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Заключительный тур. Задания и ответы 

Все классы 

Общие критерии оценки работ 

1. Тема должна быть понята верно, все слова (не только имя автора и название его произве-

дений, но и термины и понятия), употребленные в названии, должны быть осмыслены и 

использованы в работе при анализе произведений и построения аргументации. Уклонения 

от темы, использование произведений, не обозначенных в названии, допустимо только в 

том случае, если они позволяют глубже раскрыть выбранную тему.  

2. Тема должна быть раскрыта на максимальном количестве материала. Если идет речь о 

лирике, то желательно использовать как можно больше лирических произведений, относя-

щихся к теме. Если идет речь о большом эпическом или драматическом произведении - все 

персонажи и эпизоды этого произведения, относящиеся к теме, должны быть проанализи-

рованы. Тема также должна быть раскрыта в как можно большем количестве аспектов. Если 

в названии темы использованы произведения нескольких (двух или более) авторов, то со-

чинение должно иметь сопоставительный характер: необходимо подробно проанализиро-

вать как черты сходства, имеющиеся между произведениями, так и черты различия, пояс-

нив, чем обусловлены те и другие.  

3. Автор должен проявить знание текстов, не делать фактических ошибок (в названиях, ци-

татах, датах создания произведений, описании исторического контекста, в котором произ-

ведения создавались). Рассуждение должно быть построено логично и последовательно. 

Всякое суждение должно подтверждаться примерами из текста.  

4. Сочинение должно быть написано правильным русским языком, быть свободным от сти-

листических ошибок, повторов, логических противоречий. Нежелательно использование 

жаргонизмов, бытовой и разговорной лексики.  

5. Сочинение должно быть написано грамотно, без орфографических и пунктуационных 

ошибок.  

*** 

Победителем олимпиады становится тот участник, чьи работы максимально полно соответ-

ствуют приведенным выше критериям.  

Призером олимпиады становится участник, в чьей работе выполнены в целом требования, 

предъявляемые к сочинению (для учеников 5-7 классов) или к первому заданию и сочине-

нию (для учеников 8-10 классов), но не все тексты, их персонажи, эпизоды упомянуты (при 

этом хорошее знание текста обязательно). Имеются незначительные фактические и / или 

грамматические ошибки, некоторые стилистические погрешности.  

Работы, оцениваемые как менее удачные, не соответствуют перечисленным выше крите-

риям оценки; тема в них раскрывается недостаточно полно, отсутствует анализ текста. 



Автор слабо знает текст, допускает стилистические, орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

8-10 классы 

Задание 1 

Критерии оценки: 15 баллов. 

Ответьте на следующий вопрос:  

Назовите три произведения русской литературы XIX века, в которых используется хроно-

логическая перестановка (инверсия). Каковы функции этого художественного приема? 

Примерами могут быть роман «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова, роман в стихах 

«Евгений Онегин» А.С. Пушкина, роман «Обрыв» И.А. Гончарова. Участник может назвать 

другие произведения, в которых также присутствует данный прием. 

Задание 2 

Критерии оценки: 85 баллов. 

Напишите сочинение на одну из предложенных тем. 

Антитеза «божьего сада» и «грозящей бездны» в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри» 

Для романтической байронической поэмы, к типу которой принадлежит «Мцыри», харак-

терно использование приема антитезы, создание образов на основе ярких контрастов. Ука-

занная антитеза позволяет создать психологический портрет главного героя как причаст-

ного сразу двум «мирам» – страсти, борьбы и одновременно гармонии, покоя. Эта антитеза 

окрашивает мечты и стремления мцыри, бегущего из своего заточения и к жизни, полной 

тревог, и к теплу и покою домашнего очага. Она воплощена в рыбке, поющей о покое и 

забвении, и барсе, воплощающем угрозу, борьбу и гибель в яростной схватке. Эта антитеза 

определяет экзотический колорит произведения, позволяет Лермонтову показать окружаю-

щий героя мир как прекрасный и обещающий полноценную человеческую жизнь, которую 

мцыри не может обрести в монастыре.  

