
Материалы для подготовки к тестированию 

по истории 11 класс М - 2 профильный уровень 

по теме: «Россия в XVI-XVII вв.» 

Тема Содержание 

Московия в 30-50-х гг. 

XVI в. Правление 

Ивана IV. Реформы 

середины XVI в. 

 

 

 

Княжение Василия, основные действия по расширению 

территорий; формирование идеологии единодержавия 

(наследственный характер власти, теократическое 

божественное происхождение, концепция «Москва – третий 

Рим»). Регенство Елены Глинской и ее реформы: губная 

реформа, введение единой системы мер и весов, единой 

монетной системы. Боярское правление, борьба между 

боярскими группировками. Деятельность Избранной рады, ее 

состав. Содержание и сущность реформ 50-х годов. 

Особенности сословного представительства в России. 

Опричнина: причины возникновения, сущность, цели и 

последствия. Внешняя политика: восточное, южное и 

западное направления. Ливонская война: причины, цели 

сторон, этапы и результаты. Царствование Фёдора Ивановича. 

Прерывание династии Рюриковичей. 

Смута. Кризис 

общества и государства 

Предпосылки смуты. Царствование Бориса Годунова, великий 

голод 1601-1603 гг. восстание Хлопка – формирование 

социального недовольства. Самозванство, польская 

интервенция, царствование Василия Шуйского, 

драматические события первого десятилетия XVII в. I и II 

народные ополчения, их центры, состав, лидеры и действия. 

Итоги Смуты. Роль народных масс в изгнании иностранных 

сил из России. 

Вторая российская 

династия: царствование 

Михаила Романова 

Избрание на трон Михаила Романова – решение 

династического вопроса; разрешение международных 

конфликтов (Столбовский мир и Деулинское перемирие); 

экономическое разорение страны, роль земского 

самоуправления.  

Внутренняя и внешняя 

политика Алексея 

Михайловича.  

Начало хозяйственного восстановления: появление 

мелкотоварного производства, специализации районов, 

развитие домашней промышленности, мануфактур, 

протекционистская политика, формирование Всероссийского 

рынка. Земский собор при Алексее Михайловиче, изменение 

его роли; преобразования в социальной сфере, сфере 

управления, расцвет приказной системы, рост влияния 

назначаемых центром воевод, преобразования в армии: 

создание полков нового иноземного строя. Систематизация 

правовых норм в Соборном уложении 1649 г., выделение 

новых видов преступлений и наказаний за них. Решение 

основных внешнеполитических задач, присоединение 

Украины 

«Бунташный век». 

Социальные движения 

XVII века. Раскол как 

форма социально-

идеологического 

протеста 

Пробуждение сословного самосознания. Городские 1648 и 

1662 г. восстания: причины, движущие силы, итоги. 

Особенности восстания под предводительством Степана 

Разина. Социальный состав восставших, требования, итоги. 

Раскол – идеологический кризис: истоки, суть 

противостояния, личности. Противостояние царя и патриарха 

в вопросе верховенства «священства» и «царства». Выход 

конфликта за рамки узкоцерковных споров и перерастание в 



форму социального протеста. Старообрядчество в истории и в 

наши дни. 

Восточное направление 

политики государства: 

освоение Сибири и ДВ. 

Российские 

первопроходцы и их 

вклад в расширение 

территорий.  

Успехи освоения Сибири и Дальнего Востока. 

Землепроходцы, особенности отношений с коренными 

народами – ясак, ясачные люди, крупнейшие остроги рост 

русского населения в Сибири и их занятия. Экспедиции в 

Приамурье, Даурию, описание края, завоевание земель вдоль 

Амура Ерофеем Хабаровым. Походы по Камчатке, 

Курильским островам, Сахалину, совершенные В.В. 

Атласовым. Значение освоения восточных земель 

Культура России XVI – 

XVII в. 

Развитие материальной культуры, рост грамотности и 

потребности специалистов. Открытие первой высшей школы. 

Появление наряду с рукописными книгами печатных изданий. 

Проникновение светских элементов в литературу, её 

обмирщение, появление новых жанров и расширение круга 

писателей. Театры - придворные и народные, противоречия с 

церковью. Изменения в архитектуре. Шедевры архитектуры 

XVI-XVII вв., ведущие стили, их характерные черты. 

Традиционность и новшества в живописи, жанры, каноны 

церкви. Быт и нравы населения России в XVI-XVII вв. 

 

Понятия: 

Барщина – повинность, состоявшая в обязанности крестьянина, имевшего собственный надел, 

работать на господском поле в течение определенного количества дней в неделю. 

 

Боярская дума – высший совет знати при великом князе (во времена Киевской Руси и периода 

раздробленности), а с XVI в. при царе. Боярская дума была постоянным законосовещательным 

органом и принимала участие в решении вопросов внутренней и внешней политики государства. 

Боярская дума состояла из думных чинов: думных бояр, окольничих, думных дворян и думных 

дьяков. Была упразднена в 1711 г. 

Бояре – в Киевской и Владимиро-Суздальской Руси старшие княжеские дружинники, в Новгороде и 

Пскове – верхушка городского населения, потомки древней родоплеменной знати. В Московской 

Руси XV-XVII вв. – обладатели высшего чина, члены Боярской думы. 

Вотчина – в России наследственное земельное владение феодала. Первые вотчины были 

княжескими, они появляются в Х в. К XI-XII вв. в документах упоминаются уже боярские и 

монастырские вотчины. Основную ценность в вотчинном хозяйстве представляла не столько земля, 

сколько жившие на ней зависимые крестьяне. Крестьяне не могли владеть землей, поэтому брали ее 

в пользование у своего феодала. За это они отрабатывали барщину и платили оброк. 

Глаголица – одна из первых славянских азбук, по предположению, созданная славянским 

просветителем Кириллом. В отличие от кириллицы не получила широкого распространения. 

 

Дьяк – чиновник центрального аппарата в Российском государстве. 

 

Ересь – религиозное учение, вступающее в противоречие с официальным вероучением. 

 

Заповедные лета – годы, в которые запрещался переход крестьян от одного владельца к другому 

(“заповедь” – запрет). Первоначально были введены Иваном IV в 1581 г. и планировались как 

временная мера. Однако потом неоднократно продлевались. 

 

Земский собор – высший законосовещательный орган власти в России в XVI-XVII вв. Первый 



Земский собор созван в 1549 г. В дальнейшем соборы созывались вплоть до конца XVII в. по 

инициативе царя. В состав участников Земского собора входили представители всех основных 

сословий: бояре (в составе Боярской Думы), духовенство (“Освященный собор”), дворяне, горожане 

и даже черносошные крестьяне. Земские соборы собирались нерегулярно и для решения важнейших 

государственных дел (избрание нового царя, важнейшие реформы внутри страны, вопросы внешней 

политики). Время действия Земских собор связывают со временем существования сословно-

представительной монархии в России. 

 

Земщина – часть территории Русского государства, не включенная Иваном IV в свой личный удел – 

опричнину. В земщине сохранялись традиционные для того времени органы власти: Боярская дума, 

приказы, местное управление. Имелась также своя армия. 

 

Зернь – узор из мельчайших золотых или серебряных зерен, которые напаивались на металлическую 

пластинку. 

 

Избранная рада – круг приближенных царя Ивана IV Васильевича, фактически неофициальное 

правительство России в 50-х гг. XVI в. Активные члены Избранной рады: протопоп Сильвестр, А. Ф. 

Адашев, князь А. М. Курбский, И. М. Висковатый, митрополит Макарий. “Рада” – польский термин, 

происходит от немецкого rat – “совет”. Термин “рада” впервые употреблен А. М. Курбским, 

писавшим свое сочинение в Литве, куда он бежал в 1564 г. 

 

Иосифляне – идейное направление в среде русского духовенства XV-XVI вв., последователи 

игумена Иосифа Волоцкого, сторонники сохранения церковно-монастырского землевладения и 

расправы с еретиками. 

 

Кириллица – славянская азбука, созданная на основе византийского унициата (уставного алфавита), 

по предположению, учеником славянского просветителя Мефодия Климентием. Названа 

“кириллицей” в знак глубокого признания народа деятельности первых славянских просветителей 

Кирилла и Мефодия. 

 

 

Кормление – вид княжеского пожалования своим должностным лицам, при котором местная 

администрация содержалась за счет взимания с населения в свою пользу различных “кормов” 

(хлебом, мясом, сыром, сеном и т.п.) и судебных пошлин (присудов). Кормление давалось в награду 

за прежнюю, чаще всего военную, службу. Административные обязанности при этом являлись лишь 

дополнением к возможности кормиться. Жалованья за административную и судебную деятельность 

кормленщики не получали. Система кормлений ликвидирована в 1556 г. 

