
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

VIII ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ «В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…» 

ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРЕДМЕТУ: 

 

ИСТОРИЯ, 9 класс, I, II, III варианты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Время выполнения задания – 2,5 часа 

 

Распределение баллов: 

Задание 1. Максимум – 3 балла. За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Задание 2. Максимум – 3 балла. За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Задание 3. Максимум – 6 баллов. За часть «3.1.» – 2 балла, за часть «3.2.» – 1 балл, за часть 

«3.3.» – 3 балла. 

Задание 4. Максимум – 5 баллов. За часть «4.1.» – 2 балла, за часть «4.2.» – 3 балла. 

Задание 5. Максимум – 4 балла. За часть «5.1.» – 1 балл, за часть «5.2.» – 3 балла. 

Задание 6. Максимум – 5 баллов. За часть «6.1.» – 1 балл, за часть «6.2.» – 1 балл. 

Задание 7. Максимум – 6 баллов. За часть «7.1.» – 2 балла, за часть «7.2.» – 4 балла. 

Задание 8 (эссе). Максимум – 20 баллов. 

 

Итого 52 балла максимум 

 

Ответы 9 класс, вариант 1 

 

Задание 1. 

А) Александр I 

Б) Наполеон III 

В) Виктория (королева Великобритании) 

Задание 2. 

Личность Дата 

А) Александр I 2.  17 (29) апреля 1818 г., 

Кремль, г. Москва, Российская империя – 

 1 (13) марта 1881 г.  

Зимний дворец, г. Санкт-Петербург, 

Российская империя 

Б) Наполеон III 3.  20 апреля 1808 г., г. Париж, Первая 

французская империя –  9 января 1873 

г., г. Чизлхерст, Бромли, Большой Лондон, 

Англия, Великобритания 

В) Виктория (королева Великобритании) 1. 24 мая 1819 г., Кенсингтонский 

дворец, Кенсингтон и Челси, Большой 

Лондон, Англия, Великобритания – 22 

января 1901 г. 

Осборн-хаус, Ист-Коуз, Остров Уайт, 

Юго-Восточная Англия, Англия, 

Великобритания 

 



Задание 3. 

3.1. Парижский мирный договор / Парижский трактат  

3.2. 18 (30) марта 1856 года 

3.3. Мирный трактат был подписан 18 марта 1856 г. Он фиксировал поражение России в 

войне. Вследствие отмены русского покровительства над Дунайскими княжествами и 

православными подданными султана было подорвано влияние России на Ближнем Востоке 

и Балканах. Самыми тяжелыми для России стали те статьи договора, которые касались 

нейтрализации Черного моря, то есть запрещавшие ей содержать там военный флот и иметь 

военно-морские арсеналы. Территориальные же потери оказались сравнительно 

незначительными: от России отошли к княжеству Молдавия дельта Дуная и прилегавшая к 

ней южная часть Бессарабии. К мирному трактату, состоявшему из 34 статей и одной 

«дополнительной и временной», прилагались также конвенции о проливах Дарданеллы и 

Босфор, русских и турецких судах в Черном море, о демилитаризации Аландских островов. 

Наиболее важная первая конвенция обязывала турецкого султана не допускать в 

Черноморские проливы, «доколе Порта будет находиться в мире ... никакого иностранного 

военного судна». В условиях нейтрализации Черного моря это правило должно было стать 

весьма полезным для России, охраняя беззащитное Черноморское побережье от 

возможного вражеского нападения.  

В заключительной части работы конгресса Ф. А. Валевский предложил ознаменовать 

европейский дипломатический форум какой-либо акцией гуманитарного характера по 

примеру Вестфальского и Венского конгрессов. Так появилась на свет Парижская 

декларация по морскому праву – важный международный акт, призванный регулировать 

порядок морской торговли и блокады во время войны, а также провозглашавший 

запрещение каперства. В выработке статей декларации активное участие принимал и 

первый российский уполномоченный А. Ф. Орлов. 

Крымская война и Парижский конгресс стали рубежом целой эпохи в истории 

международных отношений. Окончательно прекратила существование «венская система». 