Мотивы сытости и голода в повести М.А. Булгакова «Собачье сердце» 

Данные мотивы являются, несомненно, одними из наиболее важных для булгаковской по-

вести. Они воплощены в пейзажах и интерьерах, изображенных в повести, в образах целого 

ряда персонажей (от Шарикова и Швондера до Преображенского, Борменталя и горничной 

и кухарки в профессорском доме). Они реализуются, в первую очередь, буквально, как 



антитеза голодной жизни на улице и сытой жизни у профессора Преображенского. Одно-

временно эти мотивы задают контуры философской и социальной проблематики булгаков-

ского произведения: проблему социальной справедливости, проблему заслуг, дающих из-

бранному большинству право на обладание комфортом и достатком. В конечном счете, эти 

мотивы позволяют поставить вопрос о смысле и значении революции, претендующей на 

радикальное изменение мира, на создание общества, в котором голодные и обездоленные 

получат компенсацию за свои страдания, а накопленные богатства будут разделены между 

теми, кто был до сих пор несправедливо лишен доли в них.  

 

Проблематика вины и искупления в рассказе М.А. Шолохова «Судьба человека»  

Данная проблематика играет ключевую роль в шолоховском произведении, во многом 

определят один из его значимых лейтмотивов, воплощается в целом ряде персонажей (са-

мого Соколова, его жены Ирины, коменданта Мюллера, Ванюшки) и эпизодов (сцена про-

щания с женой, убийство предателя, бегство из плена, «усыновление» Ванюши и др.). 

Важно, что попадание в плен не понимается здесь как проступок главного героя, не ста-

вится ему в вину автором. Виновата сама война, ход событий которой подчиняет себе 

судьбу человека. Это, однако, не может снять вины с сознательного предателя. Главный 

герой тоже испытывает чувство вины перед погибшей женой, однако, по мысли автора, это 

чувство не должно подавлять человека, не должно лишать его активности, стремления ис-

купить ее, принося добро другим людям.  

 

5-7 классы 

Задание 1 

Критерии оценки: 100 баллов. 

Напишите сочинение на одну из предложенных тем. 

Образ дороги в повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель» 

 

Образ дороги играет важнейшую роль в повести «Станционный смотритель», что видно 

уже из названия произведения. Дорога у Пушкина имеет и буквальное и символическое 

значение (как жизненного пути, как того, что соединяет и разъединяет людей, образ 

надежды, мечты, разочарования и т.д.). Дорога играет важную роль в сюжете повести, 



служит для характеристики ее персонажей. Дорога, по которой путешествует рассказчик, 

как бы порождает в конечном счете само центральное событие произведения.  

 

Антитеза города и деревни в повести И. С. Тургенева «Муму» 

 

Эта антитеза в произведении Тургенева реализуется прежде всего через образ Герасима – 

русского богатыря, рожденного для деревенской жизни, для природного простора. Город в 

повести показан как место, оторванное от природы, «нездоровое», население которого со-

ставляют господа и дворовые, люди, во многом «испорченные» атмосферой безграничного 

барства и холопской покорности. Центральная антитеза в значительной степени определяет 

сюжет и композицию тургеневского произведения.  

 

Школа и жизнь в рассказе В. Г. Распутина «Уроки французского» 

 

Школа и улица – основная антитеза, на которой строится рассказ. Автор показывает, что 

законы и требования школы и жизни во многих отношениях отличаются, могут быть даже 

противоположны. Однако в чем-то они сходны и требуют от взрослых и детей не только 

силы, уверенности в себе, но и доброты, способности сочувствовать и помогать друг другу, 

жертвовать своим положением для блага ближнего. Иногда нарушение законов улицы и 

школьных порядков может быть важнее для сохранения человеческого достоинства, чем 

скрупулезное им следование. 