 

Крестово-купольный храм – тип христианского храма, возникший в средневековой архитектуре 

Византии. Купол или барабан опирается на 4 столба в центре здания, расчленяющие внутреннее 

пространство храм. 

 

Крестоцеловальная запись – документ о принятии присяги, сопровождавшийся целованием креста. 

 

Местничество – система назначения членов Государева двора на служебные посты на основе 

служебного положения предков и ближайших родственников. 

 

Митрополит – глава русской православной церкви до учреждения патриаршества в 1589 г. 

 

Мозаика – изображение или узор, выполненные из цветных камней, керамических плиток, смальты 

(цветного непрозрачного стекла). 



 

Наместник – на Руси X-XVI вв. должностное лицо, возглавлявшее местное управление. Назначался 

князем. В XIV-XV вв. получал кормление. Должность наместника упразднена с отменой кормлений 

в 1555-1556 г. 

 

Нестяжатели – последователи идейного направления в среде русского духовенства XV-XVI вв., 

выступавшего за отказ Церкви от владения селами и эксплуатации труда крестьян. Наиболее 

известный лидер этого направления – старец Нил Сорский. 

 

Оброк натуральный – повинность, заключавшаяся в обязанности крестьянина вносить в пользу 

владельца земли определенное количество продуктов, произведенных в собственном хозяйстве. 

 

Оброк денежный – повинность, заключавшаяся в обязанности крестьянина уплачивать владельцу 

земли определенную сумму деньгами. 

 

Огнищанин – главный слуга, управитель хозяйства вотчины. 

 

Опричнина – удел, выделяемый вдове великого князя, помимо (“опричь”) всех прочих уделов. В 

1565-1572 гг. – особый царский удел Ивана IV Грозного с особым опричным судом, войском, 

государственным аппаратом. Также название системы внутриполитических мероприятий, 

осуществленных в этот же период. 

 

Перегородчатая эмаль – техника изготовления ювелирных украшений на основе заполнения 

цветной эмалью ячеек между перегородками из скани. 

 

Пожилое – установленная законами плата крестьянина владельцу земли за право уйти на другие 

земли, к другому владельцу. 

 

Поместье – вид феодального землевладения в России. Впервые поместья появляются в XIV в. как 

земельные владения, предоставляемые за несение военной службы без права передачи земли по 

наследству (так называемое условное землевладение). На протяжении XVI-XVII вв. наблюдается 

процесс сближения поместья с вотчиной. В начале XVIII в. этот процесс завершится слиянием 

поместья и вотчины. Владельцы поместий называются помещиками. 

 

Посад – название торгово-ремесленной части города на Руси. 

 

Православие – восточная ветвь христианства, представленная несколькими церквами, которыми 

руководят патриархи и церковные соборы. 

 

Приказ – орган центрального управления в России XVI – начале XVIII вв. Изначально приказом 

называлось особое поручение, дававшееся царем тому или иному боярину, позднее – штат 

чиновников (дьяков), помогавших боярину исполнять свою роль и, наконец, орган центрального 

управления. В обиход термин “приказ” вошел в середине XVI в. В формировании приказной системы 

значительную роль сыграли преобразования Избранной Рады. Ликвидирована приказная система 

была в начале XVIII в., в процессе петровских реформ. 

 

Семибоярщина – боярское правительство в его состав входили (семь человек: Федор Мстиславский, 

Иван Воротынский, Василий Голицын, Иван Романов, Федор Шереметев, Андрей Трубецкой и Борис 

Лыков), взявшее власть в Москве после свержения с престола Василия Шуйского в 1610 г. 

Номинально оставалось у власти до 1612 г. Фактически передало власть польскому гетману С. 

Жолкевскому, с которым заключило соглашение о призвании на российский трон королевича 



Владислава, сына польского короля Сигизмунда III. 

 

Скань – изделие из золотой или серебряной проволоки, которая напаивалась на металлическую 

основу. 

 

Слобода – в России в XII – первой половине XVI вв. отдельные поселения или группа поселений, в 

том числе около города-крепости, население которых временно освобождалось от государственных 

повинностей (отсюда название “слобода” – свобода). В XVI в. сформировались слободы служилых 

людей (стрельцы, пушкари и т. п.), ямщиков и казённых ремесленников, а также иностранцев 

(Иноземные слободы). В первой половине XVIII в. превратились в обычные сёла или поселения 

городского типа. В XIX-XX вв. название “слобода” получали иногда пригородные промышленные 

посёлки. 

 

Стрельцы – в Русском государстве XVI – начала XVIII вв. служилые люди, составлявшие 

постоянное войско; пехота, вооружённая огнестрельным оружием. Изначально набирались из 

свободного сельского и городского населения, затем их служба стала пожизненной и 

наследственной. Получали жалованье деньгами, хлебом, иногда землёй. Жили слободами и имели 

семьи, занимались также ремёслами и торговлей. Стрельцы были активными участниками 

Московского восстания 1682 и стрелецкого восстания 1698. Стрелецкое войско упразднено Петром I 

в связи с созданием регулярной русской армии. 

 

Стоглавый собор – церковный собор с участием Ивана IV в 1551 г. Был созван по инициативе 

светской власти. Унифицировал церковные обряды, объявил всех местночтимых русских святых 

общечтимыми, предписал создание училищ для подготовки священнослужителей, регламентировал 

нормы поведения духовенства, запретил монастырям основывать слободы в городах, установил 

неподсудность духовенства светскому суду и неприкосновенность церковного имущества. 

 

Судебник – свод законов единого Российского государства, принятый великим князем московским 

Иваном III Васильевичем в 1497. Были установлены единые нормы суда для всей территории страны. 

57-я статья Судебника вводила ограничение на крестьянский переход: крестьяне могли уходить от 

своих владельцев раз в году – неделю до и после осеннего Юрьева дня (26 ноября). При этом 

обязательна была выплата “пожилого” – единовременного платежа за проживание на земле феодала. 

Судебник также ограничил источники холопства. Судебник Ивана IV (1550 г.) подтвердил 

ограничение крестьянского перехода, ликвидировал судебные привилегии удельных князей и усилил 

роль центральных государственных судебных органов. 

 

Тиун – слуга-управитель в хозяйстве вотчинника; княжеские тиуны выполняли также различные 

государственные поручения. 

 

Удел – часть княжества-земли, полу самостоятельное владение, выделенное одному из младших 

членов правящей династии. 

 

Удельные князья – в XIV-XVI вв. родственники великого князя или царя, получившие часть 

территории государства в удел. В пределах своего удела они являлись полновластными государями, 

но не могли вести самостоятельную внешнюю политику и обязаны были участвовать в 

предпринимаемых великим князем походах. По своему статусу они были вассалами великого князя. 

Изредка удельные князья привлекались к решению общегосударственных дел, но их влияние на 

внутреннюю политику было, как правило, незначительным из-за недоверия со стороны великих 

князей. 

 

Урочные лета – срок, в течение которого производился сыск беглых крестьян или холопов. Впервые 



введены указом царя Федора Ивановича в 1597 г. с 5-летним сроком. Позднее продолжительность 

урочных лет менялась, составляя от 5 до 15 лет. Окончательно отменены с введением бессрочного 

сыска беглых по Соборному уложению 1649 г. 

 

Фреска – роспись водяными красками по сырой штукатурке. 

 

Холоп – категория зависимого населения в России Х-XVIII вв. Самая бесправная часть населения, по 

своему правовому положению близкая к рабам. Феодал мог убить, продать, наказать холопа, а также 

нес ответственность за действия своего холопа. Холопами становились в результате пленения, 

продажи за долги, женитьбы на холопке. Как правило, холопы не имели собственного надела и 

входили в число челяди. 

 

Царь – титул монарха России в 1547-1917 гг. 

 

Челядь – в широком смысле слова прислуга. В Древней Руси категория зависимых людей, рабы. 

 

Чернь – сплав серебра, свинца и других компонентов, с помощью которого украшают изделия из 

металлов, в основном из серебра. Измельченная чернь наносится на гравированную поверхность 

металла, изделие обжигается, после чего на нём выявляют чёрный или тёмно-серый рисунок, прочно 

сплавленный с основой. Чернение по серебру и другим металлам было известно уже в античном 

мире. Черновые изображения (сюжетные, пейзажные, орнаментальные) выполняются на отдельных 

пластинах, либо украшают бытовые предметы (посуда, столовые приборы, шкатулки), оружие, 

ювелирные изделия. Известны серебряные подвески, браслеты русских мастеров X-XII вв. Чернь 

широко применялась русскими ювелирами XV-XVI вв., наибольшее разнообразие форм изделий и 

сюжетов черновых рисунков было достигнуто в XVIII в. мастерами Великого Устюга. 

 

Черносошные крестьяне – крестьяне, проживавшие на “черных”, то есть государственных землях. 

