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Ключи и критерии оценивания 

 

8-9 классы 
 

1. 8 баллов, по 1 баллу за каждую правильно выделенную группу, по 1 баллу за 

каждое верное объяснение 

А) памятники древнерусского зодчества: храм Покрова на Нерли. Софийский собор в 

Киеве. Дмитриевский собор во Владимире, Софийский собор в Новгороде. 

Б) памятники архитектуры Московской Руси XVI-XVII вв.: Грановитая палата, церковь 

Вознесения в Коломенском, собор Василия Блаженного, Благовещенский собор 

Московского Кремля. 

В) памятники архитектуры Российской империи XVIII века: Зимний дворец, Большой 

Екатерининский дворец, Смольный собор, дворец «Монплезир». 

Г) памятники архитектуры Российской империи XIX века: Русский музей, Главный штаб, 

Большой театр, Манеж. 

 

2. 4 балла, по 1 баллу за каждый правильный ряд 

А – 3 - II 

Б – 1 - IV 

В – 4 - I 

Г – 2 – III 

 

3. 8 баллов, по 1 баллу за каждый правильный ответ 

1-Г, 2-Е, 3-З, 4-А, 5-Ж, 6-Б, 7-В, 8-Д. 

 

4. 9 баллов, из них 1 балл за правильно названные 4 моря (если допущена 1 или более 

ошибок - 0 баллов), по 2 балла за каждое названное и датированное мероприятие 

(если отсутствует датировка или характеристика мероприятия, пункт оценивается в 

1 балл) 

1. Белое море (развитие международной торговли через порт Архангельск, поездка Петра 

в Архангельск 1693 г., развитие морского флота) 

2. Азовское море (Азовские походы 1695-96 гг., взятие Азова, строительство Таганрога, 

которые были утрачены, согласно Прутскому договору 1711 г. и Адрианопольскому 

договору 1713 г.) 

3. Балтийское море (Северная война со Швецией 1700-1721 гг.,   присоединение к 

России Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии, части Карелии и других территорий, 

строительство балтийского флота, строительство Петербурга, Кронштадта и иных 

крепостей). 

4. Каспийское море (Каспийский (или Персидский) поход в 1722-1724 г. По 

Петербургскому договору с Персией 1723 г. в состав Российской империи включалось 

западное и южное побережье Каспия с городами Дербент и Баку и провинциями Гилян, 

Мазендеран и Астрабад. Россия и Персия также заключили оборонительный союз против 

Турции, который, однако, оказался недействующим. По Константинопольскому договору 

от 12 июня 1724 года Турция признавала все приобретения России в западной части 

Каспийского моря и отказывалась от дальнейших притязаний на Персию. Граница между 

Россией, Турцией и Персией была установлен на месте слияния рек Аракс и Кура). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%84%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_(1722-1723)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1722
https://ru.wikipedia.org/wiki/1724_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1724)
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1724_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0


5. 7 баллов, из них 1 балл за правильно названное имя и время жизни (годы 

правления). Если в имени или датах допущена 1 или более ошибок – 0 баллов. По 2 

балла за каждое из трех направлений деятельности (если направление только 

названо, но неохарактеризовано – 1 балл) 

1. Борис Годунов (1552 – 1605), (1598-1605).  

 

Направления деятельности: 

1. 1589 г. – учреждение патриаршества, завершило оформление автокефалии русской 

церкви, укрепило позиции русского государства в православном мире, избрание 

патриархом Иова, сторонника Годунова, укрепило позиции последнего. 

2. Во внешней политике Борис Годунов проявил себя талантливым дипломатом. 18 мая 

1595 г. в Тявзине был заключён мирный договор между Россией и Швецией, по итогам 

войны 1590-93 гг. согласно которому Россия вернула себе Ивангород, Копорье, Ям, и 

волость Корелу. 

