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Задание 1. 

 

 Внимательно прочтите отрывок из поэмы В.В. Маяковского 

«Владимир Ильич Ленин» и ответьте на вопросы. 

  

   Слава тебе, краснозвездный герой!  

   Землю кровью вымыв,  

   во славу коммуны,  

   к горе за горой  

   шедший твердынями Крыма.  

   Они проползали танками рвы,  

   выпятив пушек шеи, -  

   телами рвы заполняли вы,  

   по трупам перейдя перешеек,  

   Они  

   за окопами взрыли окоп,  

   хлестали свинцовой рекою, -  

   а вы  

   отобрали у них Перекоп  

   чуть не голой рукою.  

   Не только тобой завоеван Крым  

   и белых разбита орава, -  

   удар твой двойной:  

   завоевано им  

   трудиться великое право.  

   И если  

   в солнце жизнь суждена  

   за этими днями хмурыми,  

   мы знаем -  

   вашей отвагой она  

   взята в перекопском штурме.  

   В одну благодарность сливаем слова  

   тебе,  

   краснозвездная лава,  

   Во веки веков, товарищи,  

   вам -  

   слава, слава, слава!  

 

1.1. Какие исторические события описывает поэт?  

1.2. Каково историческое значение данной битвы для Советской России?  

1.3. Какие военачальники сыграли важнейшую роль в победе?  

 

Задание 1. Критерии. 

Максимум – 15 баллов. 

Олимпиада "Ломоносов". Политология. 9-10 класс.
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1.1. – 4 балла. 

1.2. – 7 баллов. 

1.3. – 4 балла. 

 

1.1. 7 ноября-17 ноября 1920 года – Перекопско-Чонгарская операция. (2 

балла за дату, 2 балла за название). 
 

 1.2.  

 В поэме В.В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин» есть глава 

«Последняя страничка гражданской войны», отрывок из которой приведен.  

 Многие историки считают ноябрь 1920 г. концом войны. А поэт 

революции так назвал изгнание белогвардейцев под командованием барона 

Врангеля из Крыма и подвиг Красной Армии по взятию Крыма. Взятие 

Перекопа было едва ли не самым кровопролитным сражением за всю 

Гражданскую войну.  

 В сентябре 1920 года был образован Южный фронт под 

командованием М.В. Фрунзе. 28 октября войска фронта перешли в 

наступление. В период боёв, которые длились до 3 ноября, армия генерала 

Врангеля была в основном разгромлена, но часть её отступила в Крым за 

мощные перекопские и чонгарские укрепления. 

 Фрунзе решил нанести главный удар через Сиваш. Когда ветер угнал 

воды залива в море, войска Красной Армии в ночь с 7 на 8 ноября двинулись 

через Сиваш и к 8 часам утра выбили белых с Литовского полуострова. В 

этих боях своим героизмом прославилась специально созданная штурмовая 

колонна, почти полностью состоявшая из коммунистов. 

 8 ноября 51-я дивизия под командованием В.К.Блюхера четыре раза 

штурмовала перекопские укрепления и, преодолев сопротивление врага, 

овладела ими. 12 ноября был преодолен и Чонгар. В этот день Фрунзе 

сообщил Ленину: "Свидетельствую о высочайшей доблести, проявленной 

геройской пехотой при штурмах Сиваша и Перекопа. Части шли по узким 

переходам под убийственным огнём на проволоку противника. Наши потери 

чрезвычайно тяжелы. Некоторые дивизии потеряли три четверти состава. 

Общая убыль убитыми и ранеными при штурмах перешейков не менее 10 

тысяч человек. Армия фронта свой долг перед Республикой выполнила. 

Последнее гнездо российской контрреволюции разорено, и Крым станет 

советским". 

 Советские войска вышли на просторы крымских степей и повели 

преследование противника. 15 ноября заняли Севастополь. Остатки 

врангелевцев эвакуировались на судах Антанты, а также 130 судах 

Черноморского флота, которые Врангель увёл во Францию. 16 ноября 

Фрунзе телеграфировал Ленину: "Сегодня нашей конницей взята Керчь. 

