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Решения задач второго тура Турнира имени М.В. Ломоносова по истории 
 
Задача №1 
Западная христианская миссия на Русь епископа Адальберта – один из малоизвестных 
сюжетов отечественной истории. Он нам известен только из продолжения немецкой 
хроники Регино из Прюма (X век), автором которой был, предположительно, первый 
магдебургский архиепископ Адальберт. Именно он и рассказал в хронике о своей 
неудачной миссии на Русь.  
Адальберта пригласила на Русь княгиня Ольга.  
Почему западная христианская миссия не имела успеха на Руси?  

1) К началу 960-х гг. и княгиня Ольга, и заметная часть дружины киевского князя 
приняли крещение по восточному образцу.  

2) Сын княгини Ольги – князь Святослав – упорно отказывался принять 
христианство (об этом пишет “Повесть временных лет”).  

3) В середине X века Русь активнее взаимодействует с Византийской империей, 
нежели с западными европейскими государствами.  

4) Есть все основания полагать, что Ольга, приглашая на Русь миссию Адальберта, 
не собиралась крестить страну по западному образцу, но хотела добиться от 
Византии больших уступок в вопросах церковной политики. 

Почему древнерусские летописи не рассказывают про миссию Адальберта?  
1) Старейшие древнерусские летописи (“Начальный свод”, “Повесть временных 

лет”) были составлены значительно позже событий середины X века (на 130-150 
лет).  

2) Древнерусские летописцы не могли работать с хроникой продолжателя Регино 
из Прюма, а свои письменные источники в дохристианскую эпоху едва ли 
могли появиться.  

3) Устная традиция могла не сохранить память о миссии Адальберта по причине 
того, что миссия не завершилась крещением страны.  

4) На рубеже XI-XII вв. в христианском мире произошла “великая схизма” (1054 
год); патриарх Константинопольский и папа Римский отлучили друг друга от 
церкви. Со временем разрыв между западной и восточной церквями стал 
нарастать, подтверждение чему – события XIII века (4-й крестовый поход и 
война с Ливонским орденом Александра Невского). 

Максимум – 8 баллов (по 1 баллу за каждый грамотный тезис). 
 
Задача №2 
Строительство каменных храмов в средневековой Руси – это значимое событие не 
только культурной, но и политической истории.  
Почему в Твери первый каменный храм был построен раньше, чем в Москве?  

1) Тверь стала центром отдельного княжества раньше, чем Москва. 
2) В середине 1260-х гг. Тверь стала центром епископии. 



3) Тверской князь Михаил Ярославич в 1305-1317 гг. имел ярлык на великое 
княжение владимирское. 

4) Тверь, в отличие от Москвы, не была в конце XIII века разорена ордынскими 
отрядами (“Дюденева рать” 1293 года).  

Почему в Москве стали строить из камня только в 1326 году?  
1) Оказав помощь хану Узбеку в ордынском походе на Тверь 1327 года, 

московский князь Иван Данилович Калита получил ярлык на великое княжение 
владимирское. 

2) Иван Калита укреплял отношения с Золотой Ордой, стремясь расположить хана 
Узбека к Московскому княжеству; за годы своего княжения Калита посетил 5 
раз ханскую ставку. 

3) Иван Калита получил право сбора ордынской дани с русских земель. 
4) Иван Калита пригласил в Москву из Владимира митрополита Петра, благодаря 

чему Москва стала фактическим местом пребывания русских митрополитов.  
Максимум – 8 баллов (по 1 баллу за каждый грамотный тезис). 
 
 
Задача №3 
Небольшой порт в Белом море – возле Николо-Карельского монастыря – появился 
вскоре после визита Ченслера в Россию, в 1555-1556 гг. Однако главным хабом русско-
европейской торговли “порт святого Николая” не стал. Причину тому нужно искать на 
Балтике. В 1558 году начинается Ливонская война, целью которой был захват 
ливонских балтийских торговых городов. В первый же год войны Россия 
устанавливает контроль над Нарвой, через неё проходят основные каналы русско-
европейской торговли. В 1581 году Россия оставляет Нарву, возникает нужда 
построить новый крупный порт. Этот порт, известный нам как Архангельск, был 
построен  в 1583-1584 гг. на берегу Белого моря, в устье Северной Двины.  
Место порта имеется значение: отдаленную устьем Северный Двины от морского 
побережья архангельскую гавань было проще защитить, чем лежащий на берегу моря 
город. Это было важно в связи с подготовкой к войне со Швецией за возвращение 
утраченных по Плюсскому перемирию балтийских и ладожских земель. Важно, что в 
первые годы город называли “Ново-Холмогорами” или “Новым портом”, имя 
“Архангельск” закрепилось только в 17 веке.  
Максимум – 8 баллов (по 1 баллу за каждое грамотное утверждение). 
 
Задача №4 
Самая короткая цепочка общих знакомых между Питером Паулем Рубенсом и 
Симоном Ушаковым: 
 
Питер Пауль Рубенс – королевич Владислав Ваза (Рубенс писал портрет будущего 
польского короля около 1624 года). 
королевич Владислав Ваза – патриарх Филарет (Филарет находился в польском плену 
до 1619 года). 
Патриарх Филарет – царь Алексей Михайлович (дед и внук).  
Царь Алексей Михайлович – иконописец Симон Ушаков (писал портрет “парсуну” 
Алексея Михайловича, икона “Древо государства Российского”).  
 