3. После смерти царя Федора Ивановича в 1598 году Земский собор избрал на 

царство Бориса Годунова. Новый царь смог, не прибегая к насилию, а опираясь на 

посадских людей  и дворян Москвы, сломить сопротивление знати, продемонстрировав 

при этом исключительные способности мудрого политика.  

4. Царствование Бориса ознаменовалось сближением России с Западом,  он стал 

приглашать иноземцев на службу, а  дворянских отроков направлял за границу "для науки 

разных языков".  

5. Он смог  поддержать мирные отношения с соседями и в 1601 году заключил 20-летнее 

перемирие с Речью Посполитой, пытался наладить торговлю с Западной Европой. 

Поощрял распространение книгопечатания, с этой целью в стране открывались новые 

типографии.  

6. Тяжелый неурожай 1601-1603 годов обострил социальные противоречия в стране, 

разрешать которые Годунов пытался, допуская крестьянские переходы, раздавая зерно из 

царских амбаров. 

 

2. Елизавета Петровна (1709-1761) (1741-1761). 

 

Направления деятельности: 

1. Развитие финансовой системы: учреждение Дворянского земельный банк для 

поддержки дворянства, купеческого банка, Медного банка.  

2. Складывание внутреннего рынка, развитие торговли. В 1754 г. были отменены 

внутренние таможенные пошлины - мыты. Таможенный тариф 1757 г. установил высокие 

пошлины на ввозимые заграничные товары. Центром крупных операций стала 

Макарьевская ярмарка. 

3. Расширение привилегий дворянства. 1746 г. указ, запрещавший кому бы то ни было, 

кроме дворян, покупать "людей и крестьян без земель и с землями". Межевой 

инструкцией 1754 г. и указом 1758 г. было подтверждено это запрещение и предписано, 

чтобы лица, не имеющие права владеть населенными землями, продали их в 

определенный срок. Таким образом, одно дворянство могло иметь крестьян и 

"недвижимые имения". Дворянство получает монопольные привилегии на винокурение, 

одно из наиболее доходных занятий.  

4. Развитие систем образования: открытие Московского университета (1755), Академии 

художеств (1757). 

5. В начале правления Елизаветы Россия ведет войну со Швецией (1741-1743 гг.), которая 

закончилась выгодным для России миром в г. Або. По этому миру Швеция подтвердила 

итоги Северной войны и уступила России часть Финляндии. 



6. Главным внешнеполитическим событием периода правления Елизаветы стало участие 

России в Семилетней войне (1756 - 1763). В войне участвовали две коалиции европейских 

держав: Пруссия, Англия и Португалия против Франции, Испании, Австрии, Швеции, 

Саксонии и России.  

 

3. Андрей Боголюбский, годы жизни 1110-1174 гг., 1150-е – 1170-е гг. 

Направления деятельности: 

1. После смерти отца Юрия Долгорукого в 1157 г. Андрей принял власть в Суздале и 

Ростове, при этом перенес столицу во Владимир. Княжескую резиденцию разместил 

недалеко от Владимира в селении Боголюбово.  

2. В годы его правления во Владимире и пригородах развернулось широкое 

строительство: в 1164 были построены Золотые ворота (подобно киевским, 

константинопольским и иерусалимским), город-замок Боголюбово, а также ряд храмов, в 

т. ч. знаменитые Успенский собор (1158-61), Покрова-на-Нерли (1165), Рождества 

Богородицы в Боголюбове (1158-65). 

3. Около 1160 Андрей предпринял первую в истории Руси попытку разделить русскую 

церковь на две митрополиии. Он обратился с просьбой к константинопольскому 

патриарху учредить во Владимире вторую митрополию, независимую от киевской, но 

просьба эта была отвергнута. 

4. Способствовал развитию богородичного культа во Владимиро-Суздальской земле. В 

1155 г. вывез из Вышгорода икону божьей матери (Владимирская икона Божьей матери). 

