
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

 

Контрольно - измерительный материал (КИМ) 

для проведения промежуточной аттестации 

по ИСТОРИИ 

9 класс 

1. Назначение КИМ 

Настоящий КИМ предназначен для проведения промежуточной 

аттестации по истории в 9 классе с целью осуществления мониторинга уровня 

и качества подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

основных общеобразовательных программ. 

 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание проверочной работы определяется на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 № 64101) и 

федеральной образовательной программы основного общего образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 18.05.2023 № 370 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12.07.2023 № 74223). 

 

3. Содержание КИМ 

3.1 Структура КИМ 

КИМ содержит 10 заданий. Ответами к заданиям 1–3, 7 и 8 являются 

цифра, последовательность цифр, или слово (словосочетание). Задание 4 

предполагает заполнение контурной карты. Задания 5, 6, 9 и 10 предполагают 

развернутый ответ. 

 

3.2. Кодификатор проверяемых элементов содержания и 

требований к уровню подготовки обучающихся 

Кодификатор проверяемых элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся 9 классов по учебному предмету «История» 

сформирован с использованием Универсального кодификатора 

распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и 

элементов содержания по истории, разработанного на основе требований 

ФГОС ООО и ФОП ООО. 

 

 

 



 

Перечень проверяемых элементов содержания 
 

Код Проверяемые элементы содержания 

1 Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. 

1 От Руси к Российскому государству 

1.1 Народы и государства на территории нашей страны 

в древности 

1.2 Роль и место России в мировой истории. Периодизация 

и источники российской истории 

1.3 Образование Руси: исторические условия образования 

государства Русь. Формирование территории. Внутренняя 

политика первых князей 

1.4 Принятие христианства и его значение. Русь в конце X – начале 

XII в.: территория, органы власти, социальная структура, 

хозяйственный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр 

освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской 

равнины. Территориально-политическая структура Руси. 

Внутриполитическое развитие. 

Общественный строй Руси. Древнерусское право 

1.5 Внешняя политика первых русских князей. Внешняя 

политика и международные связи Руси в конце X – начале XII в. 

1.6 Древнерусская культура. Византийское наследие на Руси 

1.7 Русь в середине XII – начале XIII в.: формирование системы 

земель – самостоятельных государств. Эволюция общественного 

строя и права. Политический строй Новгорода и Пскова. Внешняя 

политика русских земель 

в евразийском контексте 

1.8 Русские земли в середине XIII – XIV в.: борьба Руси против 

монгольского нашествия. Судьбы русских земель после 

монгольского завоевания. Система зависимости русских земель 

от ордынских ханов. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Возвышение Московского княжества. 

Московское княжество во главе героической борьбы русского 

народа против ордынского господства. Православная церковь в 

ордынский период 

русской истории 

1.9 Народы и государства степной зоны Восточной Европы 

и Сибири в XIII–XV вв. Золотая Орда. Межкультурные связи и 

коммуникации 

1.10 Формирование единого Русского государства в XV веке: 

объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная 

война в Московском княжестве. Новгород и Псков в XV в. 

Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в 

православном мире. Ликвидация зависимости от Орды. 



 

Расширение международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Начало закрепощения 

крестьян. Формирование 

единого аппарата управления 

1.11 Формирование региональных центров культуры в середине XII – 

начале XIII в. Культурное пространство русских земель в 

середине XIII – XIV в. Культурное 

пространство единого государства 

2 Россия в XVI–XVII вв.: от великого княжества к царству 

2.1 Россия в XVI в.: завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы. Отмирание удельной системы. Укрепление 

великокняжеской власти. Сопротивление удельных князей. 

Органы государственной власти. Унификация денежной системы. 

Местничество. Государство и церковь. Реформы середины XVI в. 

Земские соборы. Формирование органов местного 

самоуправления. Социальная структура российского общества. 

Закрепощение крестьян. Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения. Опричнина: сущность, 

результаты и последствия.  Россия  в  конце  XVI в.  Пресечение 

династии Рюриковичей 

2.2 Внешняя политика России в XVI в. 

2.3 Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его 

причинах, сущности и основных этапах. Самозванцы и 

самозванство. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Подъём национально-освободительного движения. 