Южный фронт ликвидирован". Это был конец иностранной военной 

интервенции и гражданской войны". 

 Что представляли из себя укрывшиеся в Крыму войска Врангеля? В 

боевом отношении очень значительную силу, поскольку состояли, в 
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основном, из офицеров и унтер-офицеров и качественно стояли выше всех 

других белых армий, которые прежде сражались против Советской власти. 

Крымский полуостров соединяло с остальной Россией два узких прохода - 

Перекопский перешеек шириной до 8 километров и узкая лента железной 

дороги по дамбе через Чонгарский пролив. Главным препятствием на пути 

наступающих стал Турецкий вал, перекрывший Перекоп и весь опутанный 

колючей проволокой, весь ощетинившийся сотнями орудий и пулемётов. 

Ширина вала у основания составляла 15 метров, высота до 8 метров, 

глубина рва перед валом до 10 метров, ширина рва более 20 метров. С 

вершины вала вся местность на глубину 5-7 километров простреливалась 

обороняющимися. Не только днём, но и ночью под лучами прожекторов 

было не поднять голову. Не менее прочно был укреплен и Чонгарский 

полуостров, пересеченный окопами с шестью рядами проволочных 

заграждений.  

 Свой план прорыва обороны белых Фрунзе составил на основе идеи 

обойти Перекопские укрепления через Сиваш. Больше недели тщательно 

готовились к штурму: 51-я Московская дивизия Василия Блюхера, 30-я 

Иркутская дивизия Ивана Грязнова, 52-я дивизия белоруса Маркиана 

Германовича, 15-я дивизия эстонца Юхана Раудмеца, 6-я кавалерийская 

дивизия легендарной Первой Конной, 2-я Конная армия Миронова, 

Латышская дивизия. 

 Спустя сутки пошли на последний и решительный штурм Турецкого 

вала. Около 3 часов 30 минут ночи Блюхер доложил Фрунзе: "Перекоп взят». 

Ленин писал: "Необыкновенный героизм проявила Красная Армия, одолев 

такие препятствия и такие укрепления, которые даже военные 

специалисты и авторитеты считали неприступными". А три слова, - 

Перекоп, Сиваш, Чонгар, - были навсегда вписаны в историю гражданской 

войны. 
 (Могут быть даны иные исторически верные характеристики). 

 

1.3. Фрунзе Михаил Васильевич, Блюхер Василий Константинович 

 
Задание 2. 

2.1. Кто из этих людей были современниками? Выберите правильный 

вариант ответа. 

2.2. Чем известен военачальник из этой пары современников?  

а) А.В. Суворов – Николай I 

б) Александр Невский – Иван Калита  

в) Рокоссовский К.К. – Витте С.Ю. 

г) Ушаков Ф.Ф. - Екатерина II  

Задание 2. Критерии. 
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Максимум – 15 баллов. 

2.1. – 5 баллов. 

2.2. – 10 баллов. 

Задание 2. Ответы. 

2.1. Г. 

2.2. Фёдор Ушаков – прославленный русский флотоводец, не знавший 

поражений. Ушаков не потерял в боях ни одного корабля, ни один его 

подчинённый не попал в плен. В 2001 году Русской православной церковью 

причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков. Адмирал 

Федор Федорович Ушаков родился 24 февраля (13 февраля по старому 

стилю) 1745 года в селе Бурнаково (сейчас Рыбинский район Ярославской 

области) в семье мелких дворян. Ушаков с детства грезил мечтой о море. 

