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Введение

Данное пособие поможет школьни-

кам подготовиться к одному из наиболее 

сложных заданий единого государственно-

го экзамена по истории — историческому 

сочинению (заданию 25). В задании соста-

вителями экзаменационных материалов 

предлагаются три периода из разных исто-

рических эпох, один из которых следует 

выбрать для написания сочинения. Пери-

оды совпадают со временем деятельности 

правителей государства (князей, царей, 

императоров, руководителей советского 

времени) либо с важными историческими 

событиями (процессами).

В сочинении необходимо:

— указать не менее двух значимых со-

бытий (явлений, процессов), относящихся к 

данному периоду истории;

— назвать две исторические личности, 

деятельность которых связана с указанны-



Введение 

ми событиями (явлениями, процессами), и, 

используя знание исторических фактов, оха-

рактеризовать роли названных вами лично-

стей в этих событиях (явлениях, процессах);

— указать не менее двух причинно-

следственных связей, характеризующих 

причины возникновения событий (явле-

ний, процессов), происходивших в данный 

период;

— используя знание исторических фак-

тов и (или) мнений историков, оценить вли-

яние событий (явлений, процессов) данного 

периода на дальнейшую историю России.

В ходе изложения необходимо коррект-

но использовать исторические термины, 

понятия, относящиеся к данному периоду.

При характеристике роли каждой наз-

ванной вами личности необходимо указать 

конкретные действия этой личности, в 

значительной степени повлиявшие на ход 

и (или) результат указанных событий (про-

цессов, явлений).

Желаем успеха на экзамене!
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Образцы 
исторических сочинений 

по периодам

862–912

Начало данного периода связано с ле-

гендарным призванием восточными славя-

нами и финно-уграми Рюрика на княжение, 

а окончание — со смертью князя Олега. Это 

было время возникновения и укрепления 

Древнерусского государства.

К середине IX в. в восточнославянском 

обществе сложились предпосылки для воз-

никновения государства. В северных зем-

лях, где расселились восточные славяне, 

их соседями были финно-угры. На эти зем-

ли совершали набеги норманны (варяги). 

Между славянами и финно-уграми возни-

кали конфликты, для разрешения которых, 

если судить по «Повести временных лет», 

был приглашён варяжский князь. Этим кня-
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зем был Рюрик, который пришёл, согласно 

летописи, с братьями Синеусом и Трувором. 

Многие историки считают, что братьев в 

действительности не было, а сведения о 

них связаны с неверной интерпретацией 

в летописи слов «с родом и дружиной». 

В 862  г. Рюрик начал править в Новгороде, 

ему удалось примирить конфликты между 

местным населением. Благодаря этому про-

должилось формирование предпосылок 

для образования государства. У историков 

есть разные мнения относительно того, где 

правил Рюрик: одни считают, что это было 

в Новгороде, другие полагают, что самого 

города ещё не было и резиденцией князя 

было так называемое Рюриково городище 

поблизости от нынешнего Новгорода, тре-

тьи считают, что он правил в Ладоге.

После смерти Рюрика в 879  г. начал 

править его родственник Олег, посколь-

ку сын Рюрика Игорь был ещё маленьким. 

В 882 г. Олег собрал в Новгороде многочис-

ленное, разноплеменное войско и отпра-

вился с ним по пути «из варяг в греки» на 
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юг. По дороге Олег взял под свой контроль 

Смоленск и Любеч. В Киеве по его приказу 

были убиты правившие там варяги Аскольд 

и Дир. Князь начал править в Киеве и объ-

явил его «матерью городов русских». Таким 

образом, как считает большинство истори-

ков, в результате похода Олега были объе-

динены земли Новгорода и Киева (севера 

и юга Руси) и образовалось Древнерусское 

государство, а Киев стал его столицей.

По свидетельству летописи, в 907  г. 

Олег предпринял поход на Византию. Вой-

ско, которым командовал Олег, при помощи 

военной хитрости разорило Константино-

поль. В результате в устной форме был за-

ключён выгодный для Руси договор. В 911 г. 

посольство, отправленное в Константино-

поль Олегом, заключило новый договор. По 

нему русским купцам предоставлялось пра-

во беспошлинной торговли в Византии. Это 

был первый письменный договор в исто-

рии Древнерусского государства. Таким 

образом, Олегу удалось значительно укре-

пить внешнеполитические позиции Руси.
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Благодаря деятельности князей Рюрика 

и Олега получил завершение процесс обра-

зования Древнерусского государства. Сло-

жилась его территория, которая охватывала 

большинство земель, где жили восточные 

славяне, а также их соседи. Начал формиро-

ваться аппарат управления. Были установле-

ны внешнеполитические связи. Всё это стало 

основой для дальнейшего роста и укрепле-

ния Древнерусского государства.