Освобождение Москвы в 1612 г. Земский собор 1613 г. и его роль 

в укреплении государственности. Итоги 

и последствия Смутного времени 

2.4 Россия в XVII в.: Россия при первых Романовых. Укрепление 

самодержавия. Церковный раскол. Экономическое развитие 

России в XVII в. Социальная структура российского общества. 

Русская деревня в XVII в. Юридическое оформление крепостного 

права. Социальные движения. Эпоха Великих географических 

открытий и русские географические открытия. Начало освоения 

Сибири и Дальнего Востока. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты 

2.5 Внешняя политика России в XVII в. 

2.6 Культурное пространство России в XVI в. Культурное 

пространство России в XVII в. Развитие образования и научных 

знаний 

3 Россия в конце XVII – XVIII в.: от царства к империи 

3.1 Россия в эпоху преобразований Петра I. Причины и 

предпосылки преобразований. Экономическая политика Петра I. 



 

Роль государства в создании промышленности. Социальная 

политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его 

роли в управлении страной. Реформы управления. Создание 

регулярной армии, военного флота. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества. Оппозиция реформам Петра I. 

Социальные движения. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований 

3.2 Внешняя политика Петра I. Северная война 

3.3 Эпоха «дворцовых переворотов». Причины и сущность 

дворцовых переворотов. Внутренняя и внешняя политика 

России в 1725–1762 гг. 

3.4 Россия в 1760–1790-х гг.: «Просвещённый абсолютизм», его 

особенности в России. Политическое развитие. Промышленность. 

Финансы. Сельское хозяйство. Внутренняя и внешняя торговля. 

Социальный строй. Обострение социальных противоречий, их 

влияние на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли 

3.5 Внешняя политика России в период правления Екатерины II, её 

основные задачи, направления, итоги 

3.6 Народы России в XVIII в. Национальная политика 

3.7 Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение 

дворянских привилегий 

3.8 Преобразования Петра I в области культуры. Влияние идей 

Просвещения на культурное пространство Российской империи в 

XVIII в. Русская культура и культура народов России. Культура 

и быт российских сословий. 

Российская наука. Отечественное образование 

4 Российская империя в XIX – начале XX в. 

4.1 Внутренняя политика Александра I в начале царствования. 

Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. Реформы 

государственного управления. Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней политике. 

Движение и восстание декабристов 

4.2 Внешняя политика России. Отечественная война 1812 г. – 

важнейшее событие отечественной и мировой истории 

XIX в. Россия – великая мировая держава 

4.3 Внутренняя политика Николая I: реформаторские и 

консервативные тенденции. Социально-экономическое развитие 

России в первой половине XIX в. Рост городов. Начало 

промышленного переворота и его особенности в России. 

Кодификация права. Оформление официальной идеологии. 

Сословная структура российского общества. Крестьянский 

вопрос. Общественная жизнь в 1830– 1850-е гг. Этнокультурный 

облик страны. Национальная 



 

политика 

4.4 Внешняя политика России в период правления Николая I. 

Крымская война 

4.5 Культурное пространство империи в первой половине 

XIX в. 

4.6 Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. 

Великие реформы 1860–1870-х гг. – движение к правовому 

государству и гражданскому 

обществу. Национальная и религиозная политика 

4.7 Общественное движение в период правления Александра II 

4.8 Многовекторность внешней политики империи в период 

правления Александра II 

4.9 Внутренняя политика Александра III. Реформы и «контр- 

реформы». Национальная и религиозная политика. 

Экономическая модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. Промышленный подъём на рубеже 

XIX–XX вв. Индустриализация и урбанизация. Пореформенный 

социум: идейные течения и общественные движения в 1880–

1890-х гг. Основные регионы 

Российской империи и их роль в жизни страны 

4.10 Внешняя политика Александра III 

4.11 Культура и быт народов России во второй половине 

XIX в. 

4.12 Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных 

структур. Формирование новых социальных страт. Имперский 

центр и национальные регионы. Система власти. Николай II. 

Общественно-политические движения  и  политические  партии  

в  начале  XX в. 

Политический терроризм 

4.13 Россия в системе международных отношений. Внешняя 

политика Николая II 

4.14 Первая  российская  революция  1905–1907 гг.  Начало 

парламентаризма в России 

4.15 «Основные Законы Российской империи» 1906 г. 

Общественное и политическое развитие России в 1907– 

1914 гг. 