Федор обожал вырезать из дерева игрушечные кораблики, и у него накопился 

целый маленький флот. В 16 лет родители отдали его на учебу в Морской 

шляхетский кадетский корпус в Петербурге, который окончил с отличием, 

получив чин мичмана. Сначала он ходил по Балтийскому морю в обход 

Норвегии до Архангельска. Получив отличную практику, молодой офицер 

начал выполнять свои первые самостоятельные задания: переводит с 

Балтийского на Черное море корабли для войны с Турцией и участвует в 

ремонте и переоснащении Черноморских верфей. Здесь он проявил свой 

жесткий характер, ни разу не уступив нечистым на руку чиновникам. Во 

время Русско-турецкой войны 1768 года он получает свой первый корабль 

16-пушечный «Модон» и отражает турецкий десант у Балаклавы. После 

этого молодой Ушаков получает, должно быть, самое желанное назначение 

для моряка в Российской империи – капитаном императорской яхты. Его 

начинают узнавать при дворе, но он всеми силами рвется в ряды линейного 

флота, и его просьбу удовлетворяют. В 1783 г. Фёдор Ушаков был переведён 

на Черноморский флот в качестве командира, заложенного 66-пушечного 

корабля «Святой Павел» и отправлен в Херсон. По прибытии он был 

вынужден бороться с эпидемией чумы, возникшей в городе. Умелыми и 

продуманными действиями он изолировал свой экипаж, разжигал вокруг 

лагеря костры и велел матросам натираться уксусом (ни один его моряк не 

заболел). В 1787 г. началась Русско-турецкая война. 14 июля 1788 г. в 

сражении у острова Фидониси Ушаков умелыми манёврами, при поддержке 

трёх фрегатов, обратил противника в бегство, причинив ему немалый урон. 

19 июля 1790 г. Фёдор Фёдорович нанёс поражение турецкой эскадре в 

Керченском проливе (у мыса Таклы), не дав ей высадить десант на 

побережье Крыма. Нарушив все каноны классической тактики, создав 

специальную резервную группу, Ушаков одержал уверенную победу. Он был 

родоначальником и новой тактики применения сил флота. Создавая 

численный перевес на ключевых участках боя, он избирал целью вражеские 

флагманы, лишая флот противника командования. Не строил свои корабли в 

https://histrf.ru/biblioteka/b/kratkii-kurs-istorii-russko-turietskaia-voina-1768-1774-ghodov
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линию, атаковал против ветра, в то время это была действительно 

революция в морском бою. 11 августа 1791 г. у мыса Калиакрия (северная 

Болгария) Ушаков выиграл ставшее легендарным сражение, стремительно 

разгромил значительно превосходивший его турецкий флот, стоявший на 

якоре. Это поражение отрыло морской путь на столицу Турции Стамбул. 

Султан был вынужден заключить с Россией Ясский мир на выгодных нам 

условиях. Ушаков был награждён орденами Св. Георгия 4-й и 3-й степеней и 

Св. Александра Невского. После войны занялся обустройством Севастополя 

как главной базы Черноморского флота в звании вице-адмирала. 

Император Александр I сместил прославленного адмирала с командования 

так любимого им Черноморского флота и отправил на второстепенную 

должность на Балтике. В 1807 году Ушаков подал в отставку, а через 10 

лет мирной жизни в 1817 скончался в своем имении и был похоронен в 

основанном его дедом Синаксарском монастыре близ города Темникова. 

 (Могут быть даны иные исторически верные характеристики). 

 

Задание 3.  

Внимательно прочитайте этот отрывок из официальной речи и ответьте 

на вопросы. 

 

 "Кланяюсь Государственной Думе, не нахожу в достаточной мере слов 

для того, чтобы выразить благодарность за ту честь, которую вам, господа, 

угодно было мне оказать. Но настоящее время - не время для выражения 

личных чувств. Избрание Председателя Государственной Думы представляет 

собою первый шаг на пути организации Думы в государственное 

учреждение. Совершается великое дело, воля народа получает своё 

выражение в форме правильного, постоянно действующего, на 

неотъемлемых законах основанного законодательного учреждения. 