 

Юрьев день – впервые введен Судебником 1497 г. Начиная с этого времени крестьянский переход 

ограничивался двумя неделями в году: неделей до и неделей после осеннего Юрьева дня (26 ноября). 

 

Абсолютизм – монархическая власть, не ограниченная каким-либо выборным представительным 

органом, опирающаяся на развитой управленческий аппарат и подчиняющаяся закону (монарх может 

изменить закон, но не может нарушить его, пока он не изменен). В России начал складываться во 

второй половине XVII в. (при Алексее Михайловиче), окончательно сформировался при Петре I, 

достиг расцвета во второй половине XVIII в. при Екатерине II. 

 

Белые слободы – части городов, принадлежавшие светским землевладельцам или монастырям, 

население которых было освобождено (обелено) от уплаты посадских государственных податей – 

тягла. Впервые жителей белых слобод вернул в тягло Борис Годунов, но в годы Смуты Кнэто 

распоряжение было забыто. Требование посадских людей ликвидировать привилегии белых слобод 

стало одной из причин ряда городских восстаний, в том числе Соляного бунта 1648 г. в Москве. 

Окончательно уничтожены по Соборному уложению 1649 г. 

 

Бунташный век – XVII век запомнился современникам как “бунташный” век. Этот век начался с 

восстания Хлопка и войны под предводительством Ивана Болотникова и завершился стрелецкими 

волнениями. Народные волнения охватывали огромные территории, а во время городских бунтов 

восставшие становились хозяевами столицы. Однако бунтовщики не имели продуманного плана 

действий, часто преследовали узко-сословные интересы, были разобщены и недисциплинированны. 

Общей чертой народных волнений XVII в. являлись ярко выраженные царистские иллюзии. 

 



Гвардия – отборная, привилегированная часть войска. В России первыми гвардейскими полками 

были Преображенский и Семеновский, выросшие из “потешного войска” Петра I. Гвардия готовила 

офицеров для армии и состояла в основном из людей знатного происхождения. Оказывала 

значительное влияние на политическую жизнь страны в эпоху дворцовых переворотов. На 

протяжении XVIII – начала XIX в. количество гвардейских частей увеличилось, теперь гвардия 

включала все роды войск и флот. 

 

Дворцовые крестьяне – в Русском государстве XII-XVIII вв. феодально-зависимые крестьяне, 

жившие на землях великих князей и царей и несшие в их пользу феодальные повинности. Основной 

обязанностью дворцовых крестьян было снабжение великокняжеского (позже – царского) двора 

продовольствием. С 1797 г. переходят в разряд удельных крестьян. 

 

Дворяне – служилые люди князей и бояр. Название пришло на смену термину “дружинники”. В 

первой половине XV в. дворяне-слуги “под дворским” – управителем вотчины. За службу они 

получали небольшие владения, позднее ставшие поместьями. В XVI в. дворянами стали называть 

верхушку служилых людей, вошедших в состав Государева двора. 

 

Драгуны – конница, способная действовать и в пешем строю, либо пехота, посаженная на лошадей. 

Впервые в истории упоминаются применительно к XVI в. В московской армии появились при царе 

Михаиле Федоровиче, когда в 1631 г. из навербованных иностранцев был сформирован 1-й 

драгунский полк, находившийся в войске А.С. Шеина под Смоленском. Затем драгуны пополнялись 

русскими добровольцами и новокрещеными татарами. Тогдашние драгуны были вооружены 

мушкетами, шпагами, бердышами и короткими пиками. При Петре I число драгунских полков дошло 

до 33. При нем были учреждены в столицах и некоторых больших городах команды полицейских 

драгун, просуществовавшие до 1811 г. В 1856 г. драгунские полки были распределены по 

кавалерийским дивизиям. В 1882 г. все армейские уланские и гусарские полки были переименованы 

в драгунские. После русско-японской войны 1904-1905 гг. уланским и гусарским полкам были 

возвращены исторические названия, но форма осталась единой, за исключением парадной, имеющей 

характерные отличия. 

 

Думные дворяне – чин в России XVI-XVII вв. Выполняли придворные и военные обязанности, 

руководили приказами. Иногда дослуживались до боярского чина. В XVI в. принадлежали к 

родовитым фамилиям и были немногочисленны. 

 

Засечные черты – укрепленные линии на южных границах России. Строились в XVI-XVII вв. 

Состояли из небольших городков-крепостей, валов, частоколов, лесных засек. Призваны были 

преградить путь крымским набегам и обозначить границу России. 

 

Землепроходцы – русские люди, путешествия которых в XVI-XVII вв. привели к крупнейшим 

географическим открытиям в Сибири, на Дальнем Востоке и в омывающих их морских прибрежных 

водах. В большинстве это были “служилые” (казаки разных рангов), торговые и “промышленные” 

(занимающиеся промыслами, преимущественно пушными) люди. В результате их деятельности, 

поддерживаемой и частично направляемой русским правительством и местной сибирской 

администрацией, значительная часть Западной Сибири до Енисея была к началу 17 в. в самых общих 

чертах обследована и присоединена к Русскому государству. 

 

Казачество – в XV-XVI вв. вольные люди, жители степей между Волгой и Днепром (Дикого поля), 

отчасти выходцы из Орды, отчасти беглые русские холопы и крестьяне. Казаки жили охотой, 

грабежом купеческих караванов, набегами на русские и татарские селения. Высшим органом власти 

у казаков являлся круг (общая сходка). Казачьи станицы (отряды) возглавляли атаманы, которым 

помогали есаулы. Во второй половине XVI в. часть казаков вошла в число служилых людей “по 



прибору”. В XVI-XVII вв. правительство использовало казаков для охраны границ, выплачивая им 

жалованье деньгами, хлебом и порохом. В XVIII в. казачество превратилось в привилегированное 

военно-служилое сословие. К началу ХХ в. существовали 11 казачьих войск: Донское, Кубанское, 

Терское, Астраханское, Уральское, Оренбургское, Семиреченское, Сибирское, Забайкальское, 

Амурское, Уссурийское. В 1916 г. 4,4 млн казаков принадлежало 53 млн десятин земли. В 1920 г. 

казачество как сословие было упразднено. 

 

Капиталистый крестьянин – разбогатевший, владеющий капиталом крестьянин-предприниматель. 

 

Классицизм – направление в искусстве, основанное на использовании многих элементов из 

античной архитектуры (портик, фронтон, колонны). Для классицизма также характерны четкая 

симметрия, строгость внешнего оформления. В России получил распространение с середины XVIII в. 

до 40-х гг. XIX в. 

 

Колонизация – процесс заселения и хозяйственного освоения пустующих окраинных земель своей 

страны (внутренняя колонизация), а также основания поселений (связанных преимущественно с 

земледельческой деятельностью) за пределами своей страны (внешняя колонизация) 

 

Крепостное право – совокупность форм личной зависимости крестьян при феодализме. В России 

черты, характерные для крепостного права, становятся заметными с середины XV в. Судебником 

1497 г. впервые в общегосударственном масштабе было ограничено право перехода вотчинных 

крестьян к другому хозяину двумя неделями (одна до и одна после осеннего Юрьева дня) и введена 

обязательная плата за право перехода (“пожилое”). Право крестьянского перехода в Юрьев день 

было сначала временно, а потом и бессрочно запрещено в конце XVI в. (указ 1597 г.). В первой 

половине XVII в. неуклонно увеличивался срок, в течение которого хозяева имели право искать и 

возвращать назад беглых крестьян, а Соборное уложение 1649 г. ввело бессрочный сыск. Именно эта 

дата и считается началом существования крепостного права в России. Крепостные крестьяне обязаны 

были нести повинности в пользу своих хозяев в форме барщины (работа на барском поле) и 

натурального, а позднее денежного оброка. 

 

Крестьянская война – особый вид гражданской войны, основной движущей силой которой является 

крестьянство. Главная цель таких войн обычно состояла в уничтожении феодального строя. Чаще 

всего заканчивались поражением, так как участвовавшие в них народные массы не имели четкой 

программы, выступали стихийно, были плохо вооружены. Наиболее крупными крестьянскими 

войнами в России были, связанные с подавлением восстаний (бунтов), которые возглавляли: И. 

Болотников – 1606-1607 гг., С. Разин – 1667-1671 гг., Е. Пугачев – 1773-1775 гг. 

 

Мануфактура – крупное предприятие, использующее ручной труд и применяющее разделение 

труда. 

 

Меркантилизм – экономическая политика, которое исходит из того, что благосостояние государства 

зависит от возможно большего скопления в стране денег (золота, серебра). 

 

Мелкотоварное производство – ремесленное производство, ориентированное не на заказ, а на сбыт 

продукции на рынке. 