По инициативе князя были учреждены праздники Спаса (1 августа) и Покрова пресвятой 

Богородицы (1 октября). 

5. Проводил активную внешнюю политику. В 1164 совершил победоносный поход на 

волжских болгар, а в 1169 завоевал Киев и сжег его. После похода в 1170 г. на Новгород, 

подчинил его. 

 

6. 4 балла, из них 

9-10 правильных ответов – 4 балла 

7-8 правильных ответов – 3 балла 

5-6 правильных ответов – 2 балла 

3-4 правильных ответа – 1 балл 

1-2 правильных ответа – 0 баллов 

Верно Неверно 

2, 6, 7, 10 1, 3, 4, 5, 8, 9 

 

7. 10 баллов, из них 

1. Северное общество (возможен ответ - декабристы). (2 балла) 

2. Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. (2 балла) 

3. Сергей Трубецкой. (2 балла, допустимо указание только фамилии) 

4. Общее с реформами 1860-х – 70-х гг.: отмена крепостного права, введение гласного 

суда и суда присяжных, отмена рекрутской повинности, создание местного 

самоуправления. (4 балла, по 1 баллу за каждое названное сходство) 

 

8. 14 баллов, по 1 балл за каждую найденную ошибку, по 1 баллу за верное 

исправление 

Список ошибок в тексте: 

1. Описываемые события происходили не сразу после Семилетней войны, а во время 

русско-турецкой войны 1768-1774 гг. 

2. Восстали не донские, а яицкие казаки. 



3. Екатерина II – не дочь, а жена Петра III. 

4. Войско Пугачева осадило не Астрахань, а Оренбург. 

5. Среди сподвижников Пугачева не было Василия Уса, вместо него может быть назван 

Зарубин-Чика. 

6. Пугачев был взят в плен не под Казанью, а под Черным Яром. 

7. Пугачев находился в заключении и был казнен не в Петербурге (где и находится 

Петропавловская крепость), а в Москве.  

 

9. 6 баллов, из них 

Болотная площадь (3 балла).  

Рис. 1 (3 балла) 

 

10. 10 баллов, из них 

1. Битва за Берлин, 16 апреля – 2 мая 1945 г. (2 балла, из них 1 балл - за название битвы, 

1 балл – за датировку, с точностью до месяца) 

2. Историческое значение: окончательный разгром немецко-фашистских войск и взятие 

столицы Германии привели к быстрой ее капитуляции (9 мая 1945 г.) и к окончательной 

победе СССР в Великой Отечественной войне, а также способствовало скорейшему 

завершению всей Второй мировой войны. (1 балл) 

3. Участники битвы за Берлин: Г.К. Жуков, А.М. Василевский. И.С Конев, М.Е. Катуков, 

М. Егоров и М. Кантария. А. Берест (могут быть названы и другие участники). (3 балла за 

5 верно названных участников, 2 – за 4 участника, 1 – за 3 участника) 
4. Встреча советских и американских войск на р. Эльба 25 апреля 1945 г. (4 балла, их них 

по 2 балла за указание события и датировку) 
 

11. Историческое эссе (20 баллов) 

Перед Вами высказывания историков и публицистов о событиях и деятелях 

отечественной истории. Выберите одно из них, которое станет темой Вашего 

сочинения-эссе. Ваша задача – сформулировать собственное отношение к данному 

утверждению и обосновать его аргументами.  

Ваше эссе будет оцениваться, исходя из следующих критериев: 

1. Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые 

ставит перед собой в своей работе ученик) (максимально 4 балла). 

2. Творческий характер восприятия и осмысления темы. Оригинальность решения 

проблемы, аргументации (максимально 4 балла). 

3. Грамотность и точность использования исторических фактов и терминов 

(максимально 4 балла). 

4. Четкость и доказательность основных положений работы (максимально 4 

балла). 

5. Знание историографии проблемы, различных точек зрения по избранному вопросу 

(максимально 4 балла). 

 


