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Историческое сочинение об одном из периодов истории России (11 баллов) 

Критерии оценивания Баллы Историческое сочинение

Хронологические рамки периода

Название периода

Два значимых события 
(явления, процессы), относящиеся к данному 
периоду истории

К1 –2б

Две исторические личности, деятельность 
которых связана с указанными событиями 
(явлениями, процессами), характеристика их 
роли в этих событиях

К2 -2б

Две причинно-следственные связи, 
существовавшие между событиями 
(явлениями, процессами) в рамках данного 
периода истории

К3 –2б

Оценка  значения данного периода для 
истории России с опорой на исторические 
факты  и (или) мнения историков

К4 –1б 

Корректное использование исторических 
терминов  и понятий

К 5-1б

Отсутствие фактических ошибок в 
историческом сочинении

К6-2б 

Последовательное, связное изложение 
материала в виде исторического сочинения

К7-1б
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Историческое сочинение об одном из периодов истории России (ПРИМЕРЫ)

Критерии оценивания Балл
ы

Историческое сочинение

Хронологические рамки 
периода

912 – 972

Название периода Русь при первых Рюриковичах.

Два значимых события 
(явления, процессы), 
относящиеся к данному 
периоду истории

К1 –2б Временной промежуток с 912 по 972 г. 
относится к истории Древнерусского 
государства. Среди важнейших  процессов 
этого периода четко прослеживаются 
следующие:  во-первых,  становление 
налоговой системы и, во-вторых, процесс 
формирования государственной   
территории, ее расширения и обороны 
складывающихся границ.    

Две исторические 
личности, деятельность 
которых связана с 
указанными событиями 
(явлениями, 
процессами),  
характеристика их роли 
в этих событиях

К2 -2б Говоря о данном периоде, следует назвать 
правителей этого периода. Это князь Игорь 
(912 – 945), начавший править после 
смерти князя Олега и княгиня Ольга (945 – 
972), жена Игоря, правившая после смерти 
мужа.
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Две причинно-следственные 
связи, существовавшие между 
событиями (явлениями, 
процессами) в рамках данного 
периода истории

К3 –2б Важным направлением деятельности киевских князей в период 
с 912 по 972 стало развитие налоговой системы. В период 
правления Игоря существовало так называемое полюдье, когда 
киевский князь со своей дружиной объезжал входящие в его 
государство племена и собирал с них дань в натуральном виде 
(пушнина, продукты и т.п.). При этом объем выплат определялся 
на месте и мог оказаться большим или меньшим  в зависимости 
от различных факторов. Эта система способствовала тому, что 
соединяла земли восточных славян в единое государство, 
обеспечивала Киеву поступление средств на ведение своей 
политики.  Но  система имела и недостатки (необходимость 
личного присутствия князя при сборе полюдья, варьируемый 
размер дани) которые в полной мере проявились в истории с 
гибелью князя Игоря во время полюдья в 945 году.   Тогда племя 
древлян, возмущенное попыткой Игоря взять дань повторно, 
расправилось с князем и его воинами.        
        Жестоко отомстив древлянам за гибель Игоря, княгиня 
Ольга, сделала выводы из случившегося, учла ошибки Игоря и 
провела серьезную реформу налогообложения. Полюдье было 
отменено. Вместо него установлена система уроков и погостов. 
(Уроки – заранее определенный размер дани, погосты – места, 
куда доставляли дань.) Благодаря этой реформе, Ольга 
значительно улучшила налоговую систему Древнерусского 
государства. Отныне налогообложение  было унифицировано 
для всех племен, подчинявшихся Киеву. Деятельность княгини 
Ольги в этом направлении  укрепила как финансовую систему 
государства, так и сплоченность племен.  Больше не было 
поводов для обвинений киевских князей в предвзятом 
отношении к тому или иному племени. Кроме того, Игорь 
организовывал походы против Византии в 941 и 944 гг. и 
заключил в 944 году с этой страной выгодный военно-торговый 
договор, способствовавший безопасности  и развитию Древней 
Руси. 
           