 Великое дело налагает на нас и великий подвиг, призывает к великому 

труду. Пожелаем друг другу и самим себе, чтобы у всех нас достало сил для 

того, чтобы вынести его на своих плечах на благо избравшего нас народа, на 

благо Родины. Пусть эта работа совершится на основах подобающего 

уважения к прерогативам конституционного Монарха (гром аплодисментов) 

и на почве совершенного осуществления прав Государственной Думы, 

истекающих из самой природы народного представительства". 

 

 3.1. Кому принадлежат эти слова?  

 3.2. Что Вам известно о данном политическом деятеле? 

 

 Задание 3. Критерии. 

 Максимум 15 баллов. 

 3.1. – 5 баллов. 

https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/iasskii-mir-s-osmanskoi-impieriiei
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 3.2. – 10 баллов. 

 

 Задание 3. Ответы. 

 3.1. Сергей Андреевич Муромцев (С.А. Муромцев) 

 3.2. С.А. Муромцев (1850-1910) - выдающийся правовед, создатель 

социологического подхода к сущности права, основоположник 

отечественного конституционного права. Крупный общественный деятель, 

главный разработчик основополагающих документов российского 

либерализма, автор одного из проектов Конституции. 

 Исследователи, обращаясь к биографии С.А. Муромцева, задаются 

вопросом, кем он был в первую очередь: выдающимся юристом, ученым-

правоведом, университетским преподавателем, профессором, чье имя 

вписано в историю развития мировой и отечественной науки права, 

публицистом или политическим деятелем. Безусловно, все стороны его 

жизни и деятельности важны и заслуживают внимания и изучения.  

 В 1875-1884 гг. С.А. Муромцев являлся профессором Московского 

университета, в 1880-1881 гг. - проректором. Весной 1880 г. он представил 

министру внутренних дел графу М.Т. Лорис-Меликову Записку о 

политическом состоянии России, в которой констатировал наличие в 

русском обществе остро осознаваемой потребности в политической 

свободе. Либеральные политические взгляды С.А. Муромцева послужили 

причиной его отставки с должности проректора Московского 

университета и с должности профессора из-за «политической 

неблагонадежности». 

 Его активная политическая деятельность началась в 1905 г., после 

образования конституционно-демократической партии, одним из 

организаторов которой он был. С.А. Муромцев участвовал в работе 

комиссий, разрабатывавших проекты ее учредительных документов. На 

первом съезде конституционно-демократической партии (12-18 октября 

1905 г.) он был избран в состав ее Центрального комитета5. Второй съезд 

кадетской партии, проходивший с 5 по 11 января 1906 г., добавил к ее 

названию словосочетание «партия народной свободы» и избрал ее 

Центральный комитет. В его состав вошел и С.А. Муромцев. 

 Однако несомненно, что С.А. Муромцев вошел в историю российской 

государственности и парламентаризма прежде всего как первый 

председатель российского парламента - I Государственной думы, все 

заседания которой в 1906 г. он вел с великими мастерством и 

достоинством.  

 Председательство в первой Государственной думе не могло не быть 

тяжелым делом. У депутатов не было опыта парламентской 

деятельности, не было прецедентов, не сложилось обычаев, 

общепризнанных норм, регламентирующих парламентские процедуры, 

правительство не обладало навыками общения с парламентом, а парламент 

не знал, как работать с правительством. Член ЦК партии кадетов А.В. 

Тыркова, на глазах у которой происходили описываемые события, 
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высказывала в своих воспоминаниях мнение о том, что С.А. Муромцев давно 

готовил себя к посту председателя Государственной думы. «Он изучил 

порядки западных парламентов, наметил, как должен председатель 

относиться к различным положениям и случаям, которыми богата 

парламентская жизнь, как надо направлять и вести заседание. Все мелочи 

продумал. Русских прецедентов, если не считать обычаев земских собраний, 

в его распоряжении не было. Надо было все создать, проявить творческий 

почин». 