Ей на смену пришли другие системы союзов и объединений европейских государств, 

прежде всего «крымская система» (Англия, Австрия, Франция), которой, впрочем, суждена 

была недолгая жизнь. Крупные перемены совершались и во внешней политике Российской 

империи. В ходе работы Парижского конгресса начало намечаться русско-французское 

сближение. В апреле 1856 года был уволен в отставку К. В. Нессельроде, стоявший во главе 

российского МИДа в течение четырех десятилетий. Его сменил А.М. Горчаков, который 

руководил внешней политикой России вплоть до 1879 г. Благодаря его умелой дипломатии 

Россия сумела восстановить авторитет на европейской арене и в октябре 1870 г., 

воспользовавшись крахом империи Наполеона III во франко-прусской войне, в 

односторонней форме отказалась соблюдать режим демилитаризации Черного моря. Право 

России на Черноморский флот было окончательно подтверждено на Лондонской 

конференции 1871 г. 

 

Задание 4. 

4.1.Восстание Степана Разина / Разинщина / Крестьянская война 1667—1671 гг.  

4.2.Восстание ярко выявило уровень социального недовольства внутри страны. А также 

показало, что государство нуждается в серьёзных преобразованиях. В дальнейшем 

правящая власть должна была учитывать нужды простого народа, чтобы не допустить 

повторения подобных событий. 



Крестьянский бунт Степана Разина начался как ответ на государственную политику 

Алексея Михайловича. В начале не было цели крупномасштабного восстания. Была одна 

цель – выжить в условиях массового голода и усиления самодержавной власти. Далее, по 

мере успехов, уже зародилась идея восстания, охватившего всю страну. Ставка делалась на 

крестьян и казаков, которые выступят против бояр и дворян. Однако зажиточные казаки не 

хотели войны с царём. Они находились на государственном обеспечении и поэтому не 

желали перемен. Именно поэтому Степану Разину не удалось задействовать широкие 

казачьи круги. Прежде всего, донских и запорожских казаков. Слабая организованность и 

разный социальный слой в составе армии бунтующих явились главными причинами 

поражения.  «Бунташний» XVII век в России закончился жестоким подавлением 

крестьянского бунта. Поистине народность и массовость крестьянского движения 

отразилась в многочисленных песнях, стихах и былинах, посвящённых Стеньке Разину. 

Задание 5. 

5.1. Заграничные походы русской армии в 1813-1814 гг. 

5.2. а) Апрель 1813 г. 

б) «Битва народов» под Лейпцигом. Поражение Наполеона и его отступление к 

границам Франции. 

в) 18 мая 1814 г. 

Задание 6. 

Речь идет об Александре I 

Участник дает аргументированный ответ. 

 

Задание 7. 

А) Конституционный проект Н.М. Муравьева 

Б) Историки сходятся во мнении, что проект Конституции Никиты Муравьева, несмотря на 

дворянскую ограниченность, был  прогрессивным для своего времени. Но идеологическая 

направленность Северного общества была сложной, в ней боролись политические течения 

разных оттенков, не все члены общества были согласны с Конституцией Никиты 

Муравьева, к тому же многие из них  по убеждению были республиканцами (К. Рылеев, А. 

и Н. Бестужевы). 

Конституция Никиты Муравьева, будь она введена, пробила бы огромную брешь в 

твердынях феодально-абсолютистского строя и серьезно расшатала бы его основы. Она 

развязала бы классовую борьбу в стране. Ликвидировать до конца остатки феодализма 

гораздо легче в конституционной, нежели в абсолютной, монархии. 

 

 

Ответы 9 класс, вариант 2 

Задание 1. 

А) Наполеон I 

Б) Александр I 

В) Павел I 



Задание 2. 

Личность Дата 

А) Наполеон I 2.  15 августа 1769 г.,  

Аяччо, Корсика –  5 мая 1821 г., 

Лонгвуд, Остров Святой Елены 

Б) Александр I 3.  12 (23) декабря 1777 г., г. 

Санкт-Петербург, Российская империя – 

 19 ноября (1 декабря) 1825 г., г. 

