-своему – летать 
на стальных птицах. Из всех соколов особенно отличились трое – как мужеством, так и 
геройством. Отважных соколов Мудрый Вождь пригласил к себе и стал им советовать 
сделать такой подвиг героизма, какого не было в истории человечества – покорить царя 
Севера, к которому ни одна птица не долетала, ни один зверь не добегал и ни один человек 
не добирался. Отважные соколы выслушали мудрый совет… начали проверять могучую 
стальную птицу, уложили необходимые вещи для такого дальнего путешествия, 
попрощались с Мудрым Вождем, с родными, их могучая стальная птица взвилась, как 
калена стрела, и полетела все дальше и дальше от родного столичного города. 

Они летели над городами, деревнями, необъятными степями и дремучими лесами, 
над широкими морями и великими океанами и, наконец, вступили во владения 
непобедимого царя Севера, который в жизнь не пропускал ни одного человека». 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ: 

Это задание заключается в аналитической работе с 
историческим/культурологическим источником и показывает умения и навыки студента в 
области источниковедческой деятельности. Задание состоит из четырех подвопросов: 

1) Определите время написания текста (с точностью до середины десятилетия). 
2) Кого из реальных исторических деятелей автор выводит под именем 

«Мудрого Вождя»? 
3) Перечислите фамилии прототипов главных героев сказки – трех соколов. 
4) Какие признаки анализируемого текста позволяют отнести его к жанру 

сказки? Назовите не менее 5 таких признаков. 
После внимательного прочтения отрывка из сказки И.Ф. Ковалева студенту 

необходимо определить, хотя бы в общих чертах, период отечественной истории, который 
в аллегорической форме описывает автор. Несложно определить, даже по первым двум 
абзацам, что речь идет о истории страны XX века, точнее - о послереволюционном периоде. 
Далее следует обратиться к определению прообраза «Мудрого Вождя». Поскольку речь 
идет о создании Конституции и «Мудрый вождь» сравнивается с «отцом родным» для всего 
народа, логично предположить, что речь в сказке идет о И.В. Сталине, следовательно, это 
период второй половины 1920-х – 1930-х гг. В сказке говорится о том, что благодаря Вождю 
в стране появились «могучие стальные птицы» - несомненно, аллегория самолетов. 
Остается вспомнить, опираясь на базовые исторические знания, кем могли быть в 
действительности «три сокола». Речь идет о знаменитых В. Чкалове, Г. Байдукове и А. 
Белякове, впервые в мировой практике совершившим беспосадочный перелет Москва – 
Северный полюс («Царь Севера») – Ванкувер, датируемый 1937 г. Таким образом, 
установлена и требуемая дата описанного в сказке события – 1937 г. или вторая половина 
1930-х гг. 

При ответе на четвертый подвопрос необходимо вспомнить основные признаки 
сказки и найти их выражение в исследуемом тексте. Это могут быть: аллегоричность текста; 
отсыл к трем главным героям (три богатыря – три сокола); указание на мудрость правителя 
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(«Вождя»), его заботу о подданных; эпитет «красное солнышко», известный нам еще по 
древнерусскому фольклору; дальнее путешествие на стальной птице (вспомним ковер- 
самолет) в дальние страны и т.д. 

Критерии оценивания. Ответ на первый подвопрос оценивается 3-мя баллами. 
Отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов. 

Правильный ответ на второй подвопрос - 2 балла. Отсутствие ответа или 
неправильный ответ – 0 баллов. 

Максимальный балл за ответ на третий подвопрос составляет 6 баллов, по 2 балла 
за каждую правильно написанную фамилию. 

Ответ на четвертый подвопрос максимально оценивается 5-ю баллами, по одному 
баллу на каждый правильно названный признак. В случае неправильно приведенного 
признака балл не начисляется. 

Максимальная сумма баллов за все задание составляет 16 баллов. 
 