 

Нарышкинское барокко – нарышкинский стиль (нарышкинское барокко, московское барокко), 

условное (по фамилии Нарышкиных, в усадьбах которых появились постройки этого стиля) название 

стилевого направления в русской архитектуре конца XVII – начала XVIII вв.: нарядные 

многоярусные церкви (в Филях и Троицком-Лыкове в Москве) и светские здания с резным 

белокаменным декором. 



 

Новоторговый устав – свод правил торговли в России, принятый в 1667 г. по инициативе А. Л. 

Ордина - Нащокина. С его принятием иноземные купцы должны были платить двойную пошлину за 

продажу товаров внутри России, могли вести только оптовую торговлю и продавать свои товары 

только русским. Торговля в России между иностранцами была запрещена. 

 

Общероссийский рынок – единая экономическая система, которая характеризуется общими 

хозяйственными связями и обменом товарами между различными частями страны. Начинает 

складываться в XVII веке вследствие развития товарно-денежных отношений, специализации 

районов, появления мануфактур, возникновения общероссийских ярмарок. 

 

Острог – тип оборонительного укрепления русских в Сибири и на Дальнем Востоке в конце XVI-

XVIII вв. 

 

Отходничество – уход крестьян с места их традиционного проживания на заработки на 

определенный срок. Было распространено в Центральном нечерноземном районе, Приуралье, 

северных губерниях России ввиду малого плодородия почв и низкой эффективности 

сельскохозяйственного труда. Большое распространение отходничество получает со второй 

половины XVIII в. в связи с увеличением размера оброка. 

 

Парсуна – (искажённое лат. persona – личность, особа) – первоначально синоним современного 

понятия портрет вне зависимости от стиля, техники изображения, места и времени написания. 

Понятие “парсуна”, как произведение переходного периода от иконописи к светской портретной 

живописи. 

 

Посессионные крестьяне – категория крестьян, считавшихся собственностью не владельца, а 

завода, на котором они работали. Не могли быть проданы отдельно от завода. Труд посессионных 

крестьян особенно широко применялся в металлургии Урала. Получали денежное жалованье и 

обеспечивались небольшими участками под огороды. Освобождены по Крестьянской реформе 1861 

г. 

 

Приписные крестьяне – категория крестьянства в России в XVII – первой половине XIX в. Обязана 

была вместо уплаты оброка и подушной подати работать на заводах. Обычно такие крестьяне 

“приписывались” или прикреплялись к заводам навечно. 

 

Протекционизм – экономическая политика государства, направленная на поддержку национальной 

экономики. Осуществляется путем ограничения импорта иностранных товаров, финансовой 

поддержки национального производства, стимулирования экспорта продукции, иногда путем 

ограничения экспорта сырья. Возник в эпоху первоначального накопления капитала. 

 

Раскол – отделение от русской православной церкви части верующих, не признавших церковной 

реформы патриарха Никона (1653-1656 гг.); религиозно-общественное движение, возникшее в 

России в XVII в. 

 

Самодержавие – неограниченная монархическая форма правления. В России впервые употребляется 

после прекращения ордынского владычества (1480 г.) для подчёркивания внешнего суверенитета 

правления Ивана III. При Иване Грозном характеризует неограниченную внутреннюю власть. Со 

времён Петра I используется как аналог европейского абсолютизма. Существовало в России до марта 

1917 г. 

 

Секуляризация – обращение государством церковной собственности (преимущественно земли) в 



светскую. Замыслы секуляризации вынашивали Иван III и Иван IV, но осуществить ее на практике 

удалось лишь Екатерине II в 1764 г. 

 

Старообрядцы (староверы) – противники церковной реформы, осуществленной патриархом 

Никоном в 50-х гг. XVII в. Старообрядцы утверждали, что Русская церковь издревле превосходит 

всех благочестием, а потому нельзя изменять ее обряды и книги по греческим образцам. Ссылались 

на решения Стоглавого собора 1551 г. Сторонников Никона считали изменниками православию, 

слугами Антихриста. В конце XVII в. старообрядчество разделилось на два основных направления – 

поповщину и беспоповщину. Представители первого признавали необходимость священников при 

богослужениях и совершении обрядов. Сторонники второго считали, что духовенство погибло. В 

дальнейшем и поповщина и беспоповщина разделились на многочисленные толки, а те – на согласия. 

 

Хованщина – принятое в исторической литературе название выступления стрельцов и солдат в 

апреле – сентябре 1682. Вызвано ростом налогов, произволом администрации и стрелецких 

командиров. Связано с борьбой дворцовых партий после смерти царя Фёдора Алексеевича. 

Выступление было поддержано (до мая) московскими посадскими низами и холопами. Подавлено 

после казни выборных от стрельцов и руководителя восстания – князя И. А. Хованского. 

 

Шатровый стиль – особый архитектурный тип, появившийся и ставший распространённым в 

русском храмовом зодчестве. Вместо купола здание шатрового храма завершается шатром. 

Шатровые храмы бывают деревянными и каменными. Каменные шатровые храмы появились в 

начале XVI века и не имеют аналогий в архитектуре других стран. Наиболее известные – церковь 

Вознесения в Коломенском, собор Покрова - на - рву (Василия Блаженного) 

 

Ярмарка – место регулярной, как правило, сезонной торговли. Обычно ярмарки возникали на 

пересечении торговых путей, в крупных речных портах и т. п. (например, крупнейшая ярмарка у стен 

Макарьева монастыря под Нижним Новгородом). Появление ярмарок свидетельствовало о начале 

перехода от натурального хозяйства к рыночному и складывания внутрироссийского рынка. 

 

Ясак – в России XVI-XVII вв. натуральная подать, которой облагались народы Поволжья, Приуралья 

и Сибири. Взимался пушниной или скотом. Плательщики ясака именовались ясачными людьми. 

Позднее заменен денежными выплатами. 

 

Персоналии: 

 

Аристотель Фиораванти (ок. 1415-1485/86) – итальянский зодчий и инженер. Прибыл в Москву в 

1475 г. по приглашению Ивана III. За 4 года построил в Московском Кремле Успенский собор. 

Позднее строил храмы в Новгороде, Вологде и других русских городах, открыл монетные и 

литейные дворы, кирпичные мастерские. Умер в Москве. 

 

Афанасий Никитин (?-1474/75) – тверской купец, путешественник. Совершил “хождение” в Персию, 

Индию (1468-74). На обратном пути посетил африканский берег (Сомали), Маскат, Турцию. Автор 

путевых записок « Хождение за три моря». 

 

Басманов Алексей Данилович – впервые отличился при взятии Казани в 1552 г., за что был 

пожалован титулом окольничего. Участвовал в отражении набегов крымского хана. В 

годы Ливонской войны за ним утверждается слава храброго военачальника. Однако вскоре удаляется 

ко двору царя и входит в доверие к Ивану Грозному. Был одним из известнейших деятелей 

периода опричнины, возможно, даже ее инициатором. В 1570 г. А. Басманов был казнен по приказу 

царя собственным сыном. 



 

Болотников Иван Исаевич (?-1608) – предводитель восстания 1606-07, беглый холоп, был в 

турецком рабстве. Организатор повстанческой армии в южных районах России, под Москвой, 

Калугой, Тулой. В октябре 1607 сослан в Каргополь, ослеплен и утоплен. 

 

Борис Годунов (ок. 1552-1605) – царь в 1598-1605 гг. Сын боярина. Служил в ”опричнине”. 

Возвысился благодаря женитьбе на дочери Малюты Скуратова и браку своей сестры Ирины с 

царевичем Федором Ивановичем. Боярин с 1580 г. С воцарением Федора – член регентского совета, 

затем – единоличный правитель государства. Инициатор введения патриаршества. Сторонник 

сближения России с Западной Европой. Заключил Тявзинский мир со Швецией. Вернул урочные 

лета. Ввел белые слободы в тягло. При нем происходило интенсивное крепостное и церковное 

строительство. В 1598 г. после смерти Федора избран Земским собором на царство. Скоропостижно 

умер во время вторжения Лжедмитрия I. 

 

Василий III (1479-1533) – великий князь всея Руси с 1505. Сын Ивана III и Софьи Палеолог. Воевал 

с Великим княжеством Литовским. Завершил объединение Руси вокруг Москвы присоединением 

Пскова (1510), Смоленска (1514), Рязани (1521). Начал сооружение Большой засечной черты к Югу 

от Москвы. Расторг брак с Соломонией Сабуровой и женился на Елене Глинской, чем вызвал 

недовольство боярства и церковных кругов. 

 

Василий Шуйский (1552-1612) – русский царь в 1606-1610 гг. Сын князя И. А. Шуйского. 

