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Вариант 1 

Прочитайте фрагменты из исторического документа и ответьте на 

вопросы. 

«1. Для заведывания делами, относящимися к местным хозяйственным 

пользам и нуждам каждой губернии и каждаго уезда, образуются губернския 

и уездныя земские учреждения, состав и порядок действия коих 

определяются настоящим Положением… 

3. Круг действий земских учреждений ограничивается пределами губернии 

или уезда, каждому из сих учреждений подведомственных. 

4. На земския учреждения возлагается обсуждение, определение и 

приведение в исполнение всех законных мер, необходимых для хода дел, 

ведению означенных учреждений вверенных… 

6. Земския учреждения, в кругу вверенных им дел, действуют 

самостоятельно. Закон определяет случаи и порядок, в которых действия и 

распоряжения их подлежат утверждению и наблюдению общих 

правительственных властей. 

7. Земския учреждения, в постановлениях и распоряжениях своих, не могут 

выходить из круга указанных им дел; по сему они не вмешиваются в дела, 

принадлежащие кругу действий правительственных, сословных и 

общественных властей и учреждений. Всякое определение их, в противность 

сему постановленное, признается недействительным. 

8. Земския учреждения подвергаются законной ответственности… за 

превышение власти, за действия, противныя существующим законам, за 

неисполнение основанных на законе требований местных начальств, за 

неправильныя распоряжения по вверенным им хозяйственным делам и за 

всякий ущерб или стеснение, нанесенные обществам или частным лицам…» 

 

Вопросы:  

1. Как называется этот документ? Когда он был принят? 

2. Какая реформа проводилась на основе этого документа? 

3. Кто был разработчиками этой реформы? 

4. Раскройте содержание этой реформы.  

5. Напишите эссе о социальных и политических процессах, которые 

происходили в этот период времени в России (объемом не более 1 стр. А4 — 

около 300 слов). 

 

Ответы: 



Вопрос №1: максимальное количество баллов за правильный 

ответ – 10 баллов. За полностью неправильный ответ или отсутствие 

ответа участник получает 0 баллов. 

 

 «Положение о губернских и уездных земских учреждениях», 1 января 1864 г. 

Вопрос №2: максимальное количество баллов за правильный 

ответ и содержательный ответ – 15. За полностью неправильный ответ 

или отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

Земская реформа 1864 г. 

Вопрос №3:  максимальное количество баллов за правильный 

ответ – 15. За полностью неправильный ответ или отсутствие ответа 

участник получает 0 баллов. 

Петр Александрович Валуев (1814–1890) и Николай Алексеевич Милютин 

(1818–1872). 

Вопрос №4:  максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 20. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

В соответствии с «Положением о губернских и уездных земских 

учреждениях» в уездах и губерниях основывались земские учреждения — 

губернские и уездные собрания. Земские учреждения были выборными. Все 

избиратели делились на три группы (курии). В первую курию входили 

избиратели, владельцы не менее 200 десятин земли, обычно помещики. Ко 

второй курии относились владельцы недвижимого имущества от 500 до 3000 

рублей. Чаще всего это были владельцы домов или купцы. От первой и 

второй курий представители в уездное и губернское собрание избирались 

напрямую. В третью курию входили крестьяне. Для них выборы были 

многоступенчатыми. На сельском сходе крестьяне выбирали своих 

представителей на волостной сход, а там избирали гласных в уездное земское 

собрание. В свою очередь, от земского уездного собрания посылались 

представители крестьян в губернское земское собрание. На собраниях 

избирались уездные и губернские управы и их председатели, которые всегда 

были дворянами. Управы занимались повседневной земской деятельностью. 

Они ведали хозяйственным имуществом, дорогами, страхованием, школами, 

больницами, благотворительными учреждениями. Создание земских 

учреждений изменило уклад жизни в провинциях, в уездах появились 

земские учителя, врачи, агрономы и юристы. В целом, земские учреждения 

оказались под дворянским контролем. В губернских земских управах дворян 

было около 90 %, крестьян только 1,5 %. 

 

Вопрос №5:  максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 40. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

Оценивается соответствие работы признакам эссе – наличие 

введения, основной части и заключения (1), наличие в тексте 

информации о социальных и политических процессах, которые 



происходили в рассматриваемый период времени в России (2), логику и 

аргументацию (3). 

 

 



Вариант 2 

Прочитайте фрагменты из исторического документа и ответьте на 

вопросы. 

«Государь император… повелевает вам объявить: 

что Е. И. В. не может долее считать себя связанным обязательствами 

трактата 18-го/30-го марта 1856 года, насколько они ограничивают его 

верховные права в Черном море; 

что Е. И. В. считает своим правом и своей обязанностью заявить е. в. султану 

о прекращении силы отдельной и дополнительной к помянутому трактату 

конвенции, определяющей количество и размеры военных судов, которые 

обе прибрежные державы предоставили себе содержать в Черном море; 

что государь император прямодушно уведомляет о том державы, 

подписавшие и гарантировавшие общий трактат, существенную часть 

которого составляет эта отдельная конвенция; 

что Е. И. В. возвращает, в этом отношении, Е. В. султану права его во всей 

полноте, точно так же, как восстановляет свои собственные… 

Приглашаю вас прочитать эту депешу и передать с нее копию г. министру 

иностранных дел». 

 

Вопросы: 

1. Как называется этот документ? Кто его автор?  

2. О каких исторических событиях идет речь? К какому историческому 

периоду они относятся?  

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее развитие 

Российского государства?  

4. Кто автор этого документа, расскажите о нем.  

5. Напишите эссе о социальных и политических процессах, которые 

происходили в этот период времени в России (объемом не более 1 стр. А4 — 

около 300 слов). 

 

Ответы:  

Вопрос №1: максимальное количество баллов за правильный 

ответ – 10 баллов. За полностью неправильный ответ или отсутствие 

ответа участник получает 0 баллов. 

 «Циркулярная депеша министра иностранных дел России А. М. 

Горчакова к представителям России при дворах держав, подписавших 

Парижский трактат 1856 г.» (1870 г.). Автор – А. М. Горчаков. 

Вопрос №2: максимальное количество баллов за правильный 

ответ и содержательный ответ – 15. За полностью неправильный ответ 

или отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

Вопрос №3: максимальное количество баллов за правильный 

ответ – 15. За полностью неправильный ответ или отсутствие ответа 

участник получает 0 баллов. 

 



Вопросы 2-3, ответы: 1860–1870-е годы — это время, когда Пруссия 

развернула борьбу за создание единой Германской империи. Страна 

проводила агрессивную политику, постоянно затевая войны со своими 

соседями. В этой борьбе Пруссии противостояли Англия, Франция и 

Австрия. Содействие Пруссии оказала Россия. Однако, поддерживая 

дипломатический союз с Пруссией, А. М. Горчаков не допустил участия 

русских войск в войнах Пруссии с Данией, Австрией и Францией. В 

результате, победы пруссаков в этих войнах являлись и дипломатическими 

победами русских — Российская империя постепенно расширяла свое 

влияние в Европе. А самую большую выгоду для страны Горчаков сумел 

извлечь из франко-прусской войны 1870 года.  

Четырнадцать долгих лет терпеливо ждали Александр II и Горчаков 

удобного момента, чтобы вывести Россию из Парижского мира 1856 года. 

Наконец, в октябре 1870 года, после военного разгрома Франции Пруссией, 

Горчаков разослал дипломатическим представителям России «Циркулярное 

письмо», в котором поручил им сообщить правительствам всех стран Европы 

— Россия отказывается соблюдать условия Парижского мира, 

ограничивающие ее суверенные права на Черном море. Это произвело 

впечатление разорвавшейся бомбы. Но ослабленные войнами между собой, 

европейские государства не смогли остановить Россию. Так Российская 

империя мирным путем добилась выхода из Парижского мира и вернулась в 

число великих мировых держав. Лондонская конвенция 1871 года 

подтвердила право России иметь на Черном море военный флот и военные 

крепости. Таким образом Россия вернулась в число «великих держав», 

определявших ход мировой политики.  
Обострение отношений с Англией в Средней Азии и на Ближнем Востоке, 

ухудшение отношений с Францией привели к установлению союза России с 

образовавшейся в 1871 году Германской империей. Германский канцлер О. 

Бисмарк, сторонник открытой борьбы с Францией, был заинтересован в 

улучшении отношений с Россией, чтобы избежать войны на два фронта. В 

союзе с Россией и со вновь образованной Германской империей была 

заинтересована и Австрия. В результате в 1873 году сложных переговоров 

между Россией и Австрией была заключена конвенция, предусматривающая 

взаимную военную помощь в том случае, если одна из держав подвергнется 

нападению. В том же году к этой конвенции присоединилась и Германия. Вся 

совокупность договоров между Россией, Австрией и Германией получила 

название «Союз трех императоров». Это было соглашение между монархами 

трех держав: императором Австро-Венгрии Францом-Иосифом, императором 

Германии Вильгельмом I и императором России Александром II. Три 

европейских монарха объединялись для борьбы с республиканскими и 

революционно-социалистическими движениями. Впрочем, союзные 

отношения между Россией, Германией и Австрией были очень хрупкими и 

недолговечными. Агрессивная политика Германии, стремившейся установить 

собственную гегемонию в Европе, вызывала опасения у России. В 1875 году, 

когда Бисмарк решил развязать новую войну с Францией, Россия резко 



воспротивилась этому намерению. «Нам нужна сильная Франция», — 

говорил А. М. Горчаков. Александру II и российскому канцлеру удалось 

предотвратить германскую агрессию. В 1881 году О. Бисмарк, чтобы 

остановить русско-французское сближение, предложил подписать новый 

договор трех императоров. Договор был подписан, но предусматривал лишь 

благожелательный нейтралитет сторон.  

 

Вопрос №4:  максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 20. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

Александр Михайлович Горчаков (4.06.1798–27.02.1883 гг.) — 

государственный деятель и дипломат, светлейший князь (1871 г.), член 

Государственного совета (1862 г.), государственный канцлер (1867 г.), 

почетный член Петербургской Академии наук (1856 г.). Происходил из 

древнего княжеского рода. Учился в Царскосельском лицее и был 

однокашником А. С. Пушкина, писавшего о нем: «Питомец мод, большого 

света друг, обычаев блестящих наблюдатель». Окончил лицей в 1817 г., и в 

22 года начал дипломатическую службу. В 1855–1856 гг., будучи 

чрезвычайным посланником в Вене, он предотвратил вступление Австрии в 

Крымскую войну на стороне Франции и Англии и против России. 

В апреле 1856 г. Александр II отправил в отставку министра иностранных 

дел России графа К. Нессельроде. Этот пост занял Горчаков. Он поставил 

целью своей деятельности постепенно ликвидировать условия Парижского 

мира 1856 г., унизительного и тяжелого для России. Став министром 

иностранных дел, А. М. Горчаков стремился постепенно ликвидировать 

условия Парижского мира, унизительного и тяжелого для России. При этом 

Горчаков был уверен — России ни в коем случае нельзя втягиваться в 

европейские войны, пока страна еще к ним не готова. Как любил говорить 

Горчаков: «Россия не сердится, Россия сосредотачивается». В сентябре 1856 

г. Горчаков уклонился от участия в дипломатических мерах против 

Неаполитанского королевства и заявил, что Россия не отказывается от права 

голоса при решении европейских вопросов. Это заявление получило громкий 

отклик в Европе: стало ясно, что Россия выходит из политической изоляции. 