Задание 4. 
Определите по фрагменту туристической карты город России (Правильный ответ – 5 
баллов; неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов.): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТВЕТ: Смоленск 

Задание 5. 
Найдите соответствия между названием метода экспонирования и временем его появления 
в музейной практике (Максимальное количество баллов – 8, по 2 балла за каждый 
правильный ответ): 
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 Метод построения экспозиции  Период 
А Систематический метод 1 Эпоха Ренессанса 
Б Ансамблевый метод 2 XIX в. 
В Универсальный метод 3 Вторая половина XIX в. 
Г Тематический (иллюстративный) метод 4 

5 
1920-е гг. 
Вторая половина XVIII в. 

 

ОТВЕТ: А-2; Б-3; В-1; Г-4 
 

Задание 6. 

Эскиз фасада Военно-Морского отдела Русского павильона на Всемирной выставке в 
Вене 1873 г. 

150 лет назад, в 1873 году, на пятой Всемирной выставке, проходившей в Вене, Россия 
представила действующую модель парового 50-тонного молота, холодное оружие, изделия 
из фарфора, картины знаменитых художников и многое другое. Русский павильон был 
стилизован под сказочный терем. Представьте, что сейчас 1872 год, вы обладаете 
соответствующими полномочиями и располагаете необходимыми средствами для создания 
Русского павильона на Австрийской международной выставке 1873 года. Опишите кратко 
свой план отбора экспонатов и организации выставочного пространства, ответив на 
следующие вопросы (Максимальное количество баллов – 10; неправильный ответ или 
отсутствие ответа – 0 баллов.). 
1. Какие предметы или группы предметов, кроме перечисленных выше, вы выберете для 
экспонирования? 
2. Какие иные экспозиционные материалы вы будете использовать? 
3. Какие тематические комплексы вы выделите на экспозиции? 
4. Какие экспозиционные приёмы вы планируете использовать? 
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5. Иные важные, с вашей точки зрения, моменты. 
Рекомендуемый объём ответа — 250-350 слов. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ: 

Возможный вариант ответа: В 1872 г. в Российской империи широко праздновался 
200-летний юбилей со дня рождения Петра Великого. В программу торжеств входило, в том 
числе, проведение всероссийских выставок. Вполне разумно было бы использовать 
удачные решения, опробованные внутри страны, на международной арене. Использование 
петровской тематики оправдано тем, что первый российский император вестернизировал 
русское общество, создав, к примеру, первый публичный музей. Одновременно Россия во 
многом сохранила свое национальное своеобразие, важное для международных выставок 
XIX в., которые преследовали и этнографические цели. Поэтому предметы для выставки 
можно было бы отобрать по направлениям, традиционно ассоциируемым с Петром 
(мемориальные вещи) и петровскими реформами (кроме оружия, это могут быть предметы, 
относящиеся к российскому флоту, инженерному делу, точным и естественным наукам), и 
дополнить характерными для выставок XIX в. экспонатами, связанными не только с 
развитием промышленности, но и с сельским хозяйством (материал, иллюстрирующий 
количественные показатели развития отраслей сельского хозяйства), а также этнографией 
и археологией (традиционные комплексы одежды, предметы «народного» быта и 
традиционных промыслов, исторические, палеографические и археологические артефакты, 
фотографии). Указанные предметы формируют тематические комплексы: мемориальный, 
военный, промышленный, сельскохозяйственный, историко-этнографический. Основные 
методы экспонирования, которые можно использовать: систематический – для 
большинства экспозиционных разделов и ансамблевый – для историко-этнографического. 
Картины знаменитых художников, как это часто происходило в этот период, будут играть 
иллюстративную роль, дополняя артефакты яркими образами исторических событий и 
процессов. Важную роль играет общее оформление национального павильона, которое 
будет выполнено с обращением к традиционным мотивам и элементам северорусского 
деревянного зодчества и каменной архитектуры Московской Руси. 