4.16 «Серебряный век» российской культуры: основные тенденции 

развития русской культуры начала XX в. Развитие науки и 

образования. Вклад России начала XX в. 

в мировую культуру 

5 Всеобщая история 

5.1 Происхождение человека. Первобытное общество. Периодизация 

и характеристика основных этапов истории Древнего мира 



 

5.2 Древний Восток. Зарождение первых цивилизаций на берегах 

великих рек. Древний Египет, Месопотамия, Финикия,  

Палестина,  Персидская  держава,  Древняя 

Индия, Древний Китай. Культура и религия стран Древнего 

Востока 

5.3 Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия 

Древней Греции. Культура эллинистического мира 

5.4 Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. 

Возникновение и развитие христианства 

5.5 История Средних веков и раннего Нового времени: 

Периодизация и характеристика основных этапов 

5.6 Социально-экономическое и политическое развитие стран 

Европы в Средние века 

5.7 Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние 

века 

5.8 Международные отношения в Средние века 

5.9 Культура  Средневековья.  Возникновение  и  развитие 

ислама 

5.10 Великие географические открытия. Возникновение 

капиталистических отношений в Западной Европе. Становление 

абсолютизма в европейских странах. Реформация и 

контрреформация в Европе. Политическое и социально-

экономическое развитие Испании, Франции, 

Англии в конце XV – XVII в. 

5.11 Внутриполитическое развитие Османской империи, 

Индии, Китая, Японии в конце XV – XVII в. 

5.12 Борьба христианской Европы с расширением господства 

Османской  империи.  Политические  и  религиозные 

противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война. 

Международные отношения в конце XV – XVII в. 

5.13 Эпоха Просвещения. Просвещённый абсолютизм: общее и 

особенное. Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. 

Промышленный переворот. Развитие парламентской монархии в 

Англии в XVIII в. Абсолютная 

монархия во Франции. Особенности положения третьего 

сословия. Французская революция XVIII в. Своеобразие 

Священной Римской империи германской нации и государств, 

входивших в её состав. Создание королевства Пруссия 

5.14 Характерные черты международных отношений XVIII в. Война 

за независимость британских колоний в Северной 

Америке и образование США 

5.15 Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя 

политика Османской империи, Индии, Китая, Японии. 

Колониальный период в Латинской Америке 



 

5.16 Политическое и социально-экономическое развитие европейских 

стран в XIX – начале XX в. Европейские революции XIX в. 

Утверждение конституционных и парламентских монархий. 

Создание Германской империи. 

Образование единого государства в Италии 

5.17 США в XIX – начале XX в. Гражданская война в США. Борьба 

за освобождение и образование независимых государств в 

Латинской Америке в XIX в 

5.18 Политическое и социально-экономическое развитие Османской 

империи, Индии, Китая, Японии в XIX – начале XX в. 

Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения 

5.19 Международные отношения в XIX в. 

5.20 Культура и картина мира человека раннего Нового времени. 

Развитие науки, образования и культуры в Новое время 

6 Новейшая история России1 
 

 

Перечень проверяемых требований к метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Код 

проверяемог

о требования 

Проверяемые требования к метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

1 Познавательные УУД 

1.1 Базовые логические действия 

1.1.1 Выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений) 

1.1.2 Устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа 

1.1.3 С учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 
противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях; предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий; выявлять дефициты 
информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи 

1.1.4 Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов 

1.1.5 Делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать 

гипотезы о взаимосвязях 

1.1.6 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев) 



 

1.2 Базовые исследовательские действия 

1.2.1 Проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 
несложный эксперимент, небольшое исследование по 
установлению особенностей объекта изучения, причинно-
следственных связей и зависимостей объектов 

между собой 

1.2.2 Оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования (эксперимента) 

1.2.3 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования; 

владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений 

1.2.4 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах 

1.2.5 Использовать вопросы как исследовательский инструмент 
познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между 
реальным и желательным состояниями ситуации, объекта; 
самостоятельно устанавливать искомое и данное; формировать 
гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 
других; аргументировать свою позицию, мнение 

1.3 Работа с информацией 

1.3.1 Применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или данных из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев 

1.3.2 Выбирать, анализировать, систематизировать и 
интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; находить сходные аргументы 
(подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках 

1.3.3 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями 

1.3.4 Оценивать надежность информации по критериям, 
предложенным педагогическим работником или 
сформулированным самостоятельно 