В 1857–1858 гг. Горчаков делал ставку на сближение России и Франции. 

Союз с Францией позволил бы России вернуться на европейскую арену. Но 

для русско-французского союза не было основы. В Царстве Польском в нач. 

1863 г. начался антирусский и антиправительственный мятеж, и 

правительство Наполеона III поддержало его. 8 февраля 1863 г. Горчаков 

заключил военную конвенцию с Пруссией о совместных военных действиях 

против польских мятежников на границах Пруссии и Царства Польского. 

Тогда же Горчаков повернул курс внешней политики России на сближение с 

Пруссией. Однако Россия соблюдала нейтралитет в войнах Пруссии с Данией 

и Францией. Летом 1863 г. Горчаков отклонил требование Франции, 

Великобритании и Австрии об определении будущего статуса Царства 

Польского на европейском конгрессе. Он разрешил польский вопрос на своей 



территории собственными силами. В 1870 г., после военного разгрома 

Франции Пруссией, Горчаков объявил об отказе России от 2-й статьи 

Парижского мира 1856 г., ограничивавшей ее суверенные права на Черном 

море. Лондонская конвенция 1871 г. подтвердила право России иметь на 

Черном море военный флот и военные крепости. Горчаков сыграл главную 

роль в последующем становлении коалиции России, Германии и Австро-

Венгрии — в создании «Союза трех императоров» (1873 г.). Во время русско-

турецкой войны 1877–1878 гг. Горчаков обеспечил нейтралитет европейских 

держав и добился заключения Сан-Стефанского мирного договора 1878 г. 

Его условия были невыгодны для Австро-Венгрии и Великобритании. Чтобы 

пересмотреть их, в 1878 г. был созван Берлинский конгресс. Горчакову 

пришлось согласиться на невыгодные для России условия. Это подорвало 

престиж министра иностранных дед. В 1879 г. по состоянию здоровья он 

фактически отошел от дел, с марта 1882 г.— в отставке. 
 

Вопрос №5:  максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 40. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

Оценивается соответствие работы признакам эссе – наличие 

введения, основной части и заключения (1), наличие в тексте 

информации о социальных и политических процессах, которые 

происходили в рассматриваемый период времени в России (2), логику и 

аргументацию (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант 3 

Прочитайте фрагменты из исторического документа и ответьте на 

вопросы. 

«…Не вражда сословий, победителей и побежденных, как везде в Европе, 

должна лечь в основание развития будущих начал нашей жизни. Мы не 

Европа, и у нас не будет и не должно быть победителей и побежденных… 

Мы знаем теперь, что мы и не можем быть европейцами… Мы убедились 

наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени 

самобытная, и что наша задача — создать себе новую форму, нашу 

собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и 

из народных начал. Но на родную почву мы возвратились не побежденными. 

Мы не отказываемся от нашего прошедшего: мы сознаем и разумность его… 

Мы знаем, что не оградимся уже теперь китайскими стенами от человечества. 

Мы предугадываем, и предугадываем с благоговением, что характер нашей 

будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, 

что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким 

упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих 

национальностях; что, может быть, все враждебное в этих идеях найдет свое 

примирение и дальнейшее развитие в русской народности… Мы говорим о 

примирении цивилизации с народным началом. Мы чувствуем, что обе 

стороны должны наконец понять друг друга, должны разъяснить все 

недоумения, которых накопилось между ними такое невероятное множество, 

и потом согласно и стройно общими силами двинуться в новый широкий и 

славный путь…» 

 

Вопросы:  

1. Как называется этот документ?  

2. Кто автор этого документа? Расскажите о нем.  

3. Какое именование получило в отечественной литературе представленное в 

этом документе литературно-философское и общественно-политическое 

направление?  

4. Установите основные черты этого направления, назовите его основных 

представителей, а также печатные органы, в которых были представлены 

сочинения сторонников этого направления.  

5. Напишите эссе о социальных и политических процессах, которые 

происходили в этот период времени в России (объемом не более 1 стр. А4 — 

около 300 слов). 

 

Ответы:  

 

Вопрос №1: максимальное количество баллов за правильный 

ответ – 10 баллов. За полностью неправильный ответ или отсутствие 

ответа участник получает 0 баллов. 



Заметка Ф. М. Достоевского «Объявление о подписке на журнал 

“Время” на 1861 год» (1860 г.) 

Вопрос №2: максимальное количество баллов за правильный 

ответ и содержательный ответ – 15. За полностью неправильный ответ 

или отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

Федор Михайлович Достоевский (30.10.1821–28.01.1881 гг.) — великий 

русский писатель и мыслитель. Родился в Москве в семье врача Мариинской 

больницы для бедных. В детстве обучался в частных пансионах, в 1838–1843 

гг. — в Петербургском Инженерном училище. В 1843 г. служил в 

Инженерном корпусе, затем вышел в отставку и занялся литературной 

деятельностью. Почти два года он работал над своей первой повестью 

«Бедные люди». Повесть имела огромный успех. 

В 1847–1849 гг. принял участие в деятельности кружка Петрашевского, 

увлекся идеями социализма. В 1849 г. Достоевский был арестован по делу 

петрашевцев и приговорен к расстрелу. Приговоренные уже исповедались, 

их привязали к столбам, и солдаты подняли ружья. Но тут раздался 

барабанный бой, и подъехавший офицер отменил приказ. По высочайшему 

указу расстрел был заменен 4-летней каторгой в Сибири. 

В 1854 гг., после выхода из Омского острога, Достоевский в течение 6 лет 

служил простым солдатом в Семипалатинске. Во время службы произошли 

серьезные изменения в мировоззрении писателя: он пришел к выводу о 

бессмысленности революций. Все пережитое он описал в «Записках из 

Мертвого дома». 

В 1859 г. Достоевский возвратился в Петербург, вернулся к литературе и 

занялся издательской деятельностью: с 1860 г. издавал журнал «Время» 

(запрещен в 1863 г.), с 1864 г.— журнал «Эпоха», в 1872–1874 гг. исполнял 

обязанности редактора журнала «Гражданин», в 1873–1881 гг. отдельным 

изданием выпускал свой «Дневник писателя». 

В 1860–1870-е гг. Достоевский написал несколько романов, сразу же 

принесших ему всероссийскую славу. В «Записках из подполья» (1864 г.) и в 

романе «Бесы» (1871–1873 гг.) он говорит, что революционные идеи несут 

миру «мрак и ужас». Судьбы многих его героев: и в «Преступлении и 

наказании» (1866 г.), и в «Идиоте» (1868 г.) складываются трагично. Но 

Достоевский считал, что все люди могут быть счастливы, однако для этого 

нужен долгий и упорный труд их души. Об этом он писал в романе 

«Подросток» (1875 г.). Духовные искания Аркадия Долгорукова, его 

отношения с Богом и людьми составляют главный предмет изучения 

писателя в этом романе. Роман «Братья Карамазовы» (1879–1880 гг.) вскоре 

после выхода был назван одной из самых выдающихся книг всех времен и 

народов. 

В своих произведениях писатель стремился познать главную тайну бытия — 

«тайну человека». Вглядываясь в глубины человеческой души, Достоевский 

размышлял над проблемами смысла жизни, свободы и ответственности, веры 

и неверия, добра и зла, рассудка и морали. Все его творчество пронизано 

религиозными и философскими исканиями и переживаниями. 



Мировоззрение Достоевского основывалось на православной вере. Он 

считал, что русский народ спасется лишь «всесветным единением во имя 

Христова». 

Писатель несколько раз был за границей и убедился в античеловеческой 

сущности капитализма, поэтому в своих публицистических произведениях 

(«Зимние записки о летних впечатлениях», «Дневник писателя» и др.) 

Достоевский утверждал идеи особого исторического пути России, отличного 

от западного. Он стал одним из главных деятелей «почвенничества» и 

проповедовал необходимость мирного объединения высших слоев общества 

с «почвой», т. е. русским народом, который «живет идеей православия». 

Одной из вершин творчества Достоевского стала его знаменитая речь о 

Пушкине, произнесенная 8 июня 1880 г. в Москве. В ней писатель 

сформулировал свое понимание исторических задач. 

В конце января 1881 г. у Достоевского обострилась застарелая болезнь 

легких. Похороны Достоевского, которые состоялись 1 февраля 1881 г., 

вылились во всенародное шествие. Особенно много было молодежи, которая 

почитала писателя своим духовным учителем. Достоевский похоронен на 

Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге рядом с 

могилами Н. М. Карамзина и В. А. Жуковского.  

Вопрос №3:  максимальное количество баллов за правильный 

ответ – 15. За полностью неправильный ответ или отсутствие ответа 

участник получает 0 баллов. 

Вопрос №4:  максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 20. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

 

Вопросы 3-4, ответ: Во второй половине XIX века в среде национально 

мыслящих писателей, литературных критиков и философов складывается 

своеобразное литературно-философское и общественно-политическое 

направление, получившее уже немного позднее именование 

«пόчвенничество» (интересно, что сами «почвенники» так себя не называли). 

В 1860-е годы «почвенничество» было связано с деятельностью братьев М. 

М. и Ф. М. Достоевских и их журналами «Время» и «Эпоха». 

«Почвенничество» было идейно близко славянофильству, но одновременно 

идеологи «почвенничества» видели определенный смысл и в некоторых 

идеях «западников». Идеологами «почвенничества», наряду Ф. М. 

Достоевским, были Аполлон Александрович Григорьев (1822–1864) и 

Николай Николаевич Страхов (1828–1896). 

Ф. М. Достоевский и его соратники призывали соотечественников вернуться 

к «своей почве», к русским национальным началам, «сделаться русскими». 

Ф. М. Достоевский утверждал, что Россия значительно отличается от Запада 

в лучшую сторону. Но образованное общество, преклоняющееся перед 

Западом, плохо знает простой народ. Отсюда Достоевский выводил задачу 

соединения общества с «почвой» и необходимость образования народа, 



призывал к «слитию образованности и ее представителей с началом 

народным». В сочинениях Достоевского впервые появилось понятие 

«русская идея». По убеждению мыслителя, «русская идея» носит 

«общечеловеческий» характер и «будет синтезом всех тех идей, которые с 

таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих 

национальностях». Одновременно «почвенники» критиковали либеральные и 

отвергали социалистические идеи, обличали духовно-нравственное 

разложение Запада. Сами «почвенники» были глубоко православными 

людьми, считали православие единственно спасительной верой. Недаром Ф. 

М. Достоевский говорил: «У нас вся народность основана на христианстве».  

 

Вопрос №5:  максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 40. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

Оценивается соответствие работы признакам эссе – наличие 

введения, основной части и заключения (1), наличие в тексте 

информации о социальных и политических процессах, которые 

происходили в рассматриваемый период времени в России (2), логику и 

аргументацию (3). 

 

 



Вариант 4 

Прочитайте фрагменты из исторического документа и ответьте на 

вопросы. 

«…9. Основная задача рассчитанной на настоящий переходный момент 

Конституции РСФСР заключается в установлении диктатуры городского и 

сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в виде мощной 

Всероссийской Советской власти в целях полного подавления буржуазии, 

уничтожения эксплуатации человека человеком и водворения социализма, 

при котором не будет ни деления на классы, ни государственной власти… 

10. Российская Республика есть свободное социалистическое общество всех 

трудящихся России. Вся власть в пределах Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики принадлежит всему рабочему 

населению страны, объединенному в городских и сельских Советах. 

