
                                                                                                ключи 5 – 9 классы 

 

Задание 1. 8 баллов 

 

А.1. Оформление законодательства России. 2 балла 

А.2. Генералиссимусы. 2 балла 

А.3. Формирование постоянного войска. 2 балла 

Б.1. кабинет-курьер. 2 балла 
 

Задание 2. 5 баллов 

 

1) В.И. Суриков. 1 балл  

2) Церковная реформа патриарха Никона. 1 балл 

3) XVII в. 1 балл 

4) Алексей Михайлович. 1 балл 

5) «Тишайший». 1 балл 
 

Задание 3. 15 баллов 

 

1. 1825 г. 1 балл 

2. Междуцарствие спровоцировало выступление на Сенатской площади. 3 

балла 

3. С.-Петербург. 1 балл 

4. После смерти бездетного Александра I престол должен был 

унаследовать его брат Константин. Однако между братьями 

существовала тайная договоренность, что престол унаследует третий 

брат – Николай. Это вызвало неразбериху, сопровождаемую чеканкой 

монет с изображением Константина, принятием присяги Константину и 

т.д.  10 баллов 

Задание 4. 5 баллов 

 

1. Вице-губернатор являлся непосредственным помощником и 

сотрудником начальника губернии по всем направлениям управления 

делами. 

Задание 5. 12 баллов 

               

 

1. Успенский собор Московского Кремля. 3 балла 

2. XV в. 1 балл 

3. Иван Калита. 2 балла 

4. Аристотель Фиораванти. 3 балла 

5. Успенский собор во Владимире, XIII в. 3 балла 

 



 

Задание 6. 10 баллов 

 

 Век 4 балла Имя учёного 6 баллов 

1. Начало 

ХХ в.  

 1. И.П. Павлов 

2. Середина 

ХХ в. 

 2. А.В. Арциховский 

 

 

Задание 7. 10 баллов 

 
                       

 В данной пословице «нос» – это отглагольное существительное, от глагола 

«нести». Человек приносил подношение (нос) для того, чтобы договориться о 

чём-либо (с кем-либо). Если нос принимали, то соответственно, договорился. 

Если нет – оставался с носом. 

 

Задание 8. 35 баллов 

 

«Одновременно с постройкой завода Новороссийского общества началось и 

строительство поселка для металлургов и шахтеров, получившего название 

[…] по имени Джона Юза. С развитием предприятия стремительно росло 

население поселка. Так, в 1870 году тут проживало всего 164 человека, в 1884 

году — 5 494 человека, а в 1897 году — уже 29 тысяч человек… Несмотря на 

то, что к началу ХХ века многие населенные пункты в Донбассе уже явно 

стали полноценными городами, юридически они все еще продолжали 

считаться поселками при заводах. Статус города к 1917 году имели только 

Мариуполь, Бахмут и Славянск. При этом согласно переписи 1897 года, в них 

проживали 31 116, 19 316 и 15 792 жителей соответственно. В то же время в 

[…] жило почти 70 000 человек, а в Дмитриевске-Макеевке – 20 000, но 

собственники предприятий опасались, что если поселок превратится в город с 

местным самоуправлением, то их влияние на жителей снизится. Поэтому 

только после Февральской революции на волне масштабных преобразований 

в стране шесть донбасских поселков получили городской статус: […], 

Яковлевский (Дружковка), Дебальцево, Енакиево, Гришино (Красноармейск), 

Дмитриевский (Макеевка)». 

 

1. Юзовка. 2 балла 

2. Донецк. 3 балла 

3. «Развитие русской промышленности в XIX веке». 30 баллов 

 

 



В первую четверть 19 в. темпы промышленного развития были низкими. 

Преобладали мелкая домашняя промышленность и ремесло. Крупная – была 

представлена мануфактурами, которых было около 2 тыс. Мануфактуры 

производили железо, цветные металлы, пушки, ружья, снаряды, сукно, холст, 

парусное полотно, бумагу, канаты и веревки. Значительную часть продукции 

мануфактур потреблял город - шерсть, шелк, стекло, фаянс, фарфор, бумагу, 

сахар, соль, водку. В первой половине 19 в. было два ведущих центра крупной 

промышленности. Один из них – Урал, центр металлургии, дававший 4/5 всей 

металлопродукции. С 20-30-х годов начата активная разработка 

месторождений драгоценных камней, устраиваются золотые, серебряные и 

платиновые рудники. Другим центром российской промышленности был 

Московский регион, где была сконцентрирована обрабатывающая и 

текстильная промышленность. Роль Санкт-Петербурга в начале века была 

невелика, однако именно под Санкт-Петербургом в начале века были 

применены привезенные из Англии текстильные станки, положившие начало 

промышленному перевороту в России. Массовое же внедрение машин в 

производство и собственно начало промышленного переворота относятся к 

30-40-м годам. Постепенно Санкт-Петербург становится центром российского 

машиностроения.  

Уже первое десятилетие после реформы 1861 г. заметно ускорились темпы 

развития промышленности, но уровень ее по сравнению с западными странами 

оставался низким. Железнодорожное строительство, особенно усилившееся с 

70 гг. 19 в., стимулировало быстрый рост всех отраслей крупной 

промышленности, в частности, черной металлургии и машиностроения. В 

промышленность активно вкладывались иностранные капиталы. Быстро 

развивалась легкая промышленность, в которой было занято более половины 

всех рабочих. Тормозом на пути развития легкой и пищевой отраслей 

промышленности был недостаточный спрос населения. Ускорились темпы 

развития черной металлургии: в конце 19 в. Россия по выплавке чугуна 

занимала четвертое место в мире после США, Англии и Германии. 



 

Темпы промышленного развития страны в пореформенный период были 

крайне неравномерны – подъемы сменялись замедленным развитием и 

кризисами. Неравномерным было и территориальное распределение 

промышленности: важнейшими районами с быстрым развитием были Санкт-

Петербург (центр машиностроения) и Московский район (центр текстильной 

промышленности). Урал во второй половине века переживал значительные 

трудности, вызванные отсталой технической базой и необеспеченностью 

рабочей силой. Восточные и юго-восточные территории страны были 

практически неразвиты. Примерно пятая часть всей промышленной 

продукции производилась в западной части империи – Польше, Прибалтике и 

Финляндии. В конце 19 в. Россия имела высокие темпы промышленного 

развития, но по уровню его развития значительно отставала от передовых 

стран мира, которые по производству продукции на душу населения 

превосходили Россию более чем в десять раз. Машиностроение в России было 

слабо развито и промышленный переворот был далек от завершения. 

 