1.3.5 Эффективно запоминать и систематизировать информацию 

2 Коммуникативные УУД 

2.1 Общение 

2.1.1 Выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах 



 

2.1.2 В ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций 

2.1.3 Публично представлять результаты выполненного опыта 
(эксперимента, исследования, проекта); 
самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов 

2.1.4 Воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; понимать намерения  других,  проявлять  

уважительное  отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения 

 

3.3. Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

 
№ Проверяемые требования (умения) Уровень Макси- 

  сложно- мальный 

  сти балл за 

   выполне- 

   ние 

   задания 

1 Определять последовательность событий,

 явлений, 

процессов отечественной и всеобщей истории XVIII 

в. 

Б 1 

2 Анализировать визуальные источники 

исторической 

информации по отечественной истории XVIII в. 

Б 1 

3 Выявлять и показывать на карте

 изменения, 

произошедшие в результате значительных 

социально- 

экономических и политических событий и 

процессов 

отечественной и всеобщей истории

 XVIII в.; 

характеризовать на основе исторической 

карты (схемы)  исторические  события,  явления,  

Б 1 



 

процессы 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

4 Показывать на карте изменения, произошедшие 

в результате значительных социально-

экономических 

и политических событий и процессов 

отечественной 

и всеобщей  истории  XVIII  в.;  характеризовать  

на 

основе  исторической  карты  (схемы)  

исторические 

события, явления, процессы отечественной и 

всеобщей 

истории XVIII в. 

Б 2 

5 Привлекать  контекстную  информацию  при  

работе 

с историческими источниками по

 отечественной 

и всеобщей истории XVIII в. 

Б 2 

6 Извлекать, сопоставлять и

 систематизировать 

информацию о событиях отечественной и 

всеобщей 

истории XVIII в. 

Б  2 

7 Выявлять особенности развития культуры, 

быта и нравов народов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. 

Б 2 

8 Представлять описание памятников материальной 

и художественной культуры изучаемой эпохи 

Б 1 

9 Аргументировать предложенную точку зрения

 на 

события и личностей отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. с опорой на 

фактический материал 

П 3 

10 Анализировать визуальные источники 

исторической 

информации; раскрывать существенные черты и 

характерные признаки исторических событий, 

явлений, процессов 

Б 3 

 

Всего заданий – 10, из них по уровню сложности: Б – 9; П – 1. 
Максимальный первичный балл – 18 

 



 

№ Уровень сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимальны

й первичный 

балл 

Процент макси- 
мального 
первичного балла 
за выполнение 
заданий данного 
уровня сложности 
от максимального 
первичного балла 
за всю работу 

1 Базовый 9 15 83 
2 Повышенный 1 3 17 

 Итого 10 18 100 

 

4.Система оценивания выполнения отдельных заданий КИМ 

Каждое из заданий 1–3, 7 и 8 считается выполненным верно, если правильно 

указаны цифра, последовательность цифр или слово (словосочетание). 
Полный правильный ответ на каждое из заданий 1–3 и 8 оценивается 

1 баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

За верный ответ на задание 7 выставляется 2 балла. Если в ответе допущена 

одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не написана одна 

необходимая цифра), выставляется 1 балл; если допущено две или более 

ошибки – 0 баллов. 

Задания с развернутым ответом и задание на работу с контурной картой 

оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа в 

соответствии с критериями оценивания. 

Максимальный первичный балл за выполнение работы – 18. 

 

5.Шкала по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

6. Время выполнения работы 

На выполнение работы отводится один урок (не более 45 минут). 

7. Дополнительные материалы и оборудования, необходимые для 

проведения работы 

Дополнительные материалы и оборудование не используются. 

  

Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–4 5–9 10–14 15–18 



 

Демонстрационный вариант КИМ 

для проведения промежуточной аттестации по  

истории в 9 классе  

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение проверочной работы по истории отводится один урок 

(не более 45 минут). Работа включает в себя 9 заданий по истории России 

XVIII в., истории зарубежных стран (история Нового времени) и 1 задание, 

посвящённое памяти народа России о Великой Отечественной войне или 

важнейшим событиям истории нашей страны в XXI в. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 

записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебниками, 

рабочими тетрадями, справочным материалом. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое  не  удаётся  выполнить  

сразу,  и  переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у 

Вас останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 

 Установите соответствие между событиями и годами: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

СОБЫТИЯ ГОДЫ 

А) введение заповедных лет 

Б) Куликовская битва 

В) учреждение Государственного 

совета Российской империи 

 

1) 1380 г. 
2) 1480 г. 
3) 1581 г. 
4) 1810 г. 
5) 1905 г. 