 Безусловная заслуга С.А. Муромцева в становлении российского 

парламентаризма состоит в том, что он разработал правила и процедуры 

работы первой Государственной думы. В этом качестве он выступал как 

теоретик и практик.  

 После роспуска Думы, просуществовавшей всего 72 дня, он, как и 

многие ее члены, поехал в Выборг (Финляндия), председательствовал там на 

их совещании, выработавшем воззвание к народу («Выборгское воззвание»), 

и подписал его, за что, как и все «подписанты» (167 человек), предстал 

перед судом. В результате «выборжцы» лишились права избираться в Думу, 

в органы местного самоуправления и отбыли трехмесячный тюремный срок. 

Муромцев находился в московской «Таганке» в довольно щадящих условиях. 

Отстранение С.А. Муромцева от активной политической деятельности 

после роспуска Думы и за участие в «Выборгском воззвании» явилось 

серьезным ударом для развивающегося российского парламентаризма. 

Выдающийся ученый С.А. Муромцев на своем посту председателя 

Государственной думы отстаивал принципы права и справедливости. Всей 

своей работой, личностными качествами, высоким профессионализмом и 

необычайно ответственным отношением к своим обязанностям. Образец 

председателя парламента в его лице вписан в историю российского 

парламентаризма. Имя С.А. Муромцева навсегда связано с развитием идей 

демократии и парламентаризма в России. 

 (Могут быть даны иные исторически верные характеристики). 

 

Задание 4.  

4.1. Установите соответствие между датами, событиями и их инициаторами 

(государственными деятелями). 

4.2. Опишите суть и значение любого из упомянутых в таблице событий для 

России. 
 

Дата Событие Государственный 

деятель 

1895 –1897 года 

 

А) Принятие Высочайшего 

манифеста об 

усовершенствовании 

государственного порядка 

С.Ю. Витте 

1901 год Б) Принятие Высочайшего 

манифеста Об учреждении 

А.Г. Булыгин 
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Государственной Думы  

22 января (4 

февраля) 1902 

года 

В) Основание «Общества 

взаимного вспомоществования 

рабочих в механическом 

производстве» 

С.В. Зубатов 

1903 год Г) Учреждение «Особого 

совещания о нуждах сельско-

хозяйственной 

промышленности» 

Г.А. Гапон 

6(19) августа 1905 

года 

Д) Проведение денежной 

реформы по введению нового 

стандарта рубля  

 

17 (30) октября 

1905 года 

Е) Основание «Собрания 

русских фабрично-заводских 

рабочих С.-Петербурга» 

 

 

 

Задание 4. Критерии. 

Максимум – 15 баллов. 

4.1 – 7 баллов (нет ошибок), 5 баллов (1 ошибка), 3 балла (2 ошибки), 1 

балл (3 ошибки), 0 баллов (от 4 ошибок) 

4.2 – 8 баллов (дается характеристика только одного из приведенных 

событий) 

. 

Задание 4. Ответы. 

4.1.  

 17 (30) октября 1905 года – А) Принятие Высочайшего манифеста об 

усовершенствовании государственного порядка - С.Ю. Витте; 

 6(19) августа 1905 года – Б) Принятие Высочайшего манифеста Об 

учреждении Государственной Думы – А.Г. Булыгин; 

 1901 год – В) Основание «Общества взаимного вспомоществования 

рабочих в механическом производстве» –  С.В. Зубатов; 

 22 января (4 февраля) 1902 года – Г) Учреждение «Особого совещания 

о нуждах сельско-хозяйственной промышленности» – С.Ю. Витте; 

 1895 –1897 года – Д) Проведение денежной реформы по введению 

нового стандарта рубля – С.Ю. Витте; 

 1903 г. – Е) Основание «Собрания русских фабрично-заводских рабочих 

С.-Петербурга»  – Г.А. Гапон 

 

4.2. Пример характеристики события (могут быть использованы иные 

формулировки, приведены иные исторически верные характеристики 

события). 
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А) Принятие Высочайшего манифеста об усовершенствовании 

государственного порядка. 