Таганрог, Область Войска Донского, 

Российская империя 

В) Павел I 1.  20 сентября (1 октября) 1754 г., г. 

Санкт-Петербург, Летний дворец 

Елизаветы Петровны –12 (24) марта 1801 

г., г. Санкт-Петербург, Михайловский 

замок 

 

Задание 3. 

3.1. Парижский мирный договор 

3.2. 28 сентября (10 октября) 1801 г. 

3.3. Обе стороны не были удовлетворены подписанным договором. России не удалось 

добиться вывода французских войск из Италии и сохранить за собой первенствующее 

влияние в делах Германской империи. Во Франции договор рассматривали как «узы, 

наложенные на Францию». 

Уклонение французского правительства от выполнения обязательств, касавшихся Италии, 

и его односторонние действия в Германии вызывали всё большее охлаждение между 

Парижем и Петербургом. Александр I, настороженно следивший за действиями Наполеона, 

склонялся на предложения Англии о союзе против Франции, чтобы положить предел её 

экспансии в Европе. В 1804 году произошёл разрыв франко-русских дипломатических 

отношений, а затем Россия вступила в третью антифранцузскую коалицию. 

 

Задание 4. 

4.1.Гангутское морское сражение 26-27 июля (7-8 августа) 1714 г. 

4.2.После безжалостной схватки флагманский корабль шведов - фрегат «Элефант» («Слон») 

был взят на абордаж, и остальные все 10 судов сдались. Эреншельд пытался спастись на 

шлюпке, но был пойман и захвачен в плен. Трофеями победителей был весь отряд 

Эреншильда: фрегат «Элефант», галеры «Эрн», «Трана», «Грипен», «Лаксен», «Геден» и 

«Вальфиш» и шхерботы «Флюндра», «Мортан» и «Симпан». Шведы потеряли 361 чел. 

убитыми, остальные (около 1 тыс. чел.) были пленены. Русские потеряли 124 чел. убитыми 

и 350 чел. ранеными. Потерь в кораблях у них не было. Шведский флот отступил в сторону 

Стокгольма, а русские заняли остров Аланд. Этот успех значительно укрепил позиции 

русских войск в Финляндии. Гангут - первая крупная победа русского флота. Она подняла 

дух войск, показав, что шведов можно одолеть не только на суше, но и на море. Петр 

приравнивал ее по значению к Полтавской битве. Участники Гангутской битвы награждены 

медалью с надписью «Прилежание и верность превосходит силно». «Первые плоды 

Российского флота. Морская победа при Аланде июля 27 дня 1714». 9 сентября 1714 г. в 

Петербурге состоялись торжества по случаю Гангутской виктории. Победители прошли 

под триумфальной аркой. На ней красовалось изображение орла, сидевшего на спине у 

слона. Надпись гласила: «Русский орел мух не ловит». В Санкт-Петербурге был построен 



храм  Св. Пантелеймона. На месте погребения погибших воинов в 1871 году был установлен 

памятник.  

Задание 5. 

5.1. Заграничные походы русской армии в 1813-1814 гг. 

5.2. а) Апрель-май 1813 г. 

       б) 18 марта 1814 г. 

       в) Подписание Парижского мирного договора между Францией и участниками 5-й 

антифранцузской коалиции. 

Задание 6. 

Речь идет об Александре I 

Участник дает аргументированный ответ. 

 

Задание 7. 

А) «Русская правда» П.И. Пестеля 1824 г. 

Б) «Русская правда» – этот важнейший памятник идеологии декабризма, интереснейший 

документ той исторической эпохи, явился во многом плодом коллективного творчества 

декабристов. После принятия основных положений на Киевском съезде руководителей 

Южного общества в 1823 г. «Русская правда» стала фактически его программным 

документом. Она не раз обсуждалась также на заседаниях Северного общества. 

«Русская правда» решительно отменяла самодержавное правление и провозглашала 

республику. При этом Пестель отстаивал такую форму республиканского строя, при 

которой были бы исключены политические преимущества дворянства и буржуазии. 