11. Советы областей, отличающихся особым бытом и национальным 

составом, могут объединиться в автономные областные союзы, во главе 

которых, как и во главе всяких могущих быть образованными областных 

объединений вообще, стоят областные съезды Советов и их исполнительные 

органы. 

Эти автономные областные союзы входят на началах федерации в 

Российскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику…» 

 

Вопросы:  

Вопрос №1: максимальное количество баллов за правильный 

ответ – 10 баллов. За полностью неправильный ответ или отсутствие 

ответа участник получает 0 баллов. 

Конституция РСФСР 1918 г. 

Вопрос №2: максимальное количество баллов за правильный 

ответ и содержательный ответ – 15. За полностью неправильный ответ 

или отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

 В марте 1918 г. правительство Советской республики, опасаясь 

немецкого наступления, перебралось из Петрограда в Москву. В июле 1918 г. 

в Москве на V Всероссийском съезде Советов была принята первая 

Конституция Советской республики. Конституция объявляла Россию 

Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой 

(РСФСР). Законодательная и исполнительная власть, согласно Конституции, 

принадлежала Советам. Высшей властью обладал Всероссийский съезд 

Советов, высшим исполнительным органом советской власти считался 

Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК). При этом 

исполнительные комитеты (исполкомы) Советов всех уровней имели 

вертикальную подчиненность снизу доверху. Для общего управления делами 

республики ВЦИК образовывал Совет народных комиссаров — 

правительство РСФСР.  

Основная задача Конституции заключалась «в установлении диктатуры 

городского и сельского пролетариата и беднейшего крестьянства в виде 

мощной Всероссийской Советской власти в целях полного подавления 



буржуазии, уничтожения эксплуатации человека человеком и водворения 

социализма, при котором не будет ни деления на классы, ни государственной 

власти». Наделялись только представители рабочего класса и крестьянской 

бедноты. РСФСР объявлялось свободным социалистическим обществом 

«всех трудящихся России», вся власть в РСФСР принадлежала «всему 

рабочему населению страны, объединенному в городских и сельских 

Советах». 

Однако представительство различных социальных групп в Советах было 

неравномерно и определялось неравноправной избирательной системой. 

Правом избирать и быть избранными в Советы независимо от 

вероисповедания, национальности, оседлости и т.п., пользовались те 

граждане РСФСР обоего пола, достигшие 18 лет, которые: а) добывали 

средства к жизни производительным и общественно полезным трудом, а 

также лица, занятые домашним хозяйством, обеспечивающим для первых 

возможность производительного труда, как-то: рабочие и служащие всех 

видов и категорий, занятые в промышленности, торговле, сельском хозяйстве 

и проч., крестьяне и казаки-земледельцы, не пользующиеся наемным трудом 

с целью извлечения прибыли; б) служили солдатами советской армии и 

флота; в) входили в категории, перечисленные в пунктах «а» и «б», 

потерявшие в какой-нибудь мере трудоспособность. 

При этом не имели право избирать и быть избранными, хотя бы они входили 

в одну из вышеперечисленных категорий: а) лица, прибегающие к наемному 

труду с целью извлечения прибыли; б) лица, живущие на нетрудовой доход, 

как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий, поступления с 

имущества и т.п.; в) частные торговцы, торговые и коммерческие 

посредники; г) монахи и духовные служители церквей и религиозных 

культов; д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов 

и охранных отделений, а также члены царствовавшего в России дома; е) 

лица, признанные в установленном порядке душевнобольными или 

умалишенными, а равно лица, состоящие под опекой; ж) лица, осужденные за 

корыстные и порочащие преступления на срок, установленный законом или 

судебным приговором. 

Кроме того, рабочие получали подавляющее преимущество над крестьянами 

во всех Советах, в частности, Всероссийский съезд Советов составлялся из 

представителей городских Советов по расчету 1 депутат на 25000 

избирателей, но представители губернских съездов Советов, т.е. 

крестьянства, по расчету 1 депутат на 125000 жителей. 

Вопрос №3:  максимальное количество баллов за правильный 

ответ – 15. За полностью неправильный ответ или отсутствие ответа 

участник получает 0 баллов. 

Если исходить из новой интерпретации событий 1917–1922 гг., 

предложенной Российским историческим обществом, то принятие 

Конституции РСФСР 1918 г. происходило в период Великой российской 

революции 1917–1922 г. 



Вопрос №4:  максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 20. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

В России юридически была оформлена политическая система 

государства диктатуры пролетариата, в рамках которой значительное число 

жителей страны были лишены многих прав. Эта система провоцировала 

возникновение конфликтной ситуации в советском обществе, декларировала 

насильственное уничтожение (в т.ч. физическое) целых социальных групп, 

создала условия для быстрого перехода от принципа диктатуры пролетариата 

к принципу диктатуры одной партии, что было осуществлено уже в 1920 гг., 

когда в СССР была запрещена деятельность всех политических партий, 

кроме ВКП(б). 

 

Вопрос №5:  максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 40. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

Оценивается соответствие работы признакам эссе – наличие 

введения, основной части и заключения (1), наличие в тексте 

информации о социальных и политических процессах, которые 

происходили в рассматриваемый период времени в России (2), логику и 

аргументацию (3). 

 



Вариант 5 

Прочитайте фрагменты из исторического документа и ответьте на 

вопросы. 

«Объявляем всем верным Нашим подданным: 

Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови с 

славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно. С 

полным единодушием и особою силою пробудились братские чувства 

русского народа к славянам в последние дни, когда Австро-Венгрия 

предъявила Сербии заведомо неприемлемые для державного государства 

требования. 

Презрев уступчивый и миролюбивый ответ Сербского Правительства, 

отвергнув доброжелательное посредничество России, Австрия поспешно 

перешла в вооруженное нападение, открыв бомбардировку беззащитного 

Белграда. 

Вынужденные, в силу создавшихся условий, принять необходимые меры 

предосторожности, Мы повелели привести армию и флот на военное 

положение, но, дорожа кровью и достоянием Наших подданных, прилагали 

все усилия к мирному исходу начавшихся переговоров. 

Среди дружественных сношений, союзная Австрии Германия, вопреки 

Нашим надеждам на вековое доброе соседство и не внемля заверению 

Нашему, что принятые меры отнюдь не имеют враждебных ей целей, стала 

домогаться немедленной их отмены, и встретив отказ в этом требовании, 

внезапно объявила России войну. 

Ныне предстоит уже не заступаться только за несправедливо обиженную, 

родственную нам страну, но оградить честь, достоинство, целость России и 

положение ее среди Великих Держав. Мы непоколебимо верим, что на 

защиту Русской Земли дружно и самоотверженно встанут все верные Наши 

подданные. 

В грозный час испытания да будут забыты внутренние распри. Да укрепится 

еще теснее единение царя с его народом и да отразит Россия, поднявшаяся 

как один человек, дерзкий натиск врага. 

С глубокою верою в правоту нашего дела и смиренным упованием на 

Всемогущий Промысел Мы молитвенно призываем на Святую Русь и 

доблестные войска Наши Божие благословение…» 

 

Вопросы:  

1. Как называется этот исторический документ? Когда он был создан?  

2. О каком историческом событии идет речь?  

3. Каковы были причины этого события и его влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

4. Расскажите об историческом герое, от лица которого написан этот 

документ. 

5. Напишите эссе о социальных и политических процессах, которые 

происходили в этот период времени в России (объемом не более 1 стр. А4 — 

около 300 слов). 



Ответы:  

Вопрос №1: максимальное количество баллов за правильный 

ответ – 10 баллов. За полностью неправильный ответ или отсутствие 

ответа участник получает 0 баллов. 

 Манифест императора Николая II о вступлении в войну с Германией и 

ее союзниками. 20 июля 1914 г. 

Вопрос №2: максимальное количество баллов за правильный 

ответ и содержательный ответ – 15. За полностью неправильный ответ 

или отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

Начало Первой мировой (Великой) войны 1914–1918 гг.  

 Вопрос №3:  максимальное количество баллов за правильный 

ответ – 15. За полностью неправильный ответ или отсутствие ответа 

участник получает 0 баллов. 

Еще в 1879–1882 гг. в Европе возник Тройственный союз, в который вошли 

Германия, Австро-Венгрия и Италия, направленный против других 

европейских стран, прежде всего против Англии, Франции и России. В 1904 

году антигерманский союз, в свою очередь, заключили Франция и Англия. 

Россия, придерживаясь внешнеполитического курса на мирное разрешение 

международных споров, стремилась избегать участия в этих блоках. Однако 

неудачная война с Японией вынудила русское правительство пойти на более 

тесное сближение с Англией и Францией. В 1907 году Россия 

присоединилась к антигерманскому договору Англии и Франции, 

получившему название «Антанта» («Согласие»), или «Тройственная 

антанта».  

Создание двух противоборствующих блоков, каждый из которых стремился 

доминировать в мировой политике, обострило обстановку в Европе. Еще 

более накалил ее острый Боснийский кризис 1908–1909 гг. и две Балканские 

войны. Австро-Венгрия, воспользовавшись поддержкой Германии, 

аннексировала в 1908 году входившие в состав Турецкой империи Боснию и 

Герцеговину. Этот захват дестабилизировал обстановку на Балканах и привел 

к объединению против Турции всех славянских государств Балканского 

полуострова и Греции. В начавшейся в 1912 году 1-й Балканской войне 

Турция потеряла почти все свои владения в Европе, сохранив лишь 

небольшой район вокруг Стамбула. Но противоречия в лагере стран 

антитурецкой коалиции привели к началу между ними 2-й Балканской войны 

1913 году, в которой Сербия, Греция, Румыния и Турция нанесли поражение 

Болгарии. Не смирившись с разгромом, Болгария начала искать новых 

союзников и заключила военно-политический союз с Германией и Австро-

Венгрией. 

Серьезные противоречия на Балканах показали, что мировые державы готовы 

вступить в мировой военный конфликт. Поводом к его началу послужило 

убийство австрийского эрц-герцога (наследника престола) Франца-

Фердинанда, который принял участие в провокационных маневрах австро-

венгерской армии у сербских границ. 15 (28 июля по новому стилю) июля 

1914 года он был убит в Сараево сербским гимназистом Гаврилой 



Принципом, членом террористического общества «Черная рука». Австро-

Венгрия обвинила в этом убийстве Сербию и сразу же объявила Сербии 

войну. Союзница Сербии, Россия в ответ 17 (30) июля объявила общую 

мобилизацию. Тогда в конфликт вмешалась Германия, объявившая войну 

России. Затем в военные действия вступили другие государства (при этом 

Италия отказалась воевать против Англии и Франции). 

Началась Первая мировая война, которая из военного конфликта между 

Германией и Австро-Венгрией, с одной стороны, и Великобританией, 

Францией, Россией, Бельгией, Сербией и Черногорией, с другой, 

превратилась в длительное вооруженное противостояние 38 государств с 

общим населением 1,5 млрд человек. Недаром современники называли ее 

Великой войной.  

Россия уже давно готовилась к предстоящей войне, хотя и не хотела ее. Резко 

увеличились расходы на оборону, в армии и на флоте шли реорганизация и 

перевооружение. Недаром в докладе начальника германского Генерального 

штаба фон Мольтке признавались «совершенно исключительные успехи» 

военных сил России, которые оказались «на никогда еще не достигавшейся 

высоте». В то же время, реформирование армии не успело закончиться к 

началу боевых действий, чем поспешили воспользоваться недруги 

Российского государства.  