В самой короткой цепочке – 4 связи, каждая связь оценивается одним баллом. 
Составитель самой короткой цепочки получает в два раза больше баллов.  
Максимум – 8 баллов. 
 
 
Задача №5 

1) В битвах при Маренго (1800), Аустерлице (1805) и Йене (1806) сам Наполеон, 
как главнокомандующий, уверенно разгромил своих противников за один, 
умело и быстро используя ошибки своих врагов.  

2) Напротив, при Ваграме (1809) Наполеону потребовалось два дня, чтобы 
взломать уверенную оборону герцога Карла Габсбурга. 

3) При Ауэрштедте (1806) не Наполеон, а его лучший маршал Даву разгромил 
половину армии Пруссии – пока сам Наполеон громил её вторую половину,  

4) При Лейпциге (1813) “битва народов” длилась 4 дня. Первый день завершился 
ничьей, второй день был занят переговорами о возможном перемирии: без 
успеха, ибо к союзникам подходили новые силы. С ними Наполеон не 
справился за следующие два дня и отступил.  

Максимум – 8 баллов (по 2 балла за каждую полностью верную характеристику). 
 
Задача №6 
Академик Петр Капица вошел в атомный проект СССР в 1943 году по воле Сталина и 
вышел из него в конце 1945 года по своей воле, намеренно поссорившись с Берия. Он 
написал на него жалобу Сталину, обвинив Берия в научной безграмотности. После 
этого, в 1946-1949 гг. Капица жил в изоляции на своей даче, занимаясь физикой 
лазеров в домашней лаборатории. Сталин знал об этом и приказал Берии не трогать 
Капицу.  
 Институт Капицы (ИФП) в это время возглавил умный и честный физик А.П. 
Александров. Он уступил это место Капице в 1955 году, а сам позже в 1990 году был 
президентом Академии наук.  
Второй «грех» Капицы случился в декабре 1949 года. Он отказался ехать на юбилей 
Сталина в Академию наук, хотя прежде он ездил читать лекции на физфак МГУ. После 
этого (января 1950 года) проректор Христианович был обязан уволить политически 
неблагонадежного профессора из МГУ. Оставшись на даче в изоляции, Капица 
продолжал свои опыты и письменно докладывал о них Сталину и Маленкову до лета 
1953 года, когда Берия был арестован, а советская водородная бомба готова к 
испытаниям (они прошли в августе 1953 года). 
Максимум – 6 баллов (по 2 балла за каждый полностью верный тезис). 
 
 
Задача №7 
1) В 1724 году Петербургу исполнился 21 год – палаты не могли потемнеть от времени.  
2) Академия наук изначально находилась на Петербургской (Петроградской) потом 
была переведена на Васильевский остров.  
3) Карло Росси жил в первой половине XIX века. 
4) Первое публичное собрание Академии наук произошло 27 декабря 1725 года (7 
января 1726 года по новому стилю). 
5) С 1700 года Новый год в России начинался 1 января. 
6) Иван Иванович Бецкой, внебрачный сын князя Ивана Юрьевича Трубецкого, не 
носил титула “барон”.  



7) По условиям Ништадского мира Россия не получила репараций от Швеции – 
напротив, Россия выплатила Швеции компенсацию (2 млн. “ефимков”) за утраченные 
Швецией прибалтийские земли.  
8) Санкт-Петербург называли Петроградом только в 1914-1924 гг. 
9) Демидовский лицей был открыт в годы правления Александра I, в 1805 году. 
10) Царскосельский лицей был открыт в годы правления Александра I, в 1811 году. 
11) Шляхетский кадетский корпус был открыт в годы правления Анны Иоанновны, в 
1732 году. 
12) Технологический институт был создан в годы правления Николая I, в 1828 году. 
13) В XVIII веке учёба в университете не была престижной – конкурса в 10 человек на 
место туда быть не могло.  
14) Кушак – это пояс, а не зимняя одежда.  
15) В 1724 году Михаилу Ломоносову было 13 лет.  
16) Ломоносов приходил с зимним обозом не в Петербург, а в Москву.  
17) Яков Брюс был в Англии, виделся с Исааком Ньютоном, но его нельзя назвать 
учеников великого учёного.  
18) В 1724 году Петр I был не царем, а императором.  
19) Леонард Эйлер был родом из Швейцарии.  
20) Леонард Эйлер был на 4 года старше Ломоносова.  
21) Ломоносов был родом из-под Холмогор, а не Карпогор (совр. Пинежский район 
Архангельской области).  
22) Пленные шведы не смогли бы научить Ломоносова немецкому языку.  
23) В районе Холмогор не размещались пленные шведы.  
24) Камета Галлея оказалась полезной не для измерения расстояний на Земле, а для 
оценки масс дальних планет (Юпитера и Сатурна). Это сделал до её возвращения 
французский астроном Клеро.  
25) Значение числа «П» никак не связано с расстояниями между разными точками 
Земли.  
26) Ломоносова можно назвать холмогорцем или архангелогородцем, но никак нельзя 
назвать вологжанином.  
27) Конфликты при дворе после смерти Петра не были столь масштабны, чтобы 
называть их “грызней”.  
28) Усадьбой Кончанское (совр. Новгородская область) владел А.В. Суворов, туда он и 
был отправлен в ссылку императором Павлом I. 
29) Академический университет функционировал до конца XVIII века. 
30) Просвещенная Екатерина не открывала в Петербурге университет.  
Максимум – 30 баллов. 
 
 