 Манифест провозглашал «незыблемые основы гражданской свободы 

на началах действительной неприкосновенности личности, свободы 

совести, слова, собраний и союзов». Расширялись избирательные права 

граждан, учреждался новый представительный орган власти с 

законодательными правами — Государственная Дума. Документ завершался 

призывом «ко всем верным сынам России помочь прекращению... 

неслыханной смуты» и вместе с государем «напрячь все силы к 

восстановлению тишины и мира на родной земле». Прямым следствием 

выхода манифеста 17 (30) октября 1905 г. стало появление легальных 

политических партий, профсоюзов и других общественных организаций, а 

также легальной оппозиционной печати 

. 

Б) Принятие Высочайшего манифеста об учреждении Государственной 

Думы 

 Суть Манифеста заключается в учреждении высшего 

законосовещательного представительного органа Российской империи. Его 

подписанию сопутствовала публикация «Положения о выборах в 

Государственную Думу». Согласно проекту, она получила право обсуждать 

все законопроекты, бюджет, отчёт государственного контроля и давать 

по их поводу заключения, которые передавались в Государственный Совет, 

откуда законопроекты с заключениями Думы и Совета представлялись на 

«Высочайшее благовоззрение». Дума должна была избираться на 5 лет. 

Большинство населения не имело избирательных прав, в том числе лица 

моложе 25-ти лет, рабочие, женщины, учащиеся, военнослужащие, 

иностранные подданные, а также губернаторы, вице-губернаторы, 

градоначальники и их помощники и полицейские чины в пределах 

подведомственных им местностей. Члены Российской социал-

демократической рабочей партии (РСДРП) вели агитационную 

деятельность, призывая рабочих и крестьян к активному бойкоту 

Булыгинской думы и использовали свою агитационную кампанию для 

подготовки вооружённого восстания. Созыв Думы был сорван в результате 

событий революционного характера в октябре 1905 года. Это привело к 

изданию императором Манифеста «Об усовершенствовании 

государственного порядка»» о создании о создании Государственной Думы с 

законодательными полномочиями.  
 

В) Основание «Общества взаимного вспомоществования рабочих в 

механическом производстве». 

 «Общество взаимного вспомоществования рабочих в механическом 

производстве» было открыто под негласным покровительством Зубатова. 

Это общество давало рабочим некоторую возможность организации и 

гласного обсуждения своих интересов. Вместе с тем, в рамках т. н. 

«зубатовского социализма» - создания рабочих организаций под надзором 
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департамента полиции царское правительство предпринимало попытки 

отвлечь рабочих от революционной борьбы и снизить влияние 

революционной агитации. Фактически создание общества было элементом 

особой формы борьбы самодержавия с растущим рабочим движением 

путем демонстративной защиты экономических требований рабочего 

класса полицейскими органами.  

 

 

Г) Учреждение «Особого совещания о нуждах сельско-хозяйственной 

промышленности». 

 Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности 

было учреждено с целью определения мер для улучшения работы этой и 

связанных с ней отраслей хозяйства. Заключения Особого совещания 

председатель предоставлял на Высшее усмотрение.  Чтобы понять 

действительную ситуацию на местах, Особое совещание предложило 

местным учреждениям предоставить сведения о проблемах 

сельскохозяйственной промышленности и высказать предложения о мерах 

их устранения. С этой целью во всех губерниях и областях Российской 

империи были образованы местные комитеты о нуждах 

сельскохозяйственной промышленности. На протяжении трехлетней 

деятельности Особое совещание провело 70 заседаний, на которых успело 

рассмотреть большинство поставленных вопросов, но законодательное 

решение получили лишь немногие из них. Представленные местными 

комитетами сведения были изданы, по распоряжению особого совещания? а 

также был опубликован целый ряд книг и брошюр по различным отраслям 

сельского хозяйства.  

 

Д) Проведение денежной реформы по введению нового стандарта рубля. 