15 июля (28) 1914 года — это официальный день начала Великой (Первой 

мировой) войны. Впрочем, само это начало растянулось более чем на месяц, 

пока противоборствующие страны одна за другой втягивались в мировой 

конфликт. Итак, 15 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии, 

но первые залпы прозвучали только на следующий день: 16 (29) июля австро-

венгерская артиллерия бомбардировала Белград. Затем, 19 июля (1 августа) 

немецкий посол Ф. Пурталес вручил ноту с объявлением войны российскому 

министру иностранных дел С. Д. Сазонову, однако военные действия на 

российско-германском фронте начались лишь через две с лишним недели: 4 

(17) августа, спасая гибнущую под немецкими ударами Францию, две 

российские армии Северо-Западного фронта вторглись в пределы Восточной 

Пруссии, а 5 (18) августа началась Галицийская битва, развернутая 

российским Юго-Западным фронтом против австро-венгерских войск.  

В течение всего августа 1914 года состоялись многочисленные объявления 

войны одними государствами другим: Германия объявила войну Франции и 

Бельгии, Франция — Австро-Венгрии, Британская империя — Германии и 

Австро-Венгрии, Австро-Венгрия — России и Бельгии, Сербия — Германии, 

Черногория — Австро-Венгрии, наконец, Япония — Германии и Австро-

Венгрии. Эти события перемежались с началом военных действий на разных 

участках Западного фронта: 1 (13) августа Германия вторглась в Люксембург, 

4 (17) августа — в Бельгию, позднее — во Францию. В свою очередь, 

французские и английские войска 7 (20) августа вступили в первые бои с 

немецкими, частично заняв Эльзас и Лотарингию. Как уже говорилось, 4 (17) 

августа военные действия против Германии начала и Россия.  

Последствия войны были многообразны. Поначалу страну охватил 



патриотический подъем, объединивший подданных российской короны. 

Российские жители активно собирали народные пожертвования на военные 

нужды, на фронт отправлялись тысячи добровольцев, даже забастовки 

рабочих прекратились. Были созданы общественные организации, 

помогающие больным и раненым воинам. В этом движении самое 

непосредственное участие принимала императорская семья: на средства 

Николая II устраивались лазареты для раненых, в которых сестрами 

милосердия трудились императрица Александра Федоровна с дочерьми. 

Однако вскоре выяснилось, что России совсем не просто вести затяжную 

изнурительную войну. В стране не хватало военных заводов, поэтому резко 

усилилось государственное участие в промышленности при одновременном 

ограничении прав частных предпринимателей. Значительным испытаниям 

подверглась русская деревня, откуда уходили на фронт самые 

трудоспособные мужчины, реквизировались лошади, другой домашний скот 

и пр. Основная ноша тыловых тягот войны легла на плечи женщин. Так 

происходило во всех воюющих странах, в том числе и в России. Уже вскоре 

после начала войны можно было встретить женщину, выполнявшую работу, 

ранее считавшуюся исключительно мужской: строителя, водовоза, дворника, 

рассыльного, парикмахера и т. д. В результате заметно изменилась роль 

женщины как в семье, так и в обществе. Новым становится поведение 

женщины в общественной сфере — рождается явление массовой женской 

общественной активности. Новая роль женщин в обществе проявилась и еще 

в одном отношении — именно женщины в годы Первой мировой войны 

составляли значительную часть протестного движения, а в какие-то моменты 

становились не просто участниками, но инициаторами бунтов, стачек и 

забастовок. В армии и в обществе нарастала усталость от войны.  

Неудачи русской армии в 1915 году и, главное, нетерпеливое стремление 

либеральных партий к власти, стали причиной того, что их лидеры вновь 

вернулись к противоправительственной деятельности. В России стала 

нарастать антиправительственная и пораженческая пропаганда. В августе 

1915 года был создан «Прогрессивный блок», в который вошли 

представители различных политических партий депутатов IV 

Государственной Думы и представители Государственного Совета (лидеры 

— П. Н. Милюков, М. В. Родзянко, В. Н. Львов, В. И. Гурко). В недрах 

«Прогрессивного блока» на тайных совещаниях с участием либеральных 

деятелей, военной верхушки, а также членов революционных партий, 

включая большевиков, началась подготовка государственного переворота, 

направленного на свержение Николая II. По замыслам заговорщиков, 

государь должен был отречься от престола в пользу малолетнего сына 

Алексея, а реальную власть передать «ответственному правительству», 

сформированному из думцев-либералов. В соответствии с одним из планов 

переворота, исполнение которого возлагалось на представителей военной 

верхушки генералов М. В. Алексеева, Н. В. Рузского и других, 

предполагалось перехватить царский поезд, изолировать государя и 

потребовать от него отречения. Действия российских либералов неожиданно 



нашли поддержку у союзников России — во Франции и Англии. 

Испуганные, с одной стороны, возможностью выхода России из войны, а, с 

другой стороны, негативно относящиеся к российским политическим 

традициям, политики Англии и Франции проявили слишком явную 

заинтересованность в «ограничении» российского самодержавия. Недаром 

английские и французские дипломаты уже в открытую стали убеждать 

Николая II передать власть правительству либералов, которое пользовалось 

бы «общественным доверием». В расшатывании основ Российской империи, 

но по другой причине, активное участие принимала и Германия. Германские 

Министерство иностранных дел и Генеральный штаб, рассчитывая, что 

революция в России обеспечит победу Германии в войне, оказывали тайную 

финансовую помощь большевикам. И все эти силы были направлены только 

на одно дело — на уничтожение традиционного российского государственно-

политического строя.  

Война потребовала максимального напряжения сил от всех воюющих стран. 

В Германии, Франции, Англии и США в годы войны происходит так 

называемая милитаризация труда, усиление государственного 

регулирования, вводятся продовольственные карточки. Несколько подряд 

призывов на фронт привели к тому, что в последние годы на войне оказались 

уже немолодые, пожившие мужчины — людские резервы у всех находились 

на пределе исчерпания. Следствием войны во всех воюющих странах 

становятся перенапряжение экономики, взлет цен и одновременное падение 

благосостояния простого люда.  

Война показала, что и Россия оказалась неподготовленной к ведению 

затяжных, изнурительных боевых действий: собственная экономическая база 

страны, несмотря на бурный рост в предвоенный период, была еще не столь 

сильна по сравнению с экономикой других ведущих мировых держав. Для 

обеспечения военных действий, правительству пришлось брать решительный 

курс на усиление государственного регулирования экономики: в ряде 

военных отраслей доля частного сектора резко сокращалась или вовсе 

ликвидировалась. На производство военной продукции переводились 

предприятия, ранее этим не занимавшиеся, ужесточались условия труда 

работников (так, продолжительность рабочего дня на промышленных 

предприятиях была увеличена до 14–16 часов). Для обеспечения страны и 

армии продовольствием и промышленной продукцией потребовалось ввести 

обязательные нормы сдачи крестьянами хлеба государству. К осени 1916 

года стало ясно, что народ предельно устал от войны. Через фронты Первой 

мировой к этому времени прошли уже 15,8 млн человек (из них погибли 1,7 

млн человек, 3,7 млн человек оказались в плену). Как результат — всплеск 

протестного и забастовочного движения в тылу, а также первые «братания» 

(отказ вести боевые действия) российских и немецких солдат на разных 

участках фронта.  

К 1917 г. в России сложилось непростое социально-экономическое 

положение. С одной стороны, как доказали современные историки вопреки 

очень распространенному мнению, экономика страны продолжала 



развиваться. Так, за годы Первой мировой войны в тяжелой 

промышленности производство увеличилось на 29%, при этом особенно 

быстрыми темпами увеличивалось производство военной продукции. Но не 

менее сильно увеличивались станкостроение — в 10 раз, электротехника — в 

3,6 раза, производство двигателей — в 2,2 раза, химическая продукция — на 

64%. Заметно увеличились добыча угля и нефти. В то же время, война 

оказывала негативное воздействие на развитие сельского хозяйства и легкой 

промышленности: почти на 8% сократились посевные площади, а 

производство легкой промышленности сократилось на 6,5%. Сельское 

хозяйство испытывало заметный недостаток рабочих рук, а в промышленном 

секторе из-за нехватки рабочих пришлось закрыть более шестисот 

предприятий. В повседневной жизни того времени обычными явлениями 

стали постоянное удорожание продуктов и предметов первой 

необходимости, перебои с транспортом, топливом, трудности с 

продовольствием. Хлебные очереди — это, наверное, главное впечатление 

какого-нибудь стороннего наблюдателя, оказавшегося в те дни в Петербурге, 

Москве или Казани. Уже осенью 1916 года вполне ясно обозначился рост 

народного недовольства, грозящий при неблагоприятных условиях 

превратиться в новую революцию.  

К сожалению, министры царского правительства никак не могли справиться 

с возникшими трудностями, прежде всего с обеспечением армии 

вооружением, а народа — продовольствием. Государь менял их одного за 

другим, началась «министерская чехарда», но дело не двигалось с места. 

Впрочем, вполне возможно, если бы в российском обществе, прежде всего в 

политических элитах, сохранялось единство помыслов и действий, то 

социально-экономические трудности удалось бы преодолеть. Однако 

патриотический подъем, сплотивший народ империи в начале войны, к осени 

1916 года сменился апатией. Суровая зима 1916–1917 гг. серьезно осложнила 

обеспечение Петрограда: более 60 тыс. вагонов с продовольствием и 

топливом оказались под снегом и не дошли до города. В столице начались 

перебои с продовольствием и энергоснабжением. Остановились многие 

предприятия, было затруднено отопление домов и освещение улиц, огромные 

очереди выстраивались возле хлебных лавок. В январе 1917 г. в городе 

прошли массовые забастовки и демонстрации. 15 февраля 1917 г. в Думе по 

продовольственному вопросу выступил представитель партии трудовиков 

Александр Федорович Керенский (1881–1970), что спровоцировало в 

Петрограде дополнительную панику. Люди бросились скупать продукты, а 

власть уже не могла ни прекратить панику, ни обеспечить подвоз в столицу 

дополнительных припасов.   

В советской политической и исторической литературе господствовало 

желание обосновать «неизбежность и закономерность» произошедшей 

осенью 1917 г. «социалистической революции». Поэтому была разработана 

концепция «общего кризиса капитализма», на быстрое развитие которого 

значительно повлияла Первая мировая война, якобы вызвавшая «общий 

экономический кризис» в России. Эта концепция, кроме прочего, позволяла 



переложить историческую ответственность за развал страны в 1917–1922 гг. 

на «царский режим». Но, как показывают современные исследования, к 

началу 1917 г., несмотря на непростое социально-экономическое положение, 

в России не было никакого «общего экономического кризиса», наоборот, 

экономика страны продолжала развиваться. Иначе говоря, Первая мировая 

война не породила общий, системный кризис народного хозяйства 

Российской империи.  

В целом же, можно говорить о том, что главной причиной революционных 

событий в начале 1917 г. стал не экономический, а социально-политический 

кризис, который нашел свое выражение в двух основных процессах: с одной 

стороны, рост народного недовольства, с другой стороны, раскол 

политической элиты и объединение оппозиционных сил в ходе подготовки 

государственного переворота. Стоит помнить и о третьей составляющей 

революционных событий — это активная поддержка российских 

оппозиционных сил иностранными державами. 