6

  Этот договор, в частности, зафиксировал право Древней Руси 
расширять свои территории на юге – в на р. Дунай и на 
Таманском полуострове. Таким образом, деятельность Игоря 
способствовала расширению территории Древнерусского 
государства и безопасности его границ. 
        Княгиня Ольга продолжила политику своего мужа по 
сохранению и расширению территории государства. Из-
за  действий  Игоря во время полюдья в 945 году из-под власти 
Киева выпало племя древлян. Ольга, понимая важность 
сохранения под  своей властью всех подданных, сумела 
хитростью и жестокостью вернуть под власть Киева племя 
древлян и заставить его  платить дань. Она продолжила 
сотрудничество с Византией, подтвердив выгодный договор, 
заключенный Игорем. Кроме того, во время своей поездки в 
Константинополь Ольга приняла христианства, что оказало 
влияние на рост позитивного отношения к христианству ее 
подданных и облегчило впоследствии крещение Руси в 988 году. 
        Как и Игорю, Ольге пришлось защищать свой народ от 
печенегов в то время, когда князем стал уже ее сын Святослав 
Игоревич. Когда в 968 году печенеги подошли к Киеву, именно она 
возглавила оборону города, оказавшуюся успешной. Говоря о 
значении деятельности Ольги в деле сохранения и расширения 
территории Древнерусского государства, следует оценить ее 
положительно. Хотя Ольга и не расширила серьезно границ, она 
сумела удержать власть над беспокойными племенами 
восточных славян, защитить их от набегов печенегов, обеспечить 
мир и сотрудничество с Византией.  Если говорить о втором 
важном процессе периода 912 – 972 гг, то это процесс 
расширения территории государства и ее защита. Князь Игорь 
известен тем, что подчинил власти Киева племя уличей и 
защищал восточных славян от набегов печенегов – кочевого 
народа, обитавшего к югу от территорий, заселенных восточными 
славянами. 
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Оценка  значения данного периода 
для истории России с опорой на 
исторические факты  и (или) 
мнения историков

К4 –1б Период с 912 по 972 был важным для отечественной истории и 
насыщенным событиями. Время правления Игоря и Ольги стал 
периодом «собирания» под власть Киева территорий, 
заселенных восточными славянами,  периодом успешной 
защиты границ молодого государства. Таким образом,  шло 
становление и развитие важнейшего признака государства – 
единства территории. 
        Кроме того, в этот период шло развитие другого признака 
государственности – системы налоговых сборов. В результате 
этого процесса сложилась удачная, признаваемая всеми 
восточными славянами система уроков и погостов.
         Данный период во многом заложил основы будущего 
процветания Древней Руси и начале XI века.

Корректное использование 
исторических терминов  и 
понятий

К 5-1б

Отсутствие фактических 
ошибок 

К6-2б 

Последовательное, связное 
изложение материала 

К6-2б 
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Критерии оценивания Балл
ы

Историческое сочинение

Хронологические рамки 
периода

1725-1762

Название периода Эпоха дворцовых переворотов.

Два значимых события 
(явления, процессы), 
относящиеся к данному 
периоду истории

К1 –2б Отличительными чертами эпохи дворцовых переворотов стали: 
во-первых, дальнейшее укрепление абсолютизма; во-вторых, 
возросшая роль дворянства и политических притязаний гвардии 
на роль «делателей королей»; в-третьих, усиление закрепощения 
крестьян; в-четвертых, явление фаворитизма при российском 
императорском дворе.
        Причинами дворцовых переворотов стали противоречия 
между группировками «старой» и «новой» знати, выдвинувшейся 
в петровскую эпоху; обострение проблемы престолонаследия; 
нарушение традиций и  кризис старых норм морали. 

Две исторические личности, 
деятельность которых связана 
с указанными событиями 
(явлениями, процессами),  
характеристика их роли в этих 
событиях

К2 -2б  Дольше всех на российском престоле в этот период находились 
Анна Иоанновна (1730-1740) и Елизавета Петровна (1741-1761). 
Они олицетворяют собой борьбу двух линий, на которые распался 
царствовавший дом: царской и императорской (В.О. Ключевский) 
первая шла от Иоанна V, а вторая от Петра I. 
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Две причинно-следственные 
связи, существовавшие между 
событиями (явлениями, 
процессами) в рамках данного 
периода истории