Критерии оценивания. Задание содержит 5 подвопросов, каждый из которых, в 
зависимости от правильности и полноты ответа, оценивается от 0 до 2 баллов. Таким 
образом, максимальное количество баллов за задание – 10. 

При отсутствии ответа на какой-либо из подвопросов за этот элемент задания 
выставляется 0 баллов. Если ответ на подвопрос содержит менее 50% необходимой и 
правильной информации, оценка снижается до 1 балла. Каждая неточность или фактическая 
ошибка, допущенные в тексте, приводят к снижению оценки на 0,5 балла. Оценка 
снижается на 2 балла, если допущено значительное (от 50 знаков) снижение или 
превышение требуемого объема текста (250-350 слов). 

 
 

Задание 7. 
Просветитель Н.И. Новиков (1744–1818) прославился, кроме прочего, изданием 
исторической литературы. Его перу принадлежат «Опыт исторического словаря о 
российских   писателях» (1772), «Древняя   Российская   Вивлиофика…» (1773—1776), 
«Древняя Российская Идрография» (1773) и пр. Эти книги встретили горячий приём у 
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русского читателя. (Максимальное число баллов – 9 (первый вопрос – 3; второй вопрос – 2, 
третий вопрос – 4 балла.) 
Это только один из примеров, свидетельствующих о том, что во второй половине XVIII 
века (и ещё в большей степени в XIX веке) интерес к истории стал одним из знаменательных 
фактов и факторов развития русской культуры. Какие причины способствовали развитию 
этой тенденции? Почему именно этот период (вторая половина XVIII – начало XIX в.) в 
истории русской культуры характеризуется столь серьёзным ростом внимания к 
собственному прошлому? Приведите 3-4 конкретных примера проявления интереса к 
российской истории в различных областях культуры Российской империи указанного 
периода. Ваш ответ должен состоять примерно из 8-12 предложений. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ: 

Возможный вариант ответа. Вопрос 1. Среди причин, способствующих росту 
интереса к истории, выделим две. 1) Философия Просвещения смещает фокус внимания 
культуры с вопросов библейской истории на вопросы истории светской, гражданской, 
движущей силой исторического развития рассматриваются знания, просвещение. Поэтому 
рост интереса к прошлому в этот период был закономерен и связан с накоплением 
фактических знаний по истории и поиском источников. 2) Только на рубеже XVIII-XIX 
веков национальные идентичности (русский, француз) наполняются содержанием, 
позволяющим им конкурировать с традиционными идентичностями (в первую очередь — 
с религиозными и сословными). Содержанием процесса национальной идентификации 
становится именно освоение национальной истории. 

Вопрос 2. 1) В истории русской культуры вторая половина XVIII века — это как раз 
эпоха Просвещения. 2) На рубеже XVIII-XIX веков русская культура отчасти обходилась 
традиционным комплексом идентичностей, предоставляемых сословно-конфессиональной 
культурой. Однако происходившие в это время в обществе трансформации приводили к 
размыванию традиционных идентичностей, поэтому запрос на формулирование новой, 
национальной, идентичности в Российской империи существовал, и рос интерес к истории 
как главному содержанию национальной идентичности. 

Вопрос 3. Примерами проявления интереса к российской истории в различных 
областях культуры Российской империи второй половины XVIII – начала XIX в. можно 
назвать следующие: интерес к истории русского языка и литературы (публикация 
источников); интерес к историческим сюжетам в изобразительном искусстве (Академия 
художеств); выборочный интерес к историческим методикам воспитания в педагогике 
эпохи Просвещения (например, у И.И. Бецкого); формирование музейных коллекций и 
появление первых публичных музеев. 

Критерии оценивания. Максимальное число баллов, присуждаемое за ответ на 
задание – 9. 