 

Вопрос №4:  максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 20. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

 Должен быть рассказ об императоре Николае II Александровиче с той 

или иной степенью полноты. 

 

Вопрос №5:  максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 40. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

Оценивается соответствие работы признакам эссе – наличие 

введения, основной части и заключения (1), наличие в тексте 

информации о социальных и политических процессах, которые 

происходили в рассматриваемый период времени в России (2), логику и 

аргументацию (3). 

 

 

 

  



 

Вариант 6 

Прочитайте фрагменты из исторического документа и ответьте на 

вопросы. 

«В целях срочной поставки хлеба для нужд Красной армии и бесхлебных 

районов… устанавливается нижеследующий порядок отчуждения излишков 

зерновых хлебов и фуража в распоряжение государства: 

Ст. 1. Все количество хлебов,.. необходимое для удовлетворения 

государственных потребностей, разверстывается для отчуждения у 

населения… 

Ст. 3. В разверстку зачисляется все количество семенного и 

продовольственного хлеба, а также зернового фуража, уже заготовленных 

продовольственными органами…  

Ст. 6. Все количество хлеба,.. причитающееся на губернию по разверстке, 

должно быть отчуждено у населения по установленным твердым ценам… 

Ст. 10. Сельские хозяйства, не сдавшие к установленному сроку 

причитающееся… подвергаются безвозмездному принудительному 

отчуждению обнаруженных у них запасов. К упорствующим из них и злостно 

скрывающих свои запасы применяются суровые меры вплоть до 

конфискации имущества и лишения свободы по приговорам народного 

суда…». 

 

Вопросы:  

1. Как называется этот документ? Когда и кем он был принят? 

2. О каком историческом событии идет речь? 

3. В рамках какого более общего исторического явления был принят и 

действовал этот документ? Охарактеризуйте это исторической явление. 

4. Каковы были причины этого события и его влияние на дальнейшее 

развитие Российского государства? 

5. Напишите эссе о социальных и политических процессах, которые 

происходили в этот период времени в России (объемом не более 1 стр. А4 — 

около 300 слов). 

 

Ответы: 

Вопрос №1: максимальное количество баллов за правильный 

ответ – 10 баллов. За полностью неправильный ответ или отсутствие 

ответа участник получает 0 баллов. 

 

1. Декрет СНК РСФСР «О разверстке между производящими губерниями 

зерновых хлебов и фуража, подлежащих отчуждению в распоряжение 

государства». Январь 1919 г. 

 

Вопрос №2: максимальное количество баллов за правильный 

ответ и содержательный ответ – 15. За полностью неправильный ответ 

или отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 



Вопрос №3:  максимальное количество баллов за правильный 

ответ – 15. За полностью неправильный ответ или отсутствие ответа 

участник получает 0 баллов. 

Вопрос №4:  максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 20. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

 

Вопросы 2-4, ответы: Для того чтобы удержаться у власти в ходе 

Гражданской войны, большевикам пришлось вводить в стране целую 

систему чрезвычайных экономических мер, которую стали называть 

«военным коммунизмом». «Военный коммунизм» позволил большевикам в 

максимально короткие сроки сконцентрировать все имевшиеся у них силы 

для достижения победы в Гражданской войне.  

«Военный коммунизм» подразумевал полную национализацию всех отраслей 

промышленности. Особую роль в этом отношении сыграл Декрет от 28 июня 

1918 г. о национализации крупных промышленных предприятий. К 1920 г. в 

государственной собственности находились уже 37 тыс. предприятий. 

Руководство промышленностью стало жестко централизованным: всей 

промышленностью руководил ВСНХ, а различными отраслями — главки и 

центры (Главметалл, Главтекстиль, Центрохладобойня и др.).  

Важной особенностью политики «военного коммунизма» была 

милитаризация труда: советская власть принудительно прикрепила рабочих и 

служащих к предприятиям, ввела трудовую повинность для остального 

населения и создала трудовые армии («трудармии»). На всех предприятиях и 

в трудармиях царствовала военная дисциплина, самовольное оставление 

рабочего места считалось дезертирством и каралось по законам военного 

времени.  

В ходе революций и Гражданской войны единая денежная система России 

развалилась, а в разных регионах различными правительствами было 

выпущено множество бумажных денежных знаков. Но деньги очень быстро 

обесценивались. Так, например, проезд в петроградском трамвае или коробка 

спичек стоили миллионы рублей. Советские власти, пытаясь спасти жителей 

городов от голода, стали переводить заработную плату на натуральную 

основу (в виде продуктов) и установили в республике карточную систему. На 

карточки можно было получать продукты по низким, фиксированным ценам. 

В 1920–1921 гг. в городах вообще перешли к так называемым «пайкам», т. е. 

к бесплатной выдаче рабочим, служащим и членам их семей продовольствия, 

одежды, обуви, отменили оплату квартир и коммунальных услуг, проезда в 

общественном транспорте. Одновременно были запрещены частная торговля 

и применение наемного труда в любой сфере производства. 

Несколько изменилась и политика большевиков по отношению к деревне. В 

1919 г. вместо продовольственной диктатуры ввели продразверстку. В 

регионы страны спускались планы хлебозаготовок, но излишки хлеба не 

просто отнимались у крестьян, а принудительно выкупались у них по 

твердым ценам. При этом продразверстку распространили не только на хлеб, 



но и на другое продовольствие — картофель, мясо, молочные продукты, 

птицу и др. Продразверстка позволила обеспечить снабжение Красной армии 

и городов продовольствием, но разоряла деревню. Кроме того, большевики 

начали насаждать коллективные сельские хозяйства — коммуны и совхозы 

(государственные советские хозяйства), насильно объединяя в них частные 

крестьянские хозяйства.  

В годы «военного коммунизма» РКП(б) продолжала пользоваться методами 

красного террора. В сентябре 1918 г. органам ВЧК было предоставлено право 

без суда расстреливать «всех лиц, прикосновенных к белогвардейским 

организациям, заговорам и мятежам». Ревтрибуналы и органы ВЧК 

устраивали массовые зачистки во всех регионах страны. Еще одним 

примером особой жестокости красного террора может служить политика 

«расказачивания» в 1919 г. — насильственного преследования казаков, 

которых большевики считали врагами советской власти. В Крыму, после 

изгнания оттуда армии Врангеля, были казнены 12 тыс. белых офицеров, 

добровольно оставшихся в стране.  

К началу 1921 г. политика «военного коммунизма» достигла своего пика. В 

Советской республике господствовало принудительное равенство. 

Бесплатное государственное распределение продуктов и других товаров 

потребления заменило собой товарно-денежный обмен. Страна управлялась 

методами насилия в чрезвычайных условиях Гражданской войны 

(«чрезвычайщина»).  

Многие большевистские лидеры и простые члены коммунистической партии 

стали считать, что главная цель достигнута — они смогли в короткие сроки 

построить в России столь желанный коммунизм. При этом большевики 

оправдывали «чрезвычайщину» необходимостью борьбы за «светлое 

будущее». Не раз в телеграммах, записках и письмах немедленных и 

беспощадных расправ с врагами нового строя требовал В. И. Ленин. Методы 

красного террора постоянно использовал в своей практике Л. Д. Троцкий, 

главный идеолог «расказачивания». Два видных большевика Николай 

Иванович Бухарин (1888–1938) и Евгений Алексеевич Преображенский 

(1886–1937) в своей книге «Азбука коммунизма» писали, что все виды 

принуждения — от трудовой повинности до расстрелов — являются 

основными методами формирования новой коммунистической личности из 

того «человеческого материала», который достался большевикам от прежней 

эпохи.  

Но «военный коммунизм» завел страну в тупик. Пока шла Гражданская 

война, российское население и, прежде всего, крестьянство, еще мирилось с 

большевистской «чрезвычайщиной». Когда же война закончилась, в стране 

поднялся массовый протест против подобной политики. К весне 1921 г. 

число участников крестьянских восстаний достигло нескольких сотен тысяч 

человек, только в Западной Сибири насчитывалось почти 200 тыс. 

восставших крестьян. Во многих городах бастовали рабочие. Даже рабочие 

Путиловского, Балтийского и других петроградских заводов, которые всегда 

считались главной опорой большевиков, начали устраивать массовые 



забастовки. Причем все эти выступления носили не антисоветский, а именно 

антибольшевистский характер: восставшие защищали советскую власть от 

диктатуры коммунистической партии.  

Настоящая крестьянская война развернулась в 1920–1921 гг. в Тамбовской 

губернии. Во главе восстания встал начальник уездной милиции эсер 

Александр Степанович Антонов (1889–1922), по имени которого движение 

получило название «Антоновщина». Восставшие создали собственную 

политическую организацию «Союз трудового крестьянства», приняли 

программу, близкую к программе партии эсеров: отмена продразверстки, 

ликвидация власти большевиков, созыв Учредительного собрания, создание 

временного правительства и др. К началу 1921 г. в двух армиях тамбовских 

крестьян было 50 тыс. человек. Против них направили регулярные части 

Красной армии под командованием М. Н. Тухачевского. Используя 

бронетехнику, авиацию, артиллерию и отравляющие газы, Тухачевский 

повел «целую оккупационную войну» против собственного народа. Путем 

массового террора к осени 1921 г. восстание было подавлено, Антонов погиб 

в бою с чекистами.  

Мятежные настроения добрались и до Красной армии. Наиболее опасным 

для большевиков оказалось восстание моряков Балтийского флота и 

воинского гарнизона в Кронштадте, которое началось 1 марта 1921 г. 

Восставшие сформировали Временный революционный комитет и 

выдвинули лозунги «Советы без коммунистов!» и «Власть Советам, а не 

партиям!». Большевики бросили против восставшего Кронштадта свои 

лучшие силы, которыми командовали Л. Д. Троцкий и М. Н. Тухачевский. 

Правительственные части атаковали Кронштадт по льду Финского залива, но 

сломить сопротивление восставших удалось только к 18 марта.  

Весной 1921 г., в самый разгар антибольшевистских выступлений, 

большевикам стало ясно: из-за политики «военного коммунизма» они могут 

потерять власть. В этих условиях В. И. Ленин предложил своим соратникам 

план новой экономической политики (нэп). Переход к новой экономической 

политике был утвержден на X съезде РКП(б) в марте 1921 г.  

 

Вопрос №5:  максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 40. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

Оценивается соответствие работы признакам эссе – наличие 

введения, основной части и заключения (1), наличие в тексте 

информации о социальных и политических процессах, которые 

происходили в рассматриваемый период времени в России (2), логику и 

аргументацию (3). 

 

  



 



Вариант 7 

Прочитайте фрагменты из исторического документа и ответьте на 

вопросы. 

«…Товарищи! В тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-ю 

годовщину Октябрьской революции. Вероломное нападение немецких 

разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны… Дух 

великого Ленина и его победоносное знамя вдохновляют нас теперь на 

Отечественную войну… Разве можно сомневаться в том, что мы можем и 

должны победить немецких захватчиков?.. 

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, 

партизаны и партизанки! На вас смотрит весь мир как на силу, способную 

уничтожить разбойничьи орды немецких захватчиков. На вас смотрят 

порабощенные народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, 

как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на 

вашу долю. Будьте же достойными этой миссии! Война, которую вы ведете, 

есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в 

этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра 

Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, 

Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас непобедимое 

знамя великого Ленина! 