Возглавлял тайную оппозицию Борису Годунову, поддержал Лжедмитрия I, но вскоре вступил в 

заговор против него. Возглавил переворот, приведший к свержению Лжедмитрия. Получил царскую 

власть без санкции Земского собора и поэтому не пользовался поддержкой значительной части 

населения России. Вступая на престол, он впервые дал “крестоцеловальную запись”, обещав не 

накладывать опалы без боярского суда, не слушать ложных доносов, не преследовать родственников 

опальных. “Крестоцеловальная запись” отражала ослабление царской власти в связи с прекращением 

законной династии. Став царем, подавил крестьянское восстание под руководством И. И. 

Болотникова, увеличил срок сыска беглых крестьян. Борясь с польскими интервентами 

и Лжедмитрием II, заключил союз со Швецией. Низложен москвичами, умер в польском плену. 

 

Висковатый Иван Михайлович (?-1570) – думный дьяк Посольского приказа, крупный дипломат. 

Член Избранной рады. После падения Избранной рады сохранил благоволение Ивана Грозного. В 

1566 г. выступил за перемирие с Польшей и временный отказ от завоеваний в Ливонии. В 1570 г. 

после новгородского погрома просил царя остановить опричные казни. Был арестован и казнен по 

обвинению в измене и сношениях с польским королем и крымским ханом. 

 

Воротынский Михаил Иванович (ок. 1510-1573) – князь, полководец, в 1552 г. при взятии Казани 

фактически возглавлял Большой полк, в 1550 – начале 1560-х гг. неоднократно командовал войсками 

на южных границах. С 1562 г. в опале. В 1566 г. прощен, получил чин боярина, возглавил 

сторожевую службу и строительство засечных черт на южных границах. В 1572 г. одержал победу 

над крымским войском в битве при Молодях. В 1573 г. арестован по ложному доносу, умер от пыток. 

 

Глинская Елена Васильевна (?-1538) – великая княгиня московская, вторая жена великого 

князя Василия III (с 1526 г.), мать царя Ивана Грозного. Дочь литовского вельможи князя В. Л. 

Глинского, перешедшего на службу к Василию IIIв 1508 г. В 1533-1538 гг. регентша при малолетнем 

сыне. В правление Елены Глинской были схвачены и умерли в тюрьме братья Василия III Юрий 

Иванович и Андрей Иванович, начата денежная реформы. 

 

 

Девлет-Гирей (?-1577) – крымский хан в 1551-1577 гг. Будучи вассалом турецкого султана, сумел 

ограничить турецкое влияние на Крым. Вел постоянные войны с соседями. В 1552 г. безуспешно 

пытался помешать русскому походу на Казань. В период Ливонской войны неоднократно совершал 

набеги на русские земли. В 1571 г. сжег Москву. Требовал от Ивана IV уступки Казани, но, 

поскольку тот соглашался уступить лишь Астрахань, в 1572 г. предпринял новый поход на Москву и 



был разбит в битве при Молодях войсками М. И. Воротынского. 

 

Дионисий (ок. 1440 – после 1502) – иконописец и живописец, один из величайших художников 

Руси, расписывал Рождественский собор Пафнутиева Боровского монастыря; написал иконы для 

иконостаса Успенского собора Московского Кремля; иконы и фрески соборной церкви Иосифо-

Волоколамского монастыря. Иконам Дионисия с их тонким рисунком и изысканным колоритом, с 

сильно вытянутыми грациозными фигурами присущи нарядность и торжественность (“Богоматерь 

Одигитрия”, “Спас в силах”, “Распятие”, иконы для Ферапонтова монастыря, совместно с сыновьями 

Владимиром и Феодосией). Дионисию приписывают также иконы “Митрополит Петр в житии” 

(Успенский собор Московского Кремля), “Митрополит Алексий в житии” и ряд др. работ. 

 

Ермак Тимофеевич (?-1585) – казачий атаман, возглавивший поход в Сибирь. Отряд был снаряжен 

уральскими промышленниками Строгановыми. Нанес несколько поражений войскам сибирского 

хана Кучума, занял столицу сибирского ханства – г. Кашлык. Послал ясак и просьбу о помощи царю 

Ивану IV, который прислал 300 стрельцов. Подчинил ряд местных сибирских князей и мурз. Погиб 

на р. Иртыш после внезапного нападения Кучума. 

 

Иван IV Васильевич Грозный (1530-1584) – великий князь московский и всея Руси (с 1533 г.), 

первый русский царь (с 1547 г.). Сын Василия III и Елены Глинской. В 1550-х гг. правил с 

помощью Избранной рады. В 1565 г. ввел опричнину. В 1552 г. завоевал Казанское, в 1556 г. – 

Астраханское ханства. Потерпел неудачу в Ливонской войне 1558-1583 гг. В 1581 г. ввел заповедные 

лета, временно запретив переход крестьян в Юрьев день. 

 

Иван Сусанин (?-1613) – крестьянин Костромского уезда. Зимой 1613, спасая царя Михаила 

Федоровича, завел польский отряд в непроходимое лесное болото, за что был замучен. Подвигу 

Сусанина посвящена опера М. И. Глинки «Жизнь за царя» (“Иван Сусанин”) 

 

Иов (1530-1607) – первый патриарх Московский и всея Руси. Из посадских людей. Постригся в 1556 

г. Был настоятелем ряда московских монастырей. С 1581 г. – епископ Коломенский, с 1586 г. – 

архиепископ Ростовский, в 1587 г. – митрополит Московский и всея Руси. В 1589 г. избран 

патриархом. Основал Донской монастырь. Способствовал избранию Бориса Годунова на царство. 

Предал анафеме Лжедмитрия I. Был низложен и сослан в Старицу. Канонизирован Русской 

православной церковью. 

 

Иосиф Волоцкий(1439/40-1515) – основатель и игумен Иосифо-Волоколамского монастыря, глава 

иосифлян, писатель. Возглавлял борьбу с новгородско-московской ересью и нестяжателями. Автор 

“Просветителя”, посланий и др. Канонизирован Русской православной церковью. 

 

Заруцкий Иван (?-1614) – предводитель казачьих отрядов в годы Смуты. Сначала поддержал И. 

Болотникова, после поражения которого перешел к Лжедмитрию II. Активно его поддерживал, за что 

получил от самозванца титул боярина. После разгромы войска Лжедмитрия женился на его 

вдове, Марине Мнишек. В 1611 г. один из лидеров Первого ополчения. Из-за несогласия с 

лидерами Второго ополчения, устроил покушение на Д. Пожарского, но неудачно. Вынужден был 

бежать на Урал, где был выдан правительству. В 1614 г. казнен. 

 

Фёдор Конь – русский зодчий второй половины XVI века, выдающийся строитель крепостных 

сооружений: каменных стен и башен Белого города Москвы, мощных городских стен Смоленска, 

ансамбля Пафнутьево-Боровского монастыря в Калужской области, башен и стен Новоспасского 

монастыря в Москве и ансамбля Болдинского Дорогобужского монастыря. 

 

Курбский Андрей Михайлович (ок. 1528-1583) – князь, боярин, воевода. Член Избранной рады. 

Неоднократно участвовал в походах против крымцев и казанских татар, в том числе во взятии 

Казани в 1552 г. В 1558-1563 гг. участвовал в Ливонской войне. В 1563 г., узнав об угрозе опалы, 

бежал в Литву, где получил богатые пожалования и возглавил польские армии, сражавшиеся против 



русских войск. Автор трех обвинительных писем Ивану Грозному и “Истории о великом князе 

Московском”. 

 

Кучум (?-1598) – правитель Сибирского ханства. В 1581 г. был разбит отрядами Ермака, но 

продолжал борьбу. Был убит в 1598 г. 

 

Лжедмитрий I (ок. 1580-1606) – самозванец, выдававший себя за сына Ивана Грозного – царевича 

Дмитрия Ивановича. Настоящее имя – Юрий Богданович Отрепьев. Из мелкопоместных галицких 

дворян. Служил в холопах у бояр Романовых. После опалы Романовых постригся, приняв имя 

Григорий. До 1601 г. жил в кремлевском Чудовом монастыре. В 1602 г. бежал в Литву. Был 

поддержан рядом польских магнатов. Осенью 1604 г. вторгся в Россию, 20 июня 1605 г. вступил в 

Москву, 22 июня венчался на царство. Ввел при дворе ряд польских обычаев. 8 мая 1606 г. взял в 

жены католичку Марину Мнишек, дочь польского воеводы; 17 мая был свергнут и убит. 

 

Лжедмитрий II (?-1612) – самозванец, выдававший себя за сына Ивана Грозного - царевича 

Дмитрия Ивановича, якобы вторично спасшегося в Москве в мае 1605 г. Происхождение неизвестно. 