 

 
 

Ответ: 

 

 

 

 

 

1 

А Б В 

   

 



 

Рассмотрите изображения.  

 

Что из перечисленного относится к тому же десятилетию, когда погиб 

изображённый на медали исторический деятель? 

1) разгром кружка петрашевцев 

2) издание указа об обязанных крестьянах 

3) создание Свода законов Российской империи 

4) завершение строительства Николаевской железной дороги 

Ответ: __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Укажите название города, обозначенного на схеме цифрой «1», в период, 

к которому относится схема 

 

Ответ:  . 

 

 

Назовите российского императора, в период правления которого Россия вела 

Рассмотрите карту и выполните задания 3, 4. 

4 

3 



 

войну, события которой отражены на данной схеме на карте крепость 

Полтаву.  

 

Ответ:  . 

 

 

 

 

«Сами правительства для возбуждения в народах энергии против 

самовластия императора французов своими прокламациями призывали их 

к свободе и торжественно обещали им законно-свободные установления. 

Правительства не только не спешили исполнить свои обещания, но 

стали вменять в преступление справедливое требование конституционных 

учреждений, всячески стараясь везде подавлять дух свободы.   стал во 

главе монархических реакционеров. Заодно с ним действовали король 

прусский и император Франц, или лучше сказать, князь Меттерних – душа 

австрийского министерства и всей монархической реакции. 

Народы, обманутые в своих ожиданиях правительствами, прибегали 

против их явных угнетений к средствам сокровенным. По всей Европе 

учредились тайные политические союзы с целью исторгнуть у правительств 

конституционные постановления. В Италии, под ненавистным ей 

австрийским  владычеством,  учредились  тайные  союзы  карбонариев; в 

германских университетах образовался студенческий союз, раскинувший 

ветви свои по всей немецкой земле; во Франции – тайные политические 

общества под разными названиями. Цель у всех этих сокровенных союзов 

была  одна:  противодействовать  монархической  реакции  правительств и 

освободить народы от их самовластия. 

По низложении Наполеона главным предметом всех политических 

действий императора   было подавление возникшего повсюду духа 

свободы и укрепление монархических начал, которым угрожали тайные 

общества. Все его правительственные и дипломатические действия, начиная 

с заключённого Cвященного тройственного союза России, Австрии и 

Пруссии, свидетельствуют об этом». 

 

 

Укажите век, к которому относятся события, описываемые в отрывке. 

Назовите императора, имя которого дважды пропущено в тексте 

Ответ: 

  

 

 

 

Прочтите отрывок из исторического источника и выполните задания 5, 6. 

5 



 

 

 

Укажите название, под которым вошли в историю участники тайных 

революционных обществ, возникших в России в годы правления императора, 

имя которого дважды пропущено в отрывке. Укажите одну из целей, 

провозглашённых участниками данных обществ в их программных 

документах.? 

 

Ответ: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
1. «Слово о полку Игореве»; 

2. «Домострой»; 

3. «Сказание об осаде Троице-Сергиева монастыря» 

4.                                                  5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие из приведённых памятников культуры были созданы в XVI в.? 

Выберите два памятника культуры и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны.  

 

Ответ: 

Ознакомьтесь с приведённым перечнем и изображениями памятников культуры 

и выполните задания 7, 8. 

6 

7 



 

Какой из приведённых памятников культуры посвящён борьбе русских 

земель с кочевниками? Укажите порядковый номер этого памятника. 

 

Ответ: 

 

 

 

Какой из приведённых исторических фактов можно использовать для 

аргументации следующей точки зрения: «Политика Екатерины II была 

продолжением политики Петра III»? Укажите порядковый номер этого факта 

в списке. 

1) издание указа о престолонаследии 

2) принятие декларации о «вооружённом нейтралитете» 

3) издание Жалованной грамоты дворянству  

 

Ответ: 

 

Объясните, как с помощью выбранного Вами факта можно аргументировать 

данную точку зрения. 