 В результате проведения денежной реформы графа С. Ю. Витте 

изменилась структура денежного обращения страны, Россия на период до 

1914 г. получила устойчивую валюту, обеспеченную золотом. Денежная 

реформа 1895-1897 гг. укрепила внешний и внутренний курс рубля, улучшила 

инвестиционный климат в стране, способствовала привлечению в экономику 

отечественных и иностранных капиталов. 

 

 Е) Основание «Собрания русских фабрично-заводских рабочих С.-

Петербурга». 

Собрание стало одной из первых массовых легальных рабочих организаций в 

России. К числу его задач относились организация досуга рабочих, 

распространение просвещения на началах русского национального сознания, 

улучшение условий труда и жизни рабочих. Значительную роль данная 

организация сыграла в начале Первой русской революции 1905-1907 гг. 

Именно в рамках данной организации была подготовлена Петиция рабочих и 

жителей Санкт-Петербурга. В день Кровавого воскресенья 1905 г. членами 

организации было организовано шествие к царю.  
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Задание 5. 

Выберите одно из приведённых утверждений. Согласны ли Вы с ним? 

Насколько актуально оно для современной России?  

Изложите свою позицию по данной проблеме. При этом: 

- проанализируйте исторический контекст данного утверждения; 

- логически корректно, структурировано и убедительно изложите 

собственную позицию в отношении затронутой проблемы; 

- продемонстрируйте свободное владение концептуально-понятийным 

аппаратом, научным языком, исторической и политологической 

терминологией; 

- приведите собственные примеры (исторические, социально-

политические и другие), поясняющие смысл утверждения и собственную 

позицию. 

 

1. «История – это политика, опрокинутая в прошлое» (М.Н. Покровский). 

2. «Народ умирает, когда становится населением. А населением он 

становится тогда, когда забывает свою историю» (Ф.В. Абрамов). 

3. «Прошлое нужно знать не потому, что оно прошло, а потому, что, уходя, 

не умело убрать своих последствий» (В.О. Ключевский). 

4. «Всякое отречение от прошлого, всякое огульное отрицание его есть зло и 

заблуждение» (С.Л. Франк). 

5. «Европейничанье - болезнь русской жизни» (Н.Я. Данилевский). 

 

 

 

 

Задание 5. Критерии. 

Максимум – 40 баллов. 

 

Понимание смысла высказывания в историческом 

контексте 

 

 

Максимум – 10 

баллов 

 

1. Смысл высказывания в историческом контексте 

полностью раскрыт 

 

До 10 баллов 

2. Смысл высказывания раскрыт частично, частично 

искажен, не полностью раскрыта связь с историческим 

контекстом 

До 5 баллов 
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3. Смысл высказывания не раскрыт, значительно 

искажен или помещен в несоответствующий 

исторический контекст 

 

До 0 баллов. 

Использование категориально-понятийного 

аппарата политической истории 

 

Максимум – 15 

баллов 

 

1. Грамотное использование 5-ти и более научных 

понятий и категорий 

 

До 15 

 

2. Грамотное использование 3-5-ти научных понятий и 

категорий или более 5-ти – с частичным искажением 

смысла 

 

До 10 

 

3. Использование 1-2-х научных понятий и категорий 

или 3-5-ти – с частичным искажением смысла 

 

До 5 

 

4. Отсутствие научных понятий и категорий или 

использование любого количества – с полным 

искажением смысла 

 

0 

 

Использование (развернутое изложение) примеров и 

исторических аргументов, поясняющих смысл 

высказывания и позицию участника 

 

Максимум – 15 

баллов 

 

1. Использование не менее двух разнопорядковых 

примеров и исторических аргументов 

 

До 15 

 

2. Использование не менее двух однопорядковых 

примеров и исторических аргументов 

 

До 10 

 

3. Использование одного примера или исторического 

аргумента 

 

До 5 

 

4. Отсутствие примеров 

 

0 

 

 

 

 

 

 