Полностью зависел от поляков. В мае 1608 г. разбил войска Василия Шуйского и осадил Москву, 

встав лагерем в Тушине (отсюда прозвище – Тушинский вор). Был “признан” Мариной Мнишек, 

тайно обвенчался с ней. Контролировал значительные территории вокруг Москвы, раздавал поместья 

своим приверженцам. После распада Тушинского лагеря в декабре 1609 г. бежал в Калугу. Убит 

своим бывшим сторонником. 

 

Ляпунов Прокопий Петрович (?-1611) – военный и политический деятель. Из старинного 

рязанского дворянского рода. В 1605 г. после смерти Бориса Годунова перешел на 

сторону Лжедмитрия I. В 1606 г. отказался признать власть Василия Шуйского, вместе с И. И. 

Болотниковым осаждал Москву, перешел на сторону В. Шуйского, участвовал в борьбе против И. И. 

Болотникова и Лжедмитрия II. Возглавлял Первое ополчение. Убит казаками – участниками Первого 

ополчения, недовольными принятым по его инициативе «Приговором всей земли» 

 

Макарий (1482-1563) – митрополит Московский и всея Руси в 1542-1563 гг. Инициатор 

венчания Ивана IV на царство. Член Избранной рады. На Стоглавом соборе 1551 г. добился отказа 

власти от намерения секуляризовать церковные земли и ввел общее по всей России почитание всех 

прежде местно-чтимых святых. 

 

Минин Кузьма (?-1616) – нижегородский посадский человек, торговец мясом. Участвовал в 

сражениях против Лжедмитрия II в составе нижегородского ополчения. С 1611 г. – земский староста. 

Инициатор созыва Второго ополчения, вместе с Д. М. Пожарским возглавил “Совет всей земли” в 

Ярославле. Участвовал в сражениях ополчения с поляками под Москвой. С 1613 г. – думный 

дворянин. 

 

Мстиславец Петр Тимофеевич (? – ок. 1580) – соратник московского первопечатника Ивана 

Федорова. Вместе с ним издавал книги в Москве и в Белоруссии. В 1569 г. переехал в Вильно, 

основал типографию, в 1574-1576 гг. издал «Четвероевангелие» и «Псалтырь». 

 

Пересветов Иван Семенович (XVI в.) – русский публицист XVI в. Выходец из западнорусских 

земель, входивших в Великое княжество Литовское. Выехал на Русь в 1538 г. В 1549 г. подал Ивану 

IV две челобитные. В “Сказании о Магмет-Салтане и царе Константине” в иносказательной форме 

выступал за сильную царскую власть (“грозу”), соблюдение законности (“правды”), осуждал засилье 

и взяточничество вельмож, выступал против холопства. 

 

Пожарский Дмитрий Михайлович (1578-1642) – князь, полководец. Участник Первого ополчения 

1611 г., военный руководитель Второго ополчения 1612 г. Совместно с К. Мининым возглавил 

“Совет всей земли” в Ярославле. С 1613 г. – боярин. Руководил военными действиями против 

поляков в 1612-1618 гг. Возглавлял ряд приказов. 

 



Сильвестр (?-1566) – священник, протопоп кремлевского Благовещенского собора, духовник 

царя Ивана IV Грозного. Один из руководителей Избранной рады. По взглядам был близок 

к нестяжателям. Умер в ссылке в Соловецком монастыре. 

 

Скопин-Шуйский Михаил Васильевич (1586-1610) – князь, боярин, полководец. Участник 

подавления восстания И. И. Болотникова. В 1609 г. во главе русско-шведской армии 

разбил Лжедмитрия II под Тверью, а затем освободил от их осады Троице-Сергиев монастырь и 

Москву. Вскоре после вступления его войск в Москву внезапно скончался при загадочных 

обстоятельствах. 

 

Скуратов Малюта (?-1573) – думный дворянин, выходец из захудалого вяземского дворянского 

рода. Опричник, известен своей патологической жестокостью. В 1569 г. задушил в тверском Отроч-

Успенском монастыре митрополита Филиппа (Колычева). Руководил казнями во время 

новгородского опричного погрома. В 1571 г. участвовал в массовых казнях в Москве. Сохранил 

близость к Ивану Грозному и после отмены опричнины. Погиб при взятии ливонской крепости 

Пайде. Похоронен в Иосифо-Волоколамском монастыре. Дочери замужем за Б. Ф. Годуновым и 

князем Д. И. Шуйским. 

 

Старицкий Владимир Андреевич (1533-1569) – удельный князь старицкий. Сын удельного князя 

старицкого Андрея Ивановича. Двоюродный брат Ивана IV Грозного. Воевода. Отличился при 

взятии Казани. В 1553 г., когда Иван IV тяжело болел, бояре обсуждали возможность передачи 

престола не его младенцу-сыну, а старицкому князю. В 1550-х гг. вместе с царем участвовал во 

многих походах. В 1554 г. Иван IV в своем завещании назначил его регентом и наследником 

престола на случай смерти царевича Ивана Ивановича. В 1562-1563 гг. подвергнут кратковременной 

опале. В 1569 г. по ложному доносу был принужден выпить яд вместе с женой и детьми. 

 

 

Федор Иванович (1557-1598) – правил в 1584-1598 гг., сын царя Ивана IV Грозного. Последний 

царь из династии Рюриковичей. Был слабоумен и неспособен самостоятельно управлять 

государством. 

 

Федоров Иван (ок. 1510-1583) – русский первопечатник. В 1564 г. в Москве совместно с Петром 

Мстиславцем выпустил первую русскую датированную печатную книгу – «Апостол», а в 1565 г. 

– «Часословец». Бежал из Москвы в Великое княжество Литовское, будучи обвинен в “порче” 

богослужебных книг, в которых заменял непонятные слова на общедоступные. В 1566 г. в 

Белоруссии напечатал “Учительное Евангелие”, в 1574 г. во Львове – первую славянскую “Азбуку”. 

В 1580-1581 гг. в Остроге издал славянскую Библию (“Острожская Библия”). 

 

Филипп (Колычев Федор Степанович) (1507-1569) – митрополит Московский и всея Руси. 

Постригся в Соловецком монастыре, с 1548 г. – игумен Соловецкого монастыря. Значительно 

расширил и усовершенствовал монастырское хозяйство. В 1566 г. по инициативе Ивана IV избран 

митрополитом Московским и всея Руси. В 1568 г. публично осудилопричнину. В том же году 

низложен и заточен в тверском Отроч-Успенском монастыре. В декабре 1569 г. по приказу царя 

задушен там же Малютой Скуратовым за отказ благословить опричный поход на Новгород. 

Причислен к лику святых. 

 

Филофей (ок. 1465-1542) – старец псковского Елеазарова монастыря, автор посланий к Василию 

III и Ивану IV Грозному. Сторонник иосифлян. Создатель теории «Москва – третий Рим» 

Царевич Дмитрий (1582-1591) – самый младший сын Ивана IV Грозного от Марии Нагой. После 

смерти отца в младенческом возрасте вместе с матерью был отправлен в город Углич. В 1591 г. 

погиб при невыясненных обстоятельствах. Согласно официальной версии, выдвинутой тогдашним 

правительством, царевич в припадке эпилепсии “закололся”, играя “в ножички” 

 

Аввакум (1620-1682) – идейный лидер старообрядцев, протопоп, публицист. Из семьи священника. 

С 1644 г. – сельский священник. В 1647 г. из-за преследований местной власти перебрался в Москву. 



Член кружка “ревнителей древнего благочестия”. В 1652 г. выступил против церковной 

реформы патриарха Никона. В 1653 г. арестован и сослан в Сибирь. Испытал множество страданий, 

не прекращая проповедовать старую веру. В 1664 г. возвращен в Москву, вновь сослан за проповедь 

старообрядчества. В 1666 г. решением церковного собора расстрижен и проклят. В 1667 г. сослан в 

Пустозерск, заключен в земляную тюрьму. В 1682 г. заживо сожжен в срубе по приговору 

церковного собора. Автор 80 публицистических произведений. Наиболее известное – “Житие” 

 

Адашев Алексей Федорович (?-1561) – государственный деятель, думный дворянин, окольничий (с 

1553 г.), постельничий. Из костромских дворян. Один из лидеров Избранной рады, возглавлял 

Челобитный приказ, контролировавший деятельность всего государственного аппарата. Вел 

дипломатическую подготовку присоединения Казанского ханства. Ведал внешними сношениями в 

начале Ливонской войны, но противился активизации военных действий на Западе. С падением 

Избранной рады в 1560 г. отправлен воеводой в Ливонию. Умер в Юрьеве в опале. 

 

Адриан (1627-1700) – патриарх Московский и всея Руси в 1690-1700 гг. Возражал против 

вводимых Петром I брадобрития, курения, ношения иноземной одежды. После его смерти выборы 

патриарха не проводились, Церковь возглавлял местоблюститель патриаршего престола Стефан 

Яворский. 