Поэтому одной из первостепенных задач он считал введение равенства всех граждан перед 

законом, ликвидацию всех сословий. Пестель предусматривал для России демократический 

государственный строй. При этом строе верховная власть должна была принадлежать 

однопалатному Народному вечу. Пестель выступал противником двухпалатной системы, 

которая давала возможность для усиления значительного влияния крупных собственников 

как из дворян, так и из буржуазных кругов. Согласно его проекту Народное вече избирается 

путем двухстепенных выборов в количестве 500 человек сроком на 5 лет, при этом 

впоследствии каждый год 1/5 часть его состава выбывает, а на их место выбираются новые 

депутаты. Этот парламент объявляет войну, заключает мир, обсуждает и принимает все 

законы кроме конституционных. Последние должны быть обнародованы и опубликованы в 

печати только после их одобрения народом. 

Исполнительная власть согласно «Русской правде» передавалась пяти лицам, избираемым 

Народным вече на 5 лет и составлявшим Державную думу. Каждый год состав думы 

обновлялся: выбывал один член и на его место избирался новый. Каждый член Державной 

думы в последний год пребывания в ней становился президентом. Пестель полагал, что 

выборы в которых будут участвовать все российские граждане, достигшие 20 лет, за 

исключением осужденных по суду и находящихся в личном услужении, отберут для 

участия в управлении государством «самых достойнейших и просвещеннейших людей». 

Всякая мысль о федерации решительно отвергалась автором, поскольку ассоциировалась у 

него с временами раздробленности Русского государства. 

 

 



Ответы 9 класс, вариант 3 

Задание 1. 

А) Пётр III 

Б) Екатерина II 

В) Фридрих II (король Пруссии) 

Задание 2. 

Личность Дата 

А) Пётр III 2. 10 (21) февраля 1728 

Киль, Гольштейн-Глюкштадт – 6 (17) июля 

1762 г., г. Ропша, Российская империя 

Б) Екатерина II 3. 21 апреля (2 мая) 1729 г., Штеттин, 

Королевство Пруссия – 17 ноября 1796 г., 

Зимний дворец, г. Санкт-Петербург, 

Российская империя 

В) Фридрих II (король Пруссии) 1.24 января 1712 г., г. Берлин – 17 августа 

1786 г. Сан-Суси, г. Потсдам 

 

Задание 3. 

3.1. Петербургский мирный договор 

3.2. 24 апреля (5 мая) 1762 года 

3.3. Петербургский мирный договор от 5 мая (24 апреля с. ст.) 1762 года предполагал полное 

прекращение войны между Пруссией и Россией. На Россию накладывалась задача 

«восстановить европейский мир», в силу которой она выходила из всех союзных договоров 

и отказывалась от своих обязательств со странами, вызвавших вступление России в войну. 

Завоеванные территории возвращались Пруссии, также был объявлен двухмесячный срок 

отвода русских войск на территорию России. Петр III должен был стать посредником при 

заключении мирного договора между Швецией и Пруссией. Также представители обоих 

стран пообещали ускорить принятие союзного договора между Пруссией и Россией. После 

заключения Петербургского мирного договора Петр III хотел начать новую войну с Данией, 

основной целью которой было отвоевание Шлезвига. Для этого ему был необходим 

союзный договор с Пруссией, который, в итоге, и был подписан 19 июня (6 с. ст.) 1762 года. 

Но данное соглашение не ратифицировалось, т.к. произошел дворцовый переворот и на 

престол взошла Екатерина II. Она разорвала союзное соглашение с Пруссией, но оставила 

действующим Петербургский мирный договор для того, чтобы дать время России 

оправиться от последствий войны. Результаты мирного соглашения практически не 

оспаривались правительством Екатерины II. Немного позднее они закрепились русско-

прусским оборонительным союзом, он выступал в качестве основы для более сильной 

коалиции – Северного аккорда, автором которого являлся русский дипломат Никита 

Иванович Панин. 

Задание 4. 

4.1.Сражение при Гренгаме 27 июля (7 августа) 1720 

4.2.Русские моряки захватили четыре шведских фрегата: 34-пушечный «Стор-Феникс», 30-

пушечный «Венкер», 22-пушечный «Кискин» и 18-пушечный «Данск-Эрн» (всего 104 



орудия). Шведы потеряли в бою свыше 500 человек. Русские потери – свыше 320 человек. 