За полный разгром немецких захватчиков! Смерть немецким оккупантам! Да 

здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость! Под 

знаменем Ленина — вперед, к победе!» 

 

Вопросы:  

1. Как называется этот документ?  

2. О каких исторических событиях идет речь в этом документе?  

3. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее развитие 

Российского государства?  

4. Какой идеологический поворот нашел отражение в этом документе. 

5. Напишите эссе о социальных и политических процессах, которые 

происходили в этот период времени в России (объемом не более 1 стр. А4 — 

около 300 слов). 

 

 

Ответы: 

Вопрос №1: максимальное количество баллов за правильный 

ответ – 10 баллов. За полностью неправильный ответ или отсутствие 

ответа участник получает 0 баллов. 

Выступление И. В. Сталина на параде на Красной площади. 7 ноября 

1941 г. 

Вопрос №2: максимальное количество баллов за правильный 

ответ и содержательный ответ – 15. За полностью неправильный ответ 

или отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 



Вопрос №3:  максимальное количество баллов за правильный 

ответ – 15. За полностью неправильный ответ или отсутствие ответа 

участник получает 0 баллов. 

Вопросы 2-3, ответы: 

Начало Великой Отечественной войны между Советским Союзом и 

фашистской Германией и ее сателлитами в 1941–1945 гг., основной и 

решающий этап 2-й мировой войны. 

К моменту начала войны между СССР и Германией действовал Пакт о 

ненападении, заключенный 23 августа 1939 г. сроком на 10 лет. Но в конце 

декабря 1940 г. А. Гитлер подписал секретную директиву №21 под кодовым 

названием «План Барбаросса» о разработке плана нападения на СССР. План 

включал уничтожение государственной самостоятельности СССР, захват его 

территории до линии Архангельск—река Волга—Астрахань и превращение 

оккупированных областей в сырьевой придаток Великой Германии, 

уничтожение советского население на захваченных территориях путем 

террора и голода. Цели предполагалось достигнуть военными средствами 

путем разгрома Красной Армии в молниеносной войне за 2–3 месяца. Для 

осуществления плана выделялась высокомеханизированная армия вторжения 

в составе 190 дивизий, общей численностью 5,5 млн. человек. Гитлер 

рассчитывал на низкий экономический потенциал страны, 

неподготовленность вооруженных сил к военным действиям широкого 

масштаба и слабость политического строя СССР. 

Военные действия начались в 4 ч. 22 июня 1941 г. Военная авиация 

фашистской Германии подвергла бомбардировке ряд городов западной части 

СССР, военно-морские базы и практически все приграничные аэродромы с 

военной техникой. Сухопутные войска перешли государственную границу на 

всем протяжении от Балтийского до Черного морей и вторглись вглубь 

территории СССР. Факт начала войны был изложен в выступлении 

народного комиссара иностранных дел страны В. М. Молотова по радио в 

полдень 22 июня. Превосходство противника в военной силе и технике 

создали, а также ошибки руководства СССР и командования РККА в 

определении сроков нападения Германии, определения главного направления 

удара противника, в составлении мобилизационных планов и др. факторы 

мобилизационные создали неблагоприятную обстановку для обороняющихся 

частей Красной Армии.  

22 июня была объявлена мобилизация в армию лиц призывного возраста на 

всей территории европейской части СССР, 23 июня был введен в действие 

мобилизационный план по производству боеприпасов, приграничные 

военные округа преобразованы во фронты, принято постановление 

Совнаркома о перемещении в тыл из прифронтовой полосы оборудования и 

основных кадров военной промышленности. 23 июня 1941 г. была создана 

Ставка Главного Командования Вооруженных сил, с 10 июля — Ставка 

Верховного Главнокомандования (ВГК). 30 июня 1941 г. был образован 

Государственный Комитет Обороны (ГКО), сосредоточивший всю полноту 

власти в стране. Председателем ГКО, а немного позднее Верховным 



главнокомандующим и наркомом обороны стал И. В. Сталин. 3 июля 1941 г. 

И. В. Сталин выступил по радио с обращением к народу, призвал все 

население сплотиться для отпора врагу, перестроить работу на военный лад, 

оказывать всестороннюю помощь действующей армии, развернуть 

партизанское движение в тылу германских войск. В Москве и Ленинграде 

началось формирование дивизий народного ополчения, а в прифронтовых 

районах — партизанских отрядов. 

Летом и осенью 1941 г. советские войска вели упорные оборонительные 

сражения, нанося противнику урон в живой силе и технике. Однако были 

сданы Минск, Одесса, Киев, был захвачен Крым. Враг был остановлен у 

Ленинграда, задержан под Смоленском. Гитлеровское командование 

стремилось до наступления зимы закончить войну. На московском 

направлении силы немецкой группы армий «Центр» были увеличены в 1,5 

раза. Здесь было сосредоточено три четверти всех танковых и 

моторизованных соединений, действовавших на советско-германском 

фронте. 30 сентября противник начал «генеральное» наступление на Москву 

(операция «Тайфун»). Ценой огромных потерь ему удалось прорваться в 

пределы Московской области и в отдельных местах выйти на ближние 

подступы к Москве. На ее защиту шли свежие дивизии из Сибири, 

Приморского края, южных союзных республик.  

Москва готовилась к обороне. На строительство оборонительных 

сооружений было мобилизовано 450 тысяч жителей столицы, в основном, 

женщин. Последний рубеж обороны в октябре 1941 г. предполагался на 

Поклонной горе. Многие здания и мосты были заминированы, на улицах 

готовились опорные пункты обороны на случай прорыва врага. 16 октября в 

Москве поднялась паника, подстегнутая слухами о том, что Сталин и все 

правительство собираются покинуть город. Началось мародерство, грабежи 

брошенных магазинов, многие штурмовали поезда и автомобили, стремясь 

как можно скорее выбраться из столицы. Власти, пытаясь остановить панику, 

обратились к москвичам, заявив, что «за Москву будем драться упорно, до 

последней капли крови». 20 октября в столице было введено осадное 

положение. В короткие сроки беспорядки в городе были пресечены. 

Высшее советское руководство готовилось к продолжению войны в любом 

случае. В Куйбышеве (ныне г. Самара) начали свою работу многие 

эвакуированные государственные учреждения, и даже было создано 

резервное правительство. Однако И. В. Сталин и другие руководители 

партии и правительства оставались в Москве. Демонстрацией готовности 

сражаться до конца стал парад войск на Красной площади 7 ноября 1941 

года. Парад открыла выступление И.В. Сталина. Войска, пройдя по Красной 

площади торжественным маршем, отправлялись прямо на передовые 

позиции. Военный парад на Красной площади оказал огромное влияние на 

укрепление морально-политического состояния советского народа и его 

Вооруженных Сил.  

Но враг не останавливался. 15 ноября 1941 года после мощной 

артиллерийской и авиационной подготовки гитлеровская армия начала новое 



наступление на Москву. Особенно упорные бои развернулись под Клином, 

Волоколамском и Истрой. 16 ноября у разъезда Дубосеково воины из 1075-го 

стрелкового полка 316-й дивизии генерала И. В. Панфилова уничтожили 18 

танков и на полсуток задержали продвижение врага. В конце ноября 1941 

года немецко-фашистские войска захватили Клин, Солнечногорск, Яхрому, 

Красную Поляну и форсировали канал Москва — Волга. Однако силы 

гитлеровцев таяли. Только с 16 ноября по 5 декабря немецко-фашистские 

войска потеряли 160 000 человек убитыми, ранеными и обмороженными, 

более 800 танков, свыше 1 500 самолетов. От Красной Поляны и деревни 

Крюково до Москвы фашистам оставалось пройти всего 28 километров. Но 

они их не прошли.  

В тяжелейших условиях немецкого наступления советское военное 

командование готовило контрнаступление: под Москву были переброшены 

новые воинские соединения, в том числе из Сибири. Контрнаступление 

должны были осуществить войска Западного фронта под командованием 

генерала армии Г. К. Жукова и войска Калининского фронта под 

командованием генерал-полковника Ивана Степановича Конева (1897–1973). 

Им противостояли немецкие войска группы армий «Центр». 

Контрнаступление началось в ночь с 5 на 6 декабря 1941 г. 6 декабря 

советские войска перешли в контрнаступление на всем протяжении фронта 

от Калинина до Орла. Враг не выдержал натиска советских войск и начал 

отступать, бросая военную технику. Разгром немецких войск под Москвой 

развеял миф о непобедимости германской армии и был ее первым крупным 

поражением во 2-й мировой войне. 

Вопрос №4:  максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 20. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

Неудачи в начале Великой Отечественной войны заставили советское 

руководство пересмотреть некоторые идеологические постулаты, которые 

еще недавно казались незыблемыми. Так, стало совершенно ясно, что идея 

мировой революции потерпела окончательный крах — германские 

пролетарии вовсе не собирались защищать единственную страну 

победившего социализма. Да и советских жителей идея мировой революции 

никак не вдохновляла на защиту границ СССР. Большевистское руководство 

это вовремя поняло. Недаром в начале октября 1941 г. И. В. Сталин говорил: 

«Мы знаем, народ не хочет сражаться за мировую революцию, не будет он 

сражаться и за советскую власть… Может быть, будет сражаться за Россию».  

Поэтому уже летом–осенью 1941 г. в стране происходит значимый 

идеологический поворот: советское руководство временно отказывается от 

идеи мировой революции. Одновременно смягчается политика государства 

по отношению к Церкви, а идеология времен Великой Отечественной войны 

начинает опираться на патриотизм, историю и традиции русского народа и 

других народов СССР. Современные историки считают, что идеологический 

поворот предшествовал коренному повороту в ходе войны в пользу СССР.  



Вопрос №5:  максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 40. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

Оценивается соответствие работы признакам эссе – наличие 

введения, основной части и заключения (1), наличие в тексте 

информации о социальных и политических процессах, которые 

происходили в рассматриваемый период времени в России (2), логику и 

аргументацию (3). 

 

 

 



Вариант 8 

Прочитайте фрагменты из исторического документа и ответьте на 

вопросы. 

«Мы, президент Соединенных Штатов, премьер-министр Великобритании и 

премьер Советского Союза, встречались в течение последних четырех дней в 

столице нашего союзника — Ирана и сформулировали подтвердили нашу 

общую политику. 

Мы выражаем нашу решимость в том, что наши страны будут работать 

совместно как во время войны, так и в последующее мирное время. 

Что касается войны, представители наших военных штабов участвовали в 

наших переговорах за круглым столом, и мы согласовали наши планы 

уничтожения германских вооруженных сил. Мы пришли к полному 

соглашению относительно масштаба и сроков операций, которые будут 

предприняты с востока, запада и юга. 

Взаимопонимание, достигнутое нами здесь, гарантирует нам победу. 

Что касается мирного времени, то мы уверены, что, существующее, между 

нами, согласие, обеспечит прочный мир. Мы полностью признаем высокую 

ответственность, лежащую на нас и на всех Объединенных Нациях, за 

осуществление такого мира, который получит одобрение подавляющей 

массы народов земного шара и который устранит бедствия и ужасы войны на 

многие поколения… 

Наше наступление будет беспощадным и нарастающим. 

Закончив наши дружественные совещания, мы уверенно ждем того дня, 

когда все народы мира будут жить свободно, не подвергаясь действию 

тирании, и в соответствии со своими различными стремлениями и своей 

совестью. 