Первый подвопрос оценивается 3-мя баллами, отсутствие в ответе более 50% 
правильной информации ведет к потере 2 баллов. Второй подвопрос оценивается 
максимально 2-мя баллами, отсутствие в ответе более 50% необходимой и правильной 
информации ведет к потере 1 балла. Максимальный балл за третий подвопрос – 4, за каждый 
неверно указанный или неуказанный пример снимается 1 балл. Каждая неточность или 
фактическая ошибка, допущенные в тексте, приводят к снижению оценки на 0,5 балла. 
Оценка снижается на 2 балла, если допущено снижение (менее 7 предложений) или 
превышение (более 15 предложений) требуемого объема текста (8-12 предложений). 



2023/2024 учебный год 
Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 
Задание 8. 
Вам предлагается по приведенному яркому и броскому названию статьи из ленинградской 
прессы ответить на следующие вопросы (Максимально – 6 баллов; неправильный ответ 
или отсутствие ответа – 0 баллов.): 

1. Укажите с точностью до части десятилетия (начало, середина, вторая половина) 
время появления данной статьи. 

2. Опишите в 5-7 предложениях состояние советской науки в тот период 
отечественной истории. 

 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ: 

Задание направлено на работу с информационным источником (СМИ, архивный 
документ) и должно выяснить степень умения участника олимпиады использовать базовые 
знания, полученные в рамках изучения профильных исторических дисциплин. По 
предложенному заголовку статьи из отечественных СМИ определенного периода, 
отражающему какое-либо событие (феномен, процесс), характерное для данного этапа в 
истории нашей страны, необходимо определить, в ответе на первый подвопрос, время 
написания опубликованного материала, в ответе на второй подвопрос – кратко, но внятно 
и логично объяснить, почему именно в тот момент жизни страны мог появиться текст с 
подобным заголовком. 

Следовательно, опираясь на полученные в вузе базовые знания, участник олимпиады 
должен вспомнить, когда была опубликована работа И.В. Сталина «Марксизм и вопросы 
языкознания» (1950 г.). Значит, анализируемый источник можно датировать 1951 г., либо 
же началом 1950-х гг. Для ответа на второй подвопрос, также с опорой на фоновые знания 
из области истории России и истории культуры, необходимо вспомнить, какие именно 
процессы происходили во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. в советской науке. 
Следует указать, что в 1945–1953 гг. развитие отечественной науки было направлено, 
прежде всего, на обеспечение лидерства СССР в оборонных отраслях, в чем были 
достигнуты значительные успехи. Однако развернувшаяся в СССР в конце 1940-х гг. 
кампания по борьбе с космополитизмом не могла не сказаться на ситуации в научной сфере. 
Вмешательство и диктат партийно-государственного аппарата с 1930-х гг. сильно влияли и 
на развитие гуманитарных, общественных наук. Доказательством тому служит дискуссия в 
языкознании, развернувшаяся вокруг теории Н.Я. Марра о «новом языке» (необходимо 
кратко изложить ее суть). Теория Марра до 1950 года пропагандировалась как «подлинно 
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марксистское» языкознание, однако публикация И.В. Сталина, о которой идет речь в 
анализируемом заголовке, в корне изменила отношение партии и государства к этой 
научной проблеме. Пропагандистским подкреплением правильности и мудрости 
партийного руководства в науке и стал, в том числе, материал под названием «К годовщине 
опубликования труда И.В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания»». 

Критерии оценивания. Ответ на первый подвопрос оценивается 2-мя баллами. 
Отсутствие ответа или неправильный ответ расценивается как грубая ошибка 
принципиального характера и ведет к обнулению всего ответа по 8-му заданию. 

Правильный и полный ответ на второй подвопрос - 4 балла. Отсутствие в ответе 
более 50% необходимой и правильной информации ведет к потере 2 баллов. Отсутствие 
ответа или неправильный ответ на второй подвопрос – 0 баллов. 