Сражение было упорным. О его накале свидетельствует большой расход боеприпасов и то, 

что в числе наших раненых было 43 человека, «опаленных» выстрелами вражеских орудий. 

Многие русские гребные суда были повреждены, и вскоре их сожгли. 

Бой при Гренгаме стал последним значительным сражением Северной войны, которая 

продолжалась более 20 лет. Шведское королевство, утратившее всякую надежду на успех, 

измотанное и обессиленное, потерявшее значительные территории, больше не могло 

воевать. Пётр же бы был готов продолжать войну и в 1721 году планировал взять шведскую 

столицу — Стокгольм. Швеция пошла на Ништадтский мир. 

 

Задание 5. 

5.1. Заграничные походы русской армии в 1813-1814 гг. 

5.2. а) Январь 1813 г. 

 б) «Битва народов» под Лейпцигом. Поражение Наполеона и его отступление к 

границам Франции. 

       в) 30 марта 1814 г. 

Задание 6. 

Речь идет об Александре I 

Участник дает аргументированный ответ. 

 

Задание 7. 

А) Парижский мирный договор / Парижский трактат 18 (30) марта 1856 года 

Б) Мирный трактат был подписан 18 марта 1856 г. Он фиксировал поражение России в 

войне. Вследствие отмены русского покровительства над Дунайскими княжествами и 

православными подданными султана было подорвано влияние России на Ближнем Востоке 

и Балканах. Самыми тяжелыми для России стали те статьи договора, которые касались 

нейтрализации Черного моря, то есть запрещавшие ей содержать там военный флот и иметь 

военно-морские арсеналы. Территориальные же потери оказались сравнительно 

незначительными: от России отошли к княжеству Молдавия дельта Дуная и прилегавшая к 

ней южная часть Бессарабии. К мирному трактату, состоявшему из 34 статей и одной 

«дополнительной и временной», прилагались также конвенции о проливах Дарданеллы и 

Босфор, русских и турецких судах в Черном море, о демилитаризации Аландских островов. 

Наиболее важная первая конвенция обязывала турецкого султана не допускать в 

Черноморские проливы, «доколе Порта будет находиться в мире ... никакого иностранного 

военного судна». В условиях нейтрализации Черного моря это правило должно было стать 

весьма полезным для России, охраняя беззащитное Черноморское побережье от 

возможного вражеского нападения.  

В заключительной части работы конгресса Ф. А. Валевский предложил ознаменовать 

европейский дипломатический форум какой-либо акцией гуманитарного характера по 

примеру Вестфальского и Венского конгрессов. Так появилась на свет Парижская 

декларация по морскому праву – важный международный акт, призванный регулировать 

порядок морской торговли и блокады во время войны, а также провозглашавший 

запрещение каперства. В выработке статей декларации активное участие принимал и 

первый российский уполномоченный А. Ф. Орлов. 



Крымская война и Парижский конгресс стали рубежом целой эпохи в истории 

международных отношений. Окончательно прекратила существование «венская система». 

Ей на смену пришли другие системы союзов и объединений европейских государств, 

прежде всего «крымская система» (Англия, Австрия, Франция), которой, впрочем, суждена 

была недолгая жизнь. Крупные перемены совершались и во внешней политике Российской 

империи. В ходе работы Парижского конгресса начало намечаться русско-французское 

сближение. В апреле 1856 года был уволен в отставку К. В. Нессельроде, стоявший во главе 

российского МИДа в течение четырех десятилетий. Его сменил А.М. Горчаков, который 

руководил внешней политикой России вплоть до 1879 г. Благодаря его умелой дипломатии 

Россия сумела восстановить авторитет на европейской арене и в октябре 1870 г., 

воспользовавшись крахом империи Наполеона III во франко-прусской войне, в 

односторонней форме отказалась соблюдать режим демилитаризации Черного моря. Право 

России на Черноморский флот было окончательно подтверждено на Лондонской 

конференции 1871 г. 