 

Алексей Михайлович Романов (1629-166) – царь в 1645-1676 гг. Сын царя Михаила Федоровича. В 

первые годы царствования был всецело под влиянием своего воспитателя боярина Б. И. Морозова. 

Отличался набожностью, ровным мягким характером и в то же время вспыльчивостью. Считал 

царскую власть богоустановленной, а монарха – единственным источником права и “милости”. При 

нем началось постепенное оформление абсолютизма. Несмотря на глубокую приверженность 

старине, испытывал сильное влияние польско-украинско-белорусских культурных традиций, 

посредством которых в Россию проникало европейское культурное влияние в целом. Был дважды 

женат: на Марии Ильиничне Милославской, от которой имел 13 детей, в том числе будущих 

царей Федора Алексеевича и Ивана Алексеевича и правительницу Софью; на Наталье Кирилловне 

Нарышкиной, от которой имел двоих детей – будущего царя Петра I и Наталью. 

 

Атласов Владимир Васильевич (около 1661-1711) – землепроходец, сибирский казак. В 1697-1699 

совершил походы по Камчатке. Дал первые сведения о Камчатке и Курильских островах. Убит во 

время бунта служилых людей на Камчатке. 

 

Барятинский Юрий Никитич (?-1685) – воевода, участник русско-польской войны 1648-1667 гг. В 

1668 г. за победу под Рязанью пожалован в окольничие. С 1670 г. боярин. Участвовал в подавлении 

восстания под руководством Степана Разина, нанес повстанцам поражение под Симбирском. 

 

Беринг Витус Ионассен (Иван Иванович) (1681-1741) – мореплаватель, капитан-командор 

русского флота. Датчанин. В 1725-1730 гг. и в 1733-1741 гг. руководил камчатскими экспедициями. 

Прошел между Чукоткой и Аляской (Беринговым проливом), достиг Северной Америки, открыл ряд 

островов Алеутской гряды. 

 

Булавин Кондратий Афанасьевич (1660-1709) – предводитель казацкого восстания 1707-1709 гг. 

Погиб при попытке ареста домовитыми казаками, хотевшими выдать его властям. 

 

Голицын Василий Васильевич (1643-1714) – князь, фаворит царевны Софьи Алексеевны. Начал 

государственную службу еще при царе Алексее Михайловиче, где смог проявить себя как 

талантливый администратор. При Федоре Алексеевиче отличился на посту главнокомандующего 

русскими войсками на Украине. В бытность главой Посольского приказа заключил “Вечный мир” с 

Польшей (1686). Организатор Крымских походов против Османской империи (1687, 1689). 

Закончившись неудачно, они тем не менее продемонстрировали возрастающую силу России. После 

прихода к власти Петра I был сослан в Архангельский край, где и умер. 

 

Гордон Патрик (1635-1699) – один из сподвижников Петра I. Родился в Шотландии, всю свою 



жизнь посвятил военной службе. В 1661 г. в чине майора поступил на русскую службу, где проявил 

себя как образованный, храбрый и опытный инженер, администратор. Быстро дослужился до чина 

полного генерала. В 1667-1686 гг. служил на территории Малороссии, участвовал в Крымских 

походах В. Голицына (1687 г., 1689 г.). В 1689 г. в ходе борьбы за власть между царевной Софьей и 

Петром I открыто поддержал последнего, чем расположил к себе царя. Участвовал в Азовских 

походах. После себя оставил “Дневник”, охватывающий почти всю жизнь автора. 

 

Дежнев Семен Иванович (?-1673) – землепроходец, якутский казачий атаман. В 1648 г. возглавил 

поход на Чукотку. Впервые в истории мореплавания обогнул Азию и вышел в устье реки Анадырь. 

Впоследствии этот пролив был назван Беринговым, а крайняя восточная точка Азии – мысом 

Дежнёва. 

 

Едигер (?-1565) – последний правитель Казанского ханства. До последнего оборонялся от 

войск Ивана IV в 1552 г., но был выдан. Иван IV помиловал Едигера. При крещении тот получил имя 

Симеона и владения на территории Москвы. 

 

Иван V (1666-1696) – сын царя Алексея Михайловича. Болезненный и неспособный к 

государственным делам, он был провозглашен царем в 1682 г. вместе с младшим братом Петром I. 

До 1689 г. за них правила сестра, царевна Софья, после 1689 г. единолично правил Петр. Правление 

Ивана было номинальным. 

 

Карл XII (1682-1718) – король Швеции с 1697 г., полководец. В начале Северной войны одержал ряд 

крупных побед, но был разгромлен в Полтавской битве 27 июня 1709 г. Бежал в Турцию. Вернулся в 

Швецию в 1715 г. Погиб в походе в Норвегию в 1718 г. 

 

Крижанич Юрий (ок. 1618-1683) – славянский ученый и писатель, по национальности хорват, 

католический священник. Пропагандировал идею славянского единства, унии католической и 

православных церквей. Главную роль в сплочении славян отводил Русскому государству, которое 

впервые посетил в 1647. Прибыв в Москву в 1659, по подозрению в шпионаже был сослан в 1661 в 

Тобольск, где прожил до 1676. В Тобольске Крижанич продолжал свои исследования и написал ряд 

книг. 

 

Левенгаупт Адам Людвиг (1659-1719) – шведский генерал. В начале своей карьеры поступил на 

службу в войско Баварии, в составе которого сражался против турок в Венгрии. После этого, вместе 

с другими шведами он перешел на службу в Голландию, где получил звание майора. С 1697 г. на 

службе шведского короля Карла XII - командовал корпусом. Одержал ряд побед над русскими 

войсками в начале Северной войны. Был повышен до генерала пехоты и стал губернатором Риги. 

Потерпел поражение в битве при Лесной. В 1709 г. в битве под Полтавой подписал капитуляцию, 

сдав в плен остатки шведской армии. 10 лет был в плену в России, где и умер в 1719 г. 

 

Мазепа Иван Степанович (1644-1709) – гетман Украины (1687-1708 гг.). Пользовался 

безграничным доверием Петра I, но тайно стремился к отделению Украины от России. Во время 

Северной войны перешел на сторону шведского короля Карла XII. После Полтавской битвы вместе с 

Карлом XII бежал в турецкую крепость Бендеры. 

 

Михаил Федорович Романов (1596-1645) – из боярского рода Романовых, основоположник царской 

(позднее императорской) династии. Избран 21 февраля 1613 г. Земским собором. Начал править в 

условиях продолжавшейся Смуты. 

Первые годы правления Михаила Романова прошли в обстановке почти непрерывной деятельности 

Земских соборов. На них обсуждались важнейшие проблемы государства. В 1619-1633 гг. власть в 

стране фактически находилась в руках отца царя – патриарха Филарета, носившего титул Великого 

государя. При Михаиле началось восстановление страны после Смуты, и была предпринята 

неудачная попытка возвращения Смоленска. 

 

Морозов Борис Иванович (ок. 1590-1661) – государственный деятель, боярин (с 1634 г.). С 1633 г. – 



дядька (воспитатель) будущего царя Алексея Михайловича. С 1645 г. – фактический руководитель 

правительства. Возглавлял приказ Большой казны, Стрелецкий, Иноземский, Аптекарский приказы и 

Новую четверть (ведала питейным делом). В январе 1648 г. женился на Анне Милославской – 

младшей сестре царицы Марии Ильиничны Милославской. 12 июня 1648 г. после “Соляного бунта” 

сослан в Кирилло-Белозерский монастырь. Возвращен из ссылки осенью 1648 г. Официальных 

постов более не занимал, но влияние сохранил. Принимал участие в разработке Соборного уложения 

1649 г. Крупнейший землевладелец. Имел 9100 крестьянских дворов, 55 тыс. крестьян, а также 

железоделательные, кирпичные и поташные заводы, мельницы и винокурни. 

 

Морозова (Соковнина) Феодосия Прокофьевна (1632-1675) – боярыня, деятельница раннего 

старообрядчества. Дочь окольничего П. Ф. Соковнина, в 17 лет выдана замуж за Глеба Ивановича 

Морозова, брата царского дядьки Б. И. Морозова. В 1662 г. овдовела. Стала горячей 

сторонницей старообрядчества, поселила в своем доме возвращенного из ссылки 

протопопа Аввакума. После его повторной ссылки открыто выступила в защиту старой веры, 

приняла тайное иночество. В 1671 г. попала в опалу за отказ присутствовать на свадьбе Алексея 

Михайловича с Н. К. Нарышкиной. В ноябре 1671 г. отправлена в заточение. Умерла в тюрьме в 

Боровске. Старообрядцами почитается как святая мученица. 