Каждая неточность или фактическая ошибка, допущенные в тексте ответа, приводят 
к снижению оценки на 0,5 балла. Оценка снижается на 2 балла, если допущено снижение 
(менее 5 предложений) или превышение (более 9 предложений) требуемого объема текста 
ответа по второму подвопросу (5-7 предложений). 

Максимальная сумма баллов за ответ на Задание 8 составляет 6 баллов. 
 
 

Задание 9. 

На страницах сатирического журнала «Крокодил» в 1970-1980-е годы публиковалось 
множество материалов, в которых критически освещались проблемы советского общества 
того времени. Ниже приведен пример такой карикатуры из «Крокодила». Изучив и 
проанализировав предложенный визуальный источник, в 8-10 предложениях ответьте на 
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два вопроса (Максимальное количество баллов – 6; первый вопрос – 2 балла, второй вопрос 
– 4 балла): 

1. Какой общественный порок/социальная проблема отражены в этом рисунке? 
2. Какими средствами общество и государство пытались решать эту проблему. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ: 

Выполнение задания подразумевает умение студента интерпретировать визуальный 
источник (карикатуру), «считывая» с него необходимую для исследовательской, музейной, 
популяризаторской или иной профессиональной деятельности информацию. 
Следовательно, при ответе на подвопросы задания 9 участнику олимпиады не обойтись без 
активизации имеющихся у него базовых знаний по истории России второй половины XX в. 
и истории русской культуры. 

Первый подвопрос («Какой общественный порок/социальная проблема отражены в 
этом рисунке») требует внимательного изучения предложенной карикатуры. На ней легко 
читается производственный комплекс, а в небе «призрачные» здания «соцкультбыта» 
советского времени. Если вспомнить особенности развития советской экономики, то, в 
совокупности с изученным визуальным рядом, вывод напрашивается сам собой: 
продемонстрированная в карикатуре проблема – это постоянное отставание развития 
социальной сферы советского общества от сферы производственной, в том числе 
промышленного строительства, и прежде всего предприятий тяжелой и оборонной 
промышленности. На основе имеющихся базовых знаний можно сформулировать и ответ 
на второй подвопрос. Вспомнив о времени создания карикатуры, можно сказать, что в эти 
годы общество, да и государство, осознавали серьезность проблемы отставания развития 
социальной инфраструктуры в стране. Вопросы обустройства городского пространства и 
строительство объектов, нацеленных на улучшение благополучия советского человека, 
звучали в принимавшихся генеральных планах развития городов. К постановке и решению 
вопросов обеспеченности социальными объектами образовательного, досугового, 
спортивного назначения коллективов крупных предприятий подключались профсоюзы. 
Наконец, данная социальная проблема находилась и «под прицелом» советского искусства. 
Подтверждением тому может служить не только анализируемая карикатура, но и, 
например, культовая кинокомедия Э. Рязанова «Ирония судьбы, или с легким паром!», а 
также киноленты более раннего периода («Медовый месяц» Н. Кашеверовой). 

Критерии оценивания. Максимальный балл за ответы на задание 9 составляют 
6 баллов. 

Ответ на первый подвопрос оценивается 2-мя баллами. Отсутствие ответа или 
неправильный ответ расценивается как грубая ошибка принципиального характера 
и ведет к обнулению всего ответа по 8-му заданию. 

Правильный и полный ответ на второй подвопрос - 4 балла. Отсутствие в ответе 
более 50% необходимой и правильной информации ведет к потере 2 баллов. Отсутствие 
ответа или неправильный ответ на второй подвопрос – 0 баллов. 

Каждая неточность или фактическая ошибка, допущенные в тексте ответа, приводят 
к снижению оценки на 0,5 балла. Оценка снижается на 2 балла, если допущено снижение 
(менее 7 предложений) или превышение (более 10 предложений) требуемого объема текста 
ответа по второму подвопросу (8-10 предложений). 
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Задание 10. 
Редколлегия известного научно-популярного журнала попросила Вас написать научно- 
популярный очерк, посвященный одному из юбилейных или интересующих широкую 
читательскую аудиторию историческому событию/персонажу (на Ваш выбор): 

1. Ферапонтов монастырь в истории и культуре России. 
2. А.С. Пушкин как историк. 
3. Отражение великих битв 1943 года в советском кинематографе. 