Мы прибыли сюда с надеждой и решимостью. Мы уезжаем отсюда 

действительными друзьями по духу и цели». 

 

Вопросы:  

1. Как называется этот документ? Когда и где он был принят? 

2. О каком историческом событии идет речь?  

3. Каковы были причины этого события и его влияние на дальнейшее 

развитие мирового сообщества? 

4. Какие еще решения, наряду с этим документом, были приняты? 

5. Напишите эссе о социальных и политических процессах, которые 

происходили в этот период времени в России (объемом не более 1 стр. А4 — 

около 300 слов). 

 

Ответы: 

Вопрос №1: максимальное количество баллов за правильный 

ответ – 10 баллов. За полностью неправильный ответ или отсутствие 

ответа участник получает 0 баллов. 

«Декларация трех держав». Тегеран, 1 декабря 1943 г. 



Вопрос №2: максимальное количество баллов за правильный 

ответ и содержательный ответ – 15. За полностью неправильный ответ 

или отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

Вопрос №3:  максимальное количество баллов за правильный 

ответ – 15. За полностью неправильный ответ или отсутствие ответа 

участник получает 0 баллов. 

Вопрос №4:  максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 20. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

 

Вопросы 2–4, ответы: Победы Красной Армии в 1943 г. (в 

Сталинградской и Курской битвах) произвели ошеломляющее впечатление в 

мире. Еще недавно, союзники СССР — Англия и США, воевавшие против 

Германии в Африке и Японии в Азии, несмотря на настойчивые требования 

советского правительства, не торопились открывать Второй фронт в Европе. 

Но все изменилось после победы советских войск под Курском. У союзников 

возникли опасения, что плоды победы над Германией достанутся только 

Советскому Союзу.  

Первая встреча глав правительств «большой тройки» — премьер-министра 

Англии У. Черчилля, президента США Ф. Рузвельта и руководителя СССР И. 

В. Сталина — состоялась на Тегеранской конференции (28 ноября — 1 

декабря 1943 г.). Именно там, в Тегеране, было принято решение об 

открытии Второго фронта в Европе после 1 мая 1944 года. При этом Сталин 

обещал отвлечь значительные силы гитлеровцев, начав весной 1944 года 

крупномасштабное наступление Красной армии. Кроме того, союзники 

согласились на передачу Советскому Союзу части Восточной Пруссии и 

восстановлении независимой Польши в границах 1918 года. Было также 

признано присоединение Прибалтики к СССР. И. В. Сталин согласился на то, 

что СССР объявит войну Японии не позднее, чем через три месяца после 

победы над Германией. Эти договоренности во многом способствовали 

скорейшему победному окончанию Второй мировой войны. 

«Военные решения Тегеранской конференции 

Конференция: 

1. Согласилась, что партизаны в Югославии должны 

поддерживаться снабжением и снаряжением в возможно 

большем размере, а также операциями "коммандос"; 

2. Согласилаcь, что с военной точки зрения крайне 

желательно, чтобы Турция вступила в войну на стороне 

союзников до конца года; 

3. Приняла к сведению заявление маршала Сталина о том, 

что, если Турция окажется в войне с Германией и если в 

результате этого Болгария объявит войну Турции или нападет на 



нее, Советский Союз немедленно окажется в состоянии войны с 

Болгарией. Конференция далее приняла к сведению то, что об 

этом факте может быть сообщено во время предстоящих 

переговоры о вовлечении Турции в войну; 

4. Приняла к сведению, что операция "Оверлорд" будет 

предпринята в течение мая 1944 г., вместе с операцией против 

Южной Франции. Эта последняя операция будет предпринята в 

масштабе, в каком это позволят наличные десантные средства. 

Конференция далее приняла к сведению заявление маршала 

Сталина, что советские войска предпримут наступление 

примерно в это же время с целью предотвратить переброску 

германских сил с восточного на западный фронт; 

5. Согласилась, что военные штабы трех держав должны 

отныне держать тесный контакт друг с другом в отношении 

предостоящих операций в Европе. В частности, было решено, что 

между соответствующими штабами должен быть согласован план 

мистификации и обмана противника в отношении этих операций. 

Тегеран, 1 декабря 1943 года» 

Вопрос №5:  максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 40. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

Оценивается соответствие работы признакам эссе – наличие 

введения, основной части и заключения (1), наличие в тексте 

информации о социальных и политических процессах, которые 

происходили в рассматриваемый период времени в России (2), логику и 

аргументацию (3). 

 

 

 

 



Вариант 9 

Прочитайте фрагменты из исторического документа и ответьте на 

вопросы. 

«…Построение коммунистического общества стало непосредственной 

практической задачей советского народа. Постепенное перерастание 

социализма в коммунизм — объективная закономерность; оно подготовлено 

всем предшествующим развитием советского социалистического общества…  

В ближайшее десятилетие… Советский Союз, создавая материально-

техническую базу коммунизма, превзойдет по производству продукции на 

душу населения наиболее мощную и богатую страну капитализма — США; 

значительно поднимется материальное благосостояние и культурно-

технический уровень трудящихся, всем будет обеспечен материальный 

достаток; все колхозы и совхозы превратятся в высокопроизводительные и 

высокодоходные хозяйства; в основном будут удовлетворены потребности 

советских людей в благоустроенных жилищах; исчезнет тяжелый 

физический труд; СССР станет страной самого короткого рабочего дня. 

В итоге второго десятилетия… будет создана материально-техническая база 

коммунизма, обеспечивающая изобилие материальных и культурных благ 

для всего населения; советское общество вплотную подойдет к 

осуществлению принципа распределения по потребностям, произойдет 

постепенный переход к единой общенародной собственности. Таким 

образом, в СССР будет в основном построено коммунистическое общество. 

Полностью построение коммунистического общества завершится в 

последующий период…» 

 

Вопросы: 

1. Как называется этот документ?  

2. Когда и где он был принят? 

3. О каких исторических событиях идет речь? К какому историческому 

периоду они относятся?  

4. Каковы были причины этих событий и их влияние на дальнейшее развитие 

нашей страны? 

5. Напишите эссе о социальных и политических процессах, которые 

происходили в этот период времени в России (объемом не более 1 стр. А4 — 

около 300 слов). 

 

 

Ответы:  

Вопрос №1: максимальное количество баллов за правильный 

ответ – 10 баллов. За полностью неправильный ответ или отсутствие 

ответа участник получает 0 баллов. 

Третья программа КПСС (Программа КПСС 1961 г.). 

Вопрос №2: максимальное количество баллов за правильный 

ответ и содержательный ответ – 15. За полностью неправильный ответ 

или отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 



Принята в Москве на XXII съезде КПСС 31 октября 1961 г. 

Вопрос №3:  максимальное количество баллов за правильный 

ответ – 15. За полностью неправильный ответ или отсутствие ответа 

участник получает 0 баллов. 

Вопрос №4:  максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 20. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

Вопросы 3,4: ответы: 

Значительный рост международного коммунистического движения, 

возникновение и расширение мировой системы социализма, вызванные 

победой СССР во Второй мировой войне, укрепляли веру советского 

руководства в истинность марксистско-ленинского учения, в неизбежность 

скорой гибели капитализма и перехода всего мирового сообщества к 

социализму и, далее, к коммунизму. Подобная уверенность поддерживалась 

небывалым энтузиазмом и исторической энергией советского народа в 

послевоенный период. Поистине казалось, что народ-победитель, питаясь 

памятью о Великой Победе, может совершить невозможное и создать на 

земле самое справедливое, самое лучшее общественное устройство в истории 

человечества. 

На фоне подобного энтузиазма в январе 1959 г. состоялся внеочередной XXI 

съезд КПСС. На съезде было объявлено о полной и окончательной победе 

социализма в СССР и начале развернутого строительства коммунизма. 

Принятые на этом съезде планы экономического развития Советского Союза 

предполагали неуклонное ежегодное ускорение темпов роста народного 

хозяйства и выход СССР к 1965 г. на первое место в мире по абсолютному 

объему производства.  

Еще на XIX и XX съездах КПСС был поднят вопрос о необходимости 

разработки новой программы партии («подготовить проект Программы 

КПСС, исходя из основных положений марксистско-ленинской теории, 

творчески развивающейся на основе исторического опыта нашей партии, 

опыта братских партий социалистических стран, опыта и достижений всего 

международного коммунистического и рабочего движения, а также с учетом 

подготовляемого перспективного плана коммунистического строительства, 

развития экономики и культуры Советского Союза»). 

Была создана рабочая группа во главе с секретарем ЦК КПСС Б.Н. 

Пономаревым, работа продолжалась три года и завершилась к весне 1961 г. 

24 мая текст проекта Программы был рассмотрен на Президиуме ЦК КПСС и 

19 июня на Пленуме ЦК. 26 июля 1961 года на заседании Президиума ЦК 

КПСС текст проекта Программы, предоставленный Программной комиссией, 

был одобрен. 30 июля 1961 года текст проекта Программы был опубликован 

в газетах «Правда» и «Известия», началось всенародное обсуждение проекта.  

С 17 по 31 октября 1961 г. состоялся созван XXII съезд КПСС. По расчетам, 

представленным делегатам съезда, «выходило», что в ближайшее 

десятилетие Советский Союз превзойдет США по производству продукции 

на душу населения, а в итоге второго — «вплотную подойдет к 



осуществлению принципа распределения по потребностям». Поэтому 

делегаты съезда с восторгом приняли новую, Третью Программу партии, в 

которой заявлялась концепция «расширенного строительства коммунизма». 

Иначе говоря, было объявлено о скором построении в СССР, а затем и во 

всем мире коммунизма. Недаром этот съезд вошел в историю под названием 

«Съезд строителей коммунизма».  

 

Вопрос №5:  максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 40. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

Оценивается соответствие работы признакам эссе – наличие 

введения, основной части и заключения (1), наличие в тексте 

информации о социальных и политических процессах, которые 

происходили в рассматриваемый период времени в России (2), логику и 

аргументацию (3). 

 

 



Вариант 10 

Прочитайте фрагменты из исторического документа и ответьте на 

вопросы. 

«Российская Федерация и Республика Крым, основываясь на исторической 

общности своих народов и учитывая сложившиеся между ними связи, 

признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, 

закрепленный в Уставе Организации Объединенных Наций, в соответствии с 

которым все народы имеют неотъемлемое право свободно и без 

вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять 

свое экономическое, социальное и культурное развитие, а каждое 

государство обязано уважать это право, 

будучи преисполнены решимости обеспечить уважение и соблюдение 

достоинства, прав и свобод человека, включая право на жизнь, свободу 

мысли, совести, вероисповедания и убеждений, всем находящимся в 

пределах их территорий, без какого бы то ни было различия, в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права, а также 

осознавая тесную взаимосвязь других основных принципов международного 

права, закрепленных, в частности, в Уставе Организации Объединенных 

Наций и Хельсинкском Заключительном акте Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, с принципом уважения и соблюдения прав и 

свобод человека, 

выражая общую волю своих народов, неразрывно связанных общностью 

исторической судьбы, к совместному проживанию в составе 

демократического федеративного правового государства, 

стремясь обеспечить благополучие и процветание своих народов, 

основываясь на свободном и добровольном волеизъявлении народов Крыма 

на общекрымском референдуме, проведенном в Автономной Республике 

Крым и городе Севастополе 16 марта 2014 года, в ходе которого народы 

Крыма приняли решение о воссоединении с Россией на правах субъекта 

Российской Федерации, 

принимая во внимание предложение Республики Крым и города с особым 

статусом Севастополя о принятии в Российскую Федерацию Республики 

Крым, включая город с особым статусом Севастополь, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

Ст. 1. 1. Республика Крым считается принятой в Российскую Федерацию с 

даты подписания настоящего Договора… 

Ст. 2. Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым в составе 

Российской Федерации образуются новые субъекты — Республика Крым и 

город федерального значения Севастополь. 