 

Нарышкина Наталья Кирилловна (1651-1694) – вторая супруга царя Алексея Михайловича, 

мать Петра Великого. После смерти Алексея Михайловича началась борьба между Милославскими 

(родственниками первой жены царя) и Нарышкиными. При царе Федоре Алексеевиче Наталья 

Кирилловна жила в подмосковном селе Преображенском. В 1682-1689 гг. во время 

регентства царевны Софьи ее опала продолжалась. Только с 1689 г., когда началось самостоятельное 

правление Петра I, положение ее при дворе восстановилось. 

 

Никон (1605-1681) – патриарх Московский и всея Руси в 1652-1667. Провел церковные реформы с 

целью унификации богослужения и церковных текстов. Деятельность Никона по исправлению книг 

и обрядов по греческим образцам вызвала протест значительной части русского духовенства, 

приведший к расколу Русской православной церкви. Вмешательство Никона во внутреннюю и 

внешнюю политику государства под тезисом “священство выше царства” стало причиной разрыва 

патриарха с царем Алексеем Михайловичем. В 1658 оставил патриаршество, удалился в основанный 

им Новоиерусалимский Воскресенский монастырь. В 1664 самовольно вернулся в Москву, но был 

выслан обратно. На церковном соборе 1666-1667 лишен сана, сослан в Ферапонтов монастырь. 

 

Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич (ок. 1605-1680) – государственный и военный 

деятель, боярин (1667). Руководил переговорами со Швецией, в результате которых заключен 

Валиесарский договор 1658. Заключил Андрусовское перемирие 1667, глава Посольского приказа в 

1667-1671. Активизировал внешние контакты России, выступал за союз с Речью Посполитой для 

борьбы со Швецией за выход к Балтийскому морю и отражения турецкой агрессии. Руководил 

составлением Новоторгового устава 1667. Инициатор устройства почты между Москвой, Ригой и 

Вильно, а также регулярного составления газеты “Куранты”. В 1672 постригся в монахи. 

 

Петр I (1672-1725) – российский царь в 1682-1725 гг. (с 1721 г. – император). Сын царя Алексея 

Михайловича, вступил на трон после смерти старшего брата Федора Алексеевича. Фактически начал 

править с 1689 г., отстранив старшую сестру – правительницу Софью Алексеевну. В 1682-1696 гг. 

формально имел соправителя – старшего брата Ивана V Алексеевича, слабоумного и неспособного к 

участию в государственных делах. В 1695-1696 гг. возглавил Азовские походы и начал 

строительство флота. В 1697-1698 гг. в составе Великого посольства пребывал за границей. В 1700-

1721 гг. вел Северную войну против Швеции, добился присоединения к России Ингрии, Эстляндии и 

Лифляндии. В 1703 г. основал Санкт-Петербург. Осуществил глубокие экономические, военные, 

административные и культурные реформы. Установил наследование престола по завещанию 

царствующего монарха. Умер, не успев назначить преемника. 

 

Поярков Василий Данилович (?-1668) – землепроходец. Выходец из обедневших дворян. Составил 

первое описание Приамурья, совершил плавание по Охотскому морю. Способствовал расширению 



владений России на Дальнем Востоке. 

 

Симеон Полоцкий (в миру Самуил Гаврилович Петровский-Ситнянович) (1629-1680) – поэт, 

переводчик, драматург и богослов. Уроженец Полоцка. Учился в Киево-Могилянской академии. В 

1656 г. принял монашеский постриг. В 1664 г. переехал в Москву. Преподавал в Богоявленской и 

Заиконоспасской школах, открыл в Кремле типографию, свободную от церковной цензуры, обучал 

детей Алексея Михайловича. Участвовал в борьбе против старообрядчества. 

 

Софья Алексеевна (1657-1704) – дочь царя Алексея Михайловича. После смерти своего 

брата Федора Алексеевича активно участвовала в борьбе за власть. В итоге после провозглашения 

царями Ивана V и Петра I стала при них регентом (1682-1689). Она фактически определяла 

правительственный курс, опираясь на В. Голицына, Ф. Шакловитого и др. В годы ее правления были 

предоставлены небольшие льготы городам, ослаблен сыск беглых крестьян. Во внешней политике 

наиболее удачными акциями были заключение “Вечного мира” с Польшей в 1686 г. и подписание 

Нерчинского договора с Китаем в 1689 г. Однако попытки прорваться в Крым остались без 

результата (Крымские походы 1687 г. и 1689 г.). В 1689 г. вынуждена была отдать Петру I власть. 

Вскоре она насильно была отправлена в Новодевичий монастырь, где и умерла. 

 

Степан Разин (ок. 1630-1671) – казак, предводитель восстания. До начала 1660-х гг. о его жизни 

ничего не известно. В 1662-1663 гг. в качестве атамана донских казаков совершал походы на 

крымских татар, турок. В 1667-1669 гг. возглавил грабительский поход казацкой голытьбы “за 

зипунами” на Волгу и Каспийское море. В 1670 г. начал новый поход на Волгу, который превратился 

в восстание казаков и крестьян, возмущенных ростом налогов, усилением крепостной зависимости, 

наступлением правительства на казацкие вольности. Восстание охватило значительную часть 

территории России. В октябре 1670 г. восставшие потерпели поражение под Симбирском, однако 

Разину удалось уйти на Дон, в Кагальницкий городок, где он начал копить силы для нового похода. 

Но в апреле 1671 г. домовитые (зажиточные) казаки выдали Разина царскому правительству. Он был 

казнен в Москве. 

 

Татищев Василий Никитич (1686-1750) – государственный деятель, собиратель летописей, 

историк. В 1720-1722 гг. и 1734-1737 гг. управлял казенными заводами на Урале. В 1741-1745 гг. – 

астраханский губернатор. Труды по истории, географии. Главный труд – “История Российская с 

самых древнейших времен” 

 

Ушаков Симон (Пимен) Федорович (1629-1676) – выдающийся русский живописец и график. В 

1648-1680 гг. был “жалованным иконописцем” Оружейной палаты. С 1664 г. руководил иконописной 

мастерской и наблюдал за всеми иконописными работами в Российском государстве. В 1648-1664 гг. 

работал также в Серебряной и Золотой палатах, создавал рисунки для утвари, ювелирных изделий, 

монет, шитья, гравюр и т. д., чертил географические карты, писал миниатюры. В русской живописи 

XVII в. С. Ушаков выступил как реформатор: используя традиционные приемы иконописи, он 

вместе с тем стремился к объёмности изображения ликов, добиваясь большей их реальности. Так, в 

иконе “Насаждение древа государства Российского” (1668), прославляющей развитие русской 

государственности в лице московских великих князей и царей, начиная с Ивана Калиты, ему удалось 

очень точно передать облик царя Алексея Михайловича, изобразить стены и башни Московского 

Кремля и силуэт Успенского собора. В 1682 г. пишет две поясные “персоны” Алексея Михайловича 

для его сына – царя Федора Алексеевича. Ушаков контролировал роспись стен и потолков дворца 

Алексея Михайловича в Коломенском. Написал иконы для многих московских церквей (церковь 

Троицы в Никитниках, церковь Григория Неокесарийского на Полянке и др.), Новодевичьего и 

Донского монастырей. Руководил росписями в Архангельском и Успенском соборах Кремля (1660), 

в Золотой (1657) и Грановитой (1668) палатах. При этом сделал важные с исторической точки зрения 

подробные описи ранее существовавших росписей XVI в., содержащие не только перечень сюжетов 

с указанием их размещения на стенах, но и сведения о местоположении различных частей 

помещений по отношению к прилегающим постройкам. Некоторое время имел собственную 

мастерскую в Китай-городе. 

 



Федор Алексеевич (1661-1682) – царь в 1676-1682 гг. Сын царя Алексея Михайловича и Марии 

Ильиничны Милославской, старший брат царя Ивана V и Петра Великого. С детства был тяжело 

болен, не мог самостоятельно ходить. В его правление произошла русско-турецкая война 1677-1681 

гг., заключен Бахчисарайский мир 1681 г., построена третья засечная черта (Изюмская), в 1682 г. 

отменено местничество. Потомства не оставил. 

 

Хабаров Ерофей Павлович (ок. 1603 – после 1671) – русский землепроходец. В 1632-1638 

исследовал бассейн реки Лена, открыл соляные источники и пахотные земли. В 1649-1653 совершил 

ряд походов в Приамурье, составил “Чертеж реке Амуру”. 

 

Хмельницкий Богдан Михайлович (ок. 1595-1657) – украинский политический деятель, 

военачальник. Родился в семье мелкого польского шляхтича украинского происхождения. Получил 

образование в иезуитской коллегии Львова, но сохранил православное вероисповедание. Участвовал 

в польско-турецких войнах. Пробыл в плену два года. Вернувшись на Украину, поступил в 

реестровое казацкое войско. Участвовал в народных восстаниях против политики Польши на 

Украине, за что был арестован. Бежал из тюрьмы в Запорожскую