Попробуйте себя в роли автора научно-популярного очерка и напишите небольшое 
произведение в этом жанре по одной из предложенных тем. Объем очерка – 450-550 слов. 
(Максимальное количество баллов – 30.) 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ: 

Задание носит кейсовый характер. Участнику олимпиады предложен кейс из трех 
тем, посвященных как чисто исторической проблематике, так и сюжетам истории культуры, 
одна из тем так или иначе связана с юбилейными для 2023/2024 учебного года датами. 
Задача заключается в том, чтобы написать («по заказу редколлегии одного из научно- 
популярных журналов») научно-популярный очерк по наиболее интересной и известной 
студенту теме, с ограниченным объемом слов. 

Приступая к выполнению задания, необходимо исходить не только из уровня своей 
научной осведомленности о выбранной теме. Важнейшей составляющей успешного ответа 
будет четкое представление об особенностях жанра научно-популярной литературы. 
Популяризация – это не упрощение, а умение говорить просто о сложном, а значит, в 
данном случае задача автора заключается в том, чтобы заинтересовать массового читателя, 
побудить его к повышению своего культурного уровня. Особенностями научно- 
популярного стиля являются: относительная лёгкость чтения, доступность восприятию 
широких масс читателей, привлечение внимания к информации, использование сравнения 
с привычными явлениями и предметами. 

Тема «Ферапонтов монастырь в истории и культуре России». В ответе необходимо 
показать роль Ферапонтова монастыря для истории и культуры России в разные ее периоды. 
Прежде всего не забудьте указать место и время возникновения этой обители. Основанный 
в самом конце XIV столетия он стал важным форпостом расширения доминирования 
Московского княжества и остается одним из древнейших монастырей Русского Севера, 
одним из важнейших просветительских и культурных центров края. 

Покажите значение Ферапонтова монастыря для русской истории. XV-XVI вв. – это 
время расцвета монастыря. В конце столетия начинается формирование его каменного 
архитектурного ансамбля, что во многом предопределялось богатыми подношениями и 
вкладами знатных паломников и представителей русской знати, включая Василия III и 
Ивана IV. Монастырь дал России и Православной церкви немало выдающихся 
просветителей и священнослужителей (епископ Суздальский Ферапонт, книгописцы 
Мартиниан, Спиридон). Наконец, обитель, в силу удаленного своего расположения, стала 
местом ссылки крупных церковных иерархов, самым известным из которых был патриарх 
Никон. Однако в XVII-XVIII вв. монастырь начал приходить в упадок – сказалась и Смута, 
и отношения церкви с государством в XVIII в., включая Манифест Екатерины II о 
секуляризации монастырских земель 1764 г. В XIX столетии монастырь и вовсе перестал 
действовать… 
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Необходимо указать, что всемирную известность (а обитель является единственным 

на территории Вологодской области памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО) 
Ферапонтову монастырю принесло гармоничное сосуществование с окружающим 
северным ландшафтом, уникальное по своей красоте и сохранности единство 
архитектурного ансамбля и стенописей, выполненных выдающимся русским иконописцем 
рубежа XV-XVI вв. Дионисием. Следует кратко охарактеризовать творчество Дионисия, 
его значение для русской иконописи. 

Завершая очерк, можно остановиться на сегодняшнем дне Ферапонтова монастыря. 
Так, на его территории располагается Музей фресок Дионисия, монастырь включен в 
Государственный ввод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ. В то же 
время в некоторых храмах монастыря, включая главный – Рождества Богородицы, проходят 
богослужения и существуют планы возвращения сюда «монашеского жительства». 