Ст. 3. 1. Российская Федерация гарантирует всем народам, проживающим на 

территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, 

право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и 

развития. 

2. Государственными языками Республики Крым являются русский, 

украинский и крымско-татарский языки…» 



Вопросы:  

1. Как называется этот документ? Когда он был принят?  

2. О каких исторических событиях идет речь?  

3. Каковы были причины этих событий?  

4. Каково влияние этих событий на дальнейшее развитие Российского 

государства? 

5. Напишите эссе о социальных и политических процессах, которые 

происходили в этот период времени в России (объемом не более 1 стр. А4 — 

около 300 слов). 

 

Ответы: 

Вопрос №1: максимальное количество баллов за правильный 

ответ – 10 баллов. За полностью неправильный ответ или отсутствие 

ответа участник получает 0 баллов. 

 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов. Подписан 18 марта 2014 г. 

 

Вопрос №2: максимальное количество баллов за правильный 

ответ и содержательный ответ – 15. За полностью неправильный ответ 

или отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

Вопрос №3:  максимальное количество баллов за правильный 

ответ – 15. За полностью неправильный ответ или отсутствие ответа 

участник получает 0 баллов. 

 

 Вопросы 2, 3: ответы: 

После антиконституционного переворота в Киеве (февраль 2014 г.), 

положившего начало гражданской войне на Украине, жители Автономной 

Республики Крым и г. Севастополя открыто заявили о своем нежелании 

находиться в составе украинского государства. 27 февраля над зданиями 

Верховного Совета и правительства Крыма в Симферополе, а также над 

зданием горадминистрации Севастополя были подняты российские флаги. 

Собравшийся в тот же день крымский парламент отправил правительство 

автономии в отставку, премьер-министром был избран С. В. Аксенов — 

лидер фракции «Русское единство». 1 марта С. В. Аксенов заявил о 

переподчинении себе на полуострове милиции, органов безопасности, 

внутренних войск, военных и официально обратился за помощью к России. В 

тот же день Президент В. В. Путин внес в Совет Федерации обращение о 

разрешении использовать российские войска на территории Украины для 

обеспечения мира и безопасности. Обращение было одобрено. Согласно 

официальным заявлениям, Россия не вводила на полуостров дополнительные 

контингенты, но после 1 марта военнослужащие Черноморского флота 

оказывали помощь крымской самообороне в поддержании порядка и охране 

складов с оружием частей украинской армии в Крыму. 11 марта 



Севастопольский горсовет и Верховный Совет Крыма приняли Декларацию о 

независимости Крыма и его готовности воссоединиться с Российской 

Федерацией. В тот же день была принята декларация о восстановлении прав 

крымско-татарского народа. 

16 марта 2014 г. состоялся общекрымский референдум о будущем статусе 

республики и города Севастополь. Согласно официальным результатам, за 

присоединение Крыма к России проголосовало 96,77% крымчан (при явке 

83,1% от общего числа избирателей), за присоединение Севастополя к 

России проголосовало 95,6% избирателей (при явке 89,5%). 

17 марта на основании Декларации независимости и результатов 

референдума была провозглашена Республика Крым как независимое и 

суверенное государство, в состав которой вошел Севастополь в качестве 

города с особым статусом, а крымский Государственный Совет обратился к 

Российской Федерации с предложением о принятии Республики Крым и г. 

Севастополя в состав России. В тот же день президент России подписал указ 

о признании Республики Крым в качестве независимого и суверенного 

государства. 18 марта 2014 г. был подписан межгосударственный договор о 

принятии в состав Российской Федерации двух новых субъектов: Республики 

Крым и Севастополя, как города федерального значения. 

Вопрос №4:  максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 20. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

Включение Крыма и Севастополя в состав России, а также моральная, 

политическая и материальная поддержка Российской Федерацией 

самопровозглашенных народных республик, созданных русскоязычным 

населением Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР) областей в ответ на насилие 

со стороны новых националистических властей Украины, вызвали 

негативную реакцию мирового сообщества. США и страны Евросоюза 

объявили Россию страной-агрессором, ввели политические и экономические 

санкции против отдельных граждан РФ, ряда государственных банков и 

предприятий. Одновременно был наложен запрет на экспорт в Россию 

многих видов продукции, прежде всего, высокотехнологической. В ответ 

Россия запретила импорт значительного числа видов товаров из США и 

Европы, и начала проводить политику импортозамещения — поощрение и 

развитие производства продукции и товаров, ранее ввозимых из других 

стран. Предприятиям, включившимся в исполнение этой политики, 

оказывалась существенная государственная поддержка. Не сразу, с большим 

трудом, но политика импортозамещения привела к нужным результатам, 

особенно, в сельскохозяйственном производстве. И теперь Россия, которая 

ранее в огромных количествах импортировала продукты питания, стала 

экспортером различных видов сельскохозяйственной продукции, в первую 

очередь, товарного зерна. 

Недружественная политика ближних и дальних соседей России заставила 

предпринимать усилия по укреплению основ российской государственности. 

В июле 2016 г. на заседании Совета по стратегическому развитию и 



приоритетным проектам был утвержден перечень из одиннадцати основных 

направлений стратегического развития нашей страны на период до 2018 г. и 

до 2025 г.: здравоохранение; образование; ипотека и арендное жилье; ЖКХ и 

городская среда; международная кооперация и экспорт; производительность 

труда; малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы; реформа контрольной и надзорной деятельности; безопасные и 

качественные дороги; моногорода; экология. 

Верность избранного политического курса на укрепления внутреннего 

положения и независимости России на международной арене подтвердили 

выборы в Государственную Думу седьмого созыва, состоявшиеся 18 

сентября 2016 г. Впервые после 2003 г. депутаты избирались по смешанной 

системе: 225 депутатов по партийным спискам и 225 депутатов — по 

одномандатным округам. На этих выборах партия «Единая Россия» вернула и 

приумножила утраченные пять лет назад позиции: 343 места в 

Государственной Думе. Соответственно, у КПРФ — 42 места, у ЛДПР — 39, 

у «Справедливой России» — 23. Председателем Государственной Думы стал 

Вячеслав Викторович Володин (р. 1964). 

Знаковое событие произошло 1 марта 2018 г. Во время оглашения 

ежегодного послания Президента России В. В. Путина к Федеральному 

собранию, был продемонстрирован видеоряд с демонстрацией новейших 

типов вооружения. Эта демонстрация произвела огромное впечатление не 

только на присутствующих, но и на все мировое сообщество. Необходимо 

отметить, что выступление Президента в тот момент охладило многих 

антироссийски настроенных зарубежных политиков и военных деятелей.  

В 2021 г. на боевом дежурстве уже находились новейшие ракетные 

гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности «Авангард», 

лазерные боевые комплексы «Пересвет», в конце 2020 г. на боевое дежурство 

заступил первый полк, полностью укомплектованный тяжелыми 

межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат». Увеличивается 

количество ударных авиакомплексов с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», 

кораблей, оснащенных высокоточным гиперзвуковым оружием («Кинжал») и 

ракетами «Калибр». В ближайшее время на боевое дежурство будут 

поставлены гиперзвуковые ракеты «Циркон». В полном соответствии с 

планами развития Вооруженных Сил идет работа и над другими самыми 

современными боевыми комплексами, включая «Посейдон», «Буревестник» 

и другие системы. 

18 марта 2018 г. состоялись очередные президентские выборы, на которых 

вновь победил В. В. Путин с результатом 76,69% голосов избирателей. В мае 

2018 г. В. В. Путин инициировал разработку двенадцати национальных 

проектов по основным направлениям социально-экономического развития — 

демографии, здравоохранению, образованию, культуре, благоустройству, 

развитию несырьевого экспорта, малого бизнеса, повышению 

производительности труда.  

15 января 2020 г. Президент России в ходе ежегодного послания 

Федеральному собранию фактически объявил конституционную реформу. В. 



В. Путин предложил закрепить приоритет Конституции РФ над 

международным правом в российском правовом пространстве, запретить 

иностранное гражданство или вид на жительство в других странах для 

высших чиновников, закрепить статус и роль Государственного Совета. В 

отношении поста Президента Российской Федерации было предложено 

ограничить пребывание одного лица на посту президента двумя сроками, при 

этом претенденты на эту должность должны проживать на территории 

России не менее двадцати пяти лет и никогда не иметь иностранного 

гражданства или вида на жительство. Одновременно расширялись права 

Государственной Думы: в соответствии с предложениями В. В. Путина, 

Государственная Дума получала право утверждать главу правительства, 

вице-премьеров и министров, причем президент не сможет отклонить их 

кандидатуры. В свою очередь Конституционный суд получает возможность 

проверять на соответствие Конституции законопроекты до подписания их 

президентом. Но по согласованию с Советом Федерации, президент должен 

иметь возможность отстранять судей Верховного и Конституционного суда. 

Таким образом, В. В. Путин выдвинул инициативу превращения Российского 

государства из так называемой президентской республики 1993 года в 

президентско-парламентскую республику. Осуществлять эти инициативы 

было поручено новому составу Правительства РФ во главе с Михаилом 

Владимировичем Мишустиным (р. 1966). 

Предложенные президентом России поправки к Конституции РФ вызвали 

крайне негативную реакцию у представителей так называемой «несистемной 

оппозиции». В 2020 г. лидеры «несистемной оппозиции» организовали 

несколько несанкционированных массовых выступлений в Москве, Санкт-

Петербурге и некоторых других городах, привлекая для участия в них в том 

числе несовершеннолетних детей и подростков. Эти антиправительственные 

акции вызвали однозначную поддержку зарубежных политиков и средств 

массовой информации. Однако подавляющее большинство российских 

граждан крайне отрицательно восприняли попытки «несистемной 

оппозиции» разжечь костер очередной «цветной революции» в России, и 

полностью поддержали действия российских властей по пресечению этих 

незаконных действий.  

Нужно подчеркнуть, что все поправки, предложенные к внесению в 

Конституции РФ, были вынесены на всенародное обсуждение. В связи 

пандемией коронавируса, охватившей в 2020 г. весь мир, в том числе и 

Россию, сам процесс голосования был распределен на несколько дней, кроме 

того, жителям Москвы и Нижнего Новгорода было разрешено электронное 

голосование. По его итогам с 25 июня по 1 июля 2020 г. состоялось 

голосование по поправкам в Конституцию России. По официальным данным, 

за них проголосовали 77,92% участвовавших в голосовании, 21,27% 

проголосовавших выступили против. 4 июля 2020 г. поправки вступили в 

силу. 

 



Вопрос №5:  максимальное количество баллов за правильный и 

содержательный ответ – 40. За полностью неправильный ответ или 

отсутствие ответа участник получает 0 баллов. 

Оценивается соответствие работы признакам эссе – наличие 

введения, основной части и заключения (1), наличие в тексте 

информации о социальных и политических процессах, которые 

происходили в рассматриваемый период времени в России (2), логику и 

аргументацию (3). 

 

 

 

 

 