 

Ответ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

9 



 

Что из перечисленного стало одним из последствий открытия 

Государственного Дворянского земельного банка при Александре III? 

– массовое разорение дворян; 

– начало перевода крестьян на обязательный выкуп; 

– замедление развития капиталистических отношений в сельском 

хозяйстве; 

– начало формирования всероссийского рынка. 

Объясните, как выбранное Вами положение связано с открытием 

Государственного Дворянского земельного банка. 

Рассмотрите изображение, выполните задание и ответьте на вопрос. 

Ответ: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

  

10 



 

Система оценивания КИМ, ключи 

 

Каждое из заданий 1–3, 7 и 8 считается выполненным верно, если правильно 

указаны цифра, последовательность цифр или слово (словосочетание). 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1–3 и 8 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

За верный ответ на задание 7 выставляется 2 балла. Если в ответе допущена 

одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не написана 

необходимая цифра), выставляется 1 балл; если допущено две или более 

ошибки – 0 баллов. 
 

Номер задания Правильный ответ 

1 314 

2 4 

3 Порт-Артур 

4 Николай Второй 

7 24 

8 1 
 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) век – XIX в.; 

2) император – Александр I. 

Каждый элемент может быть засчитан только при условии 

отсутствия неверных позиций в этом элементе наряду с верной 

 

Правильно указан век и назван император 2 

Правильно указан только век. 

ИЛИ Правильно назван только император 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) название – декабристы; 

2) цель, например: 

– отмена крепостного права; 

– ликвидация самодержавия; 

– проведение земельной реформы; 

– введение свободы слова, печати, вероисповедания; 

– установление равенства граждан перед законом. (Может быть 

указана другая цель.) 

 

5 

6 



 

Правильно указаны название и цель 2 

Правильно указан один любой элемент 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

Какой из приведённых исторических фактов можно использовать для 

аргументации следующей точки зрения: «Политика Екатерины II была 

продолжением политики Петра III»? Укажите порядковый номер этого факта 

в списке. 

1) издание указа о престолонаследии 

2) принятие декларации о «вооружённом нейтралитете» 

3) издание Жалованной грамоты дворянству 

Объясните, как с помощью выбранного Вами факта можно аргументировать 

данную точку зрения. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 
смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) порядковый номер факта – 3; 

(При оценивании в качестве правильного принимается также 

указание факта, а не его номера.) 

2) объяснение, например: Пётр III издал манифест о вольности 

дворянской, который освобождал дворян от обязательной военной и 

государственной службы, а Екатерина II издала Жалованную грамоту 

дворянству, в которой подтвердила это право, а также даровала 

другие. Это означает преемственность политики Екатерины II в 

вопросах, касающихся положения дворян. 
(Может быть приведено иное, близкое по смыслу объяснение.) 

 

Правильно указан порядковый номер факта и приведено объяснение 3 

Правильно указан порядковый номер факта. Объяснение содержит 

неточность(-и), существенно не искажающую(-ие) содержание 

ответа. 

ИЛИ Правильно указан порядковый номер факта. Дано неполное 

объяснение, в котором пропущено(-ы) положение(-я), которое(-ые) 

важно(-ы) для объяснения 

2 

Правильно указан порядковый номер факта. Объяснение 

сформулировано на уровне обыденных представлений, без 

привлечения исторических фактов. 

ИЛИ Правильно указан только порядковый номер факта. Вместо 

объяснения приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Правильно указан только порядковый номер факта 

1 

Порядковый номер факта указан неправильно / не указан независимо 

от наличия объяснения. 
ИЛИ Задание не выполнено 

0 

Максимальный балл 3 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) правильный ответ – замедление развития капиталистических 

отношений в сельском хозяйстве; 

2) объяснение, например: Государственный Дворянский земельный 

банк предоставлял дворянам ссуды, которые большинство дворян 

«проедали», а не вкладывали в развитие производства. Если бы этих 

ссуд у дворян не было, то многие из них были бы вынуждены 

продать земли более эффективным собственникам – зажиточным 

крестьянам, что могло способствовать развитию капитализма 

в сельском хозяйстве. 

(Может быть приведено другое, близкое по смыслу объяснение.) 

 

Даны правильный ответ и верное объяснение 2 

Дан правильный ответ, объяснение не дано. 

ИЛИ Дан правильный ответ, объяснение неверно 

1 

Ответ неправильный 0 
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