Тема «А. С. Пушкин как историк» достаточно хорошо известна и относится к 
юбилейным темам. Можно найти различные варианты ее воплощения в научно-популярном 
очерке, но в любом случае стоит отразить следующие основные моменты. Прежде всего 
стоит объяснить, почему в конце XVIII – начале XIX в. в России возрастает интерес к 
истории, что в биографии самого поэта «подогревало» этот интерес. Далее следует сказать 
несколько слов о «творческой лаборатории» историка-исследователя А.С. Пушкина, 
какими способами, практиками он пользовался для расширения, развития своих 
исторических взглядов и суждений о той или иной эпохе – а в поле зрения поэта оказались 
и Древняя Русь, и Петровская Россия, и правление Матери Отечества Екатерины Великой. 
Естественно, в очерке на подобную тему нельзя обойтись без приведения конкретных 
примеров и образцов исторических трудов А.С. Пушкина. Кроме того, не будем забывать и 
о известном всем романе «Евгений Онегин» - в данной связи покажите роль А.С. Пушкина 
как историка повседневности его времени. 

Тема «Отражение великих битв 1943 года в советском кинематографе» посвящена 
Великой Отечественной войне и сохранении исторической памяти о ней средствами 
зрелищного искусства. Именно с необходимости сохранения исторической памяти о 
Великой Отечественной войне, наиболее эффективных в этом отношении 
коммеморативных практиках, к каковым, несомненно, относится и кинематограф, и стоит 
начать очерк. 

Переходя непосредственно к теме, упомяните, что тема Великой Отечественной 
войны всегда была одной из основных в советском искусстве второй половины XX 
столетия. Кинематограф, напрямую связанный с формированием взглядов, убеждений, 
массового сознания современников, дал нам немало замечательных образцов экранного 
воплощения героизма советских людей, образов отдельных военачальников, различных 
сторон жизни фронта и тыла в те суровые годы. Свои рассуждения необходимо подкреплять 
конкретными примерами. 

Далее возможен более подробный анализ 1-2 кинофильмов, снятых в СССР и 
посвященных событиям 1943 года. Это могут быть, например, работы Ю. Озерова 
«Сталинград» (1989 г.) и «Огненная дуга» (1969 г.) из киноэпопеи «Освобождение». При 
этом объясните, каким образом влияли на авторский замысел кинокартины и его 
воплощение идеологические установки, характерные для второй половины 1960-х гг. и 
второй половины 1980-х гг. 

В завершение очерка покажите, что и постсоветский кинематограф уделяет военной 
тематике значительное место, и каковы его отличия от кинематографа советского. 
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Критерии оценивания. Максимальный балл за задание – 30 баллов. 

Распределение баллов по критериям следующее: 
1) Соблюдение баланса между научностью м популярностью текста – 4 балла 
2) конкретность и последовательность изложения – 5 баллов 
3) внутреннее смысловое единство текста – 5 баллов 
4) занимательность – 4 балла 
5) иллюстративность – 4 балла 
6) доступность понимания – 4 балла 
7) оценочность – 4 балла. 

 
Каждая неточность или фактическая ошибка, допущенные в тексте ответа, приводят 

к снижению оценки на 0,5 балла. Оценка снижается на 3 балла, если допущено снижение 
(менее 420 слов) или превышение (более 580 слов) требуемого объема текста очерка (450- 
550 слов). 

 
Общие пояснения по критериям оценивания: 
Под неточностью подразумевается ограничительная или расширительная трактовка 

термина, факта или исторического события (его причин, содержания, последствий). 
Грубой ошибкой принципиального характера признаются: неверные определения 

исторических явлений, процессов, событий, искажения в употреблении специальных 
терминов, названий и имен собственных, а также свидетельствующие о непонимании 
участником Олимпиады смысла предложенного задания/темы. 
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