912–945

Начало данного периода связано с 

вступлением на киевский престол князя 

Игоря после смерти Олега, а окончание с 

гибелью князя Игоря и первыми мероприя-

тиями, осуществлёнными княгиней Ольгой. 

Это было время укрепления Древнерусско-

го государства.

Важной проблемой, которую прихо-

дилось решать правителям Руси, было от-

ражение набегов кочевников, живших в 

Причерноморских степях. В 915 г. на южных 
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границах Руси появились печенеги. Их вой-

ско подошло к Киеву, где путь кочевникам 

преградила мощная дружина, которой ко-

мандовал Игорь. Печенеги не решились на-

пасть на русское войско. По свидетельству 

«Повести временных лет», князь Игорь за-

ключил с кочевниками мирный договор, по-

сле чего они покинули пределы Руси. Таким 

образом, благодаря успешным действиям 

Игоря Древнерусское государство в течение 

нескольких лет не подвергалось нашестви-

ям печенегов.

Стремясь получить богатые дары и 

заключить новый выгодный договор с Ви-

зантией, в 941 г. Игорь во главе своей дру-

жины двинулся на Константинополь. Вой-

ску Игоря удалось одержать ряд побед, но 

затем оно потерпело тяжёлое поражение. 

Если судить по летописи, корабли русских 

были сожжены «греческим огнём». Игорь с 

остатками дружины был вынужден возвра-

титься в Киев.

Собрав многочисленное разнопле-

менное войско, в 944  г. киевский князь 
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вновь отправился в поход на Константино-

поль. Испуганные византийцы вступили с 

переговоры с Игорем. Затем был подписан 

новый русско-византийский договор, ко-

торый пришёл на смену соглашению 911 г., 

заключённому Олегом. Договор 944 г. был 

менее выгодным, чем предыдущий, так как 

предусматривал выплату торговых пошлин 

русскими купцами и ограничивал объёмы 

закупок, которые они совершали. Таким 

образом, результаты деятельности князя 

Игоря, связанной с русско-византийскими 

отношениями, оказались противоречивы-

ми: с одной стороны, он не сумел достичь 

военных побед, а с другой — был подписан 

договор, регулировавший торговые связи.

Первые шаги княгини Ольги на посту 

главы государства были связаны с тем, что 

князь Игорь погиб от рук древлян во время 

повторного сбора дани (полюдья) в 945  г. 

Вследствие этого, она, во-первых, жестоко 

отомстила древлянам (многие из них были 

убиты, сожжён племенной центр древлян 

Искоростень). Во-вторых, она провела на-
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логовую реформу: были установлены места 

сбора дани — погосты, а также установле-

ны размеры дани — уроки. В результате 

проведения реформы был упорядочен 

процесс сбора дани в пользу киевских кня-

зей.

Таким образом, главными событиями 

периода 912–945 гг. стали успешная защи-

та Руси от печенегов, заключение нового 

договора с Византией, а также проведение 

налоговой реформы. Создавались предпо-

сылки для дальнейшего роста и укрепления 

Древнерусского государства.

945–972

Данный период связан с временем 

правления в Древнерусском государстве 

княгини Ольги и князя Святослава. В 945  г. 

после гибели в Древлянской земле князя 

Игоря его жена Ольга стала править госу-

дарством, в 972  г. её сын Святослав погиб 

от рук печенегов. Это период расширения 

и укрепления Древнерусского государства.
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После того как князь Игорь погиб от 

рук древлян во время повторного сбора 

дани (полюдья), княгиня Ольга жестоко 

отомстила древлянам. Был сожжён пле-

менной центр древлян Искоростень, мно-

гие древляне были убиты. Кроме того, 

Ольга провела налоговую реформу: были 

установлены места сбора дани — погосты, 

а также установлены размеры дани — уро-

ки. В результате проведения реформы был 

упорядочен процесс сбора дани в пользу 

киевских князей.

По сведениям летописных источников, 

Ольга первой в княжеском роду приняла 

христианство. Возможно, в 957 г. она побы-

вала в Константинополе и встречалась с им-

ператором Константином Багрянородным. 

Следствием этого стала высокая оценка 

деятельности Ольги летописцами и дорево-

люционными историками.

Повзрослев, сын Игоря и Ольги Святос-

лав стал править государством. В источни-

ках нет достоверных сведений о внутрен-

ней политике, но подробно представлена 