К3 –2
б

 В условиях соперничества дворянских группировок возрастала 
роль монарха  как уравновешивающей их интересы фигуры. Это 
специфика российского абсолютизма, отличавшегося от 
европейского тем, что последний оформляется не в период 
расцвета крепостного права, а в период его кризиса. В 
европейских абсолютных монархиях король (император) 
выполнял  роль фигуры уравновешивающей интересы 
экономически слабеющего, но политически еще сильного 
дворянства и интересы нарождающейся буржуазии с прямо 
противоположными признаками.
   Попытка членов Верховного тайного совета ограничить власть 
монарха, которая выразилась в подготовке Кондиций для Анны 
Иоанновны, не соответствовала историческим обстоятельствам 
укрепляющегося в России абсолютизма, и потому провалилась.
    Правление Анны Иоанновны отличали безудержный произвол 
тайной полиции, насаждение муштры, палочной дисциплины, 
процветание воровства и казнокрадства. Этот период нередко 
называют бироновщиной, по имени фаворита императрицы 
Бирона. Это был первый случай в рассматриваемый период, 
когда отчетливо обозначилось такое явление как фаворитизм, 
состоявшее в возвышении конкретного лица или группы лиц в 
связи с личной приязнью к ним монарха.
     Все злоупотребления власти при Анне Иоанновне 
патриотические представители российского общества стали 
связывать с так называемым засильем немцев при русском 
дворе, назвав это бироновщиной. Архивные материалы и 
позднейшие исследования историков не подтверждают той роли 
Бирона в расхищениях казны, казнях и репрессиях, какую ему 
приписали позднее литераторы XIX века.
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Особую роль в укреплении абсолютизма и позиций дворянства в 
российском государстве сыграла Елизавета Петровна. При ней 
положение крестьян стало совершенно бесправным. В 1742 г. 
крестьянам запретили по собственной воле поступать на службу; 
в 1747 г. помещики получили право продавать крестьян в 
рекруты, а в 1760 г. по собственной воле могли уже  ссылать их в 
Сибирь.
 Фаворитами Елизаветы Петровны в разные годы  были И.И. 
Шувалов, А.Г. Разумовский. Их вмешательство в 
государственные дела не имеет такой негативной оценки как у Э. 
Бирона. С именем Шувалова, например, связано открытие 
Московского университета в 1755 г. и Академии художеств в 1757 
г., под которую первоначально он отдал свой особняк в Санкт-
Петербурге. Благодаря влиянию А.Г. Разумовского, 
происходившего из днепровских малоземельных казаков, 
Елизавета Петровна восстановила гетманство на Украине, 
которое было ликвидировано ее отцом, а после нее упразднено 
уже Екатериной II.

Оценка  значения данного 
периода для истории России с 
опорой на исторические факты  
и (или) мнения историков

К4 –1б В.О. Ключевский, говоря о правлении Елизаветы Петровны 
отмечал, что со времен правления царевны Софьи никогда на 
Руси не жилось так легко, и ни одно царствование до 1762 г. не 
оставляло по себе такого приятного воспоминания. Добавим к 
этому тот отрадный факт, что за двадцать лет своего правления 
Елизавета Петровна не подписала  ни одного смертного 
приговора и гордилась этим.
      Подводя итог, позволим себе снова сослаться на мнение В.О. 
Ключевского, который считал, что значение дворцовых 
переворотов выходило далеко за пределы дворцовой сферы.        
      Известный российский историк подчеркивал то, что причиной 
главенствующей роли гвардии в политическом процессе тех лет 
стало отсутствие или бездействие закона.
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По оценке многих дореволюционных и советских историков (С.М. 
Соловьев, С.Ф. Платонов, Н. Я. Эйдельман), эпоха дворцовых 
переворотов стала шагом назад в сравнении с кипучей 
деятельностью Петра I.
     Эпоха дворцовых переворотов стала временем, когда Россия 
осваивалась в рамках, установленных ей реформами Петра I. 
Изменились нравственные качества общества, отношение к 
монарху. Не все реформы Петра прижились, но в целом, 
заданное им направление развития страны, сохранилось и после 
его смерти.
  Смена правящих персон существенно не влияла на развитие 
абсолютизма в России в XVIII в.

Корректное использование 
терминов  и понятий

К 5-1б

Отсутствие фактических 
ошибок 

К6-2б 

Последовательное, связное 
изложение 

К7-1б


