
Олимпиада «Ломоносов»        1 вариант                                     5 – 9 классы 

Ключи: 

РАЗДЕЛ «А» 

Задание 1. (13 баллов) 

1. Владимир Всеволодович, 1113 – 1125 гг.; (2 балла) 

2. Сказание о князьях Владимирских; XVI в. (2+1 балла) 

3. Временное прекращение междоусобицы, строительство более 20 новых 

городов, «Устав Владимира Мономаха», съезд князей в Любече, 

усмирил половцев. (3 балла) 

4. Русь добилась второго расцвета., была отложена раздробленность. 

(максимум 5 баллов) 

Задание 2. (4 балла) 

1 – Б; 2 – Д; 3 – Г; 4 – А; 5 – В. 

Задание 3. (7 баллов) 

1. Тысячелетие России, Новгород Великий; (2 балла) 

2. Призвание Рюрика в 862 г.; (2 балла) 

3. 1. (3 балла) 

Задание 4. (18 баллов) 

1. Слово о полку Игореве; XII в.; поход Новгород Северского князя Игоря 

Святославича на половцев. (3 балла) 

2. 1185 г. (1 балл) 

3. Святослав – великий князь Киевский; Ярослав Галицкий Осмомысл, 

Роман Мстиславич Галицкий. (Максимум 9 баллов) 

4. Прекращение междоусобицы, объединение всех русских сил против 

внешнего врага, предотвращение гибели Руси. (максимум 5 баллов) 

Задание 5. (8 баллов) 

1. Все – генералиссимусы; (2 балла) 

2. Стольник — дворцовый чин, остальные – зависимые люди; (2 балла) 

3. Ростов Великий – Ярославль – Нижний Новгород – Тобольск. (4 балла) 

Задание 6. (19 баллов) 

1. Судебник, 1497 г., Иван III (Иван Великий); (3 балла) 

2. Юридическое оформление крепостного права, способствовало 

централизации российского государства (укрепление великокняжеской 

власти); (10 баллов) 



3. Судебник 1550 г, Соборное Уложение 1649 г., Манифест о вольности 

дворянства 1762 г., Жалованная грамота российскому дворянству 1785 

г. (6 баллов)  

 

Задание 7. (6 баллов) 

 

1. 4; (2 балла) 

2. Окончание Смуты в начале XVII в. (1 балл) 

3. В. Суриков, И. Репин, В. Васнецов, М. Врубель, В. Верещагин 

(3 балла) 

 

РАЗДЕЛ «Б» (25 баллов) 

 «Героическая оборона Севастополя (сентябрь 1854 – август 

1855) в истории России»: 

349-дневная оборона русскими войсками Севастополя (главной базы 

Черноморского флота) в Крымской войне. Эту оборону называют также 

Первой обороной Севастополя, в отличие от обороны города в 1941—1942 

годах. 

Блокада Севастополя стала кульминацией Крымской войны. Севастополь 

(гарнизон около 7 тысяч человек), не имевший заранее подготовленной 

обороны города с суши, подвергся удару англо-французского десанта (более 

60 тысяч человек) и флота, превосходившего русский флот по боевым 

кораблям более чем в три раза. В короткий срок на южной стороне города 

были созданы оборонительные укрепления, тогда как вход с моря в 

Севастопольскую бухту перекрыли специально затопленные корабли. В 

обороне города приняли участие и мирные жители. Осада продлилась 11 

месяцев. В ходе осады союзники провели шесть массированных 

артиллерийских бомбардировок Севастополя с суши и моря. 

Севастопольскую оборону возглавлял начальник штаба Черноморского флота 

вице-адмирал В. А. Корнилов, а после его гибели — командующий эскадрой 

вице-адмирал (с марта 1855 года — адмирал) П. С. Нахимов. Настоящим 

гением обороны Севастополя стал военный инженер генерал Э. И. Тотлебен. 

После Балаклавского и Инкерманского сражений 1854 года борьба за город 

перешла в затяжную стадию. Пережив зиму, к которой они были плохо 

подготовлены, союзники прорвались в Азовское море. К маю 1855 года войска 

антироссийской коалиции на полуострове насчитывали 175 тысяч человек, 

русские войска — 85 тысяч, в том числе 43 тысячи в районе Севастополя. 

В ночь на 28 августа (9 сентября) 1855 года противник овладел ключевой 

позицией — Малаховым курганом, что предрешило исход Севастопольской 

обороны. Дальнейшая оборона города не имела смысла. Князь Горчаков за 



одну ночь перевёл свои войска на северную сторону. Город был подожжён, 

пороховые погреба — взорваны, военные суда, стоявшие в бухте, — 

затоплены. 30 августа (11 сентября) союзники вступили в развалины 

Севастополя. 

Потеря символа русского присутствия и главного военного порта на Чёрном 

море стало большим ударом для многих в России как в армии, так и в тылу, и 

способствовало скорейшему окончанию войны. 

      

При оценке эссе учитывается: 

– четкая структурированность и логичность работы; 

- грамотность использования исторических фактов и терминов; 

- аргументированность, четкость и доказательность основных положений ответа; 

- наличие выводов.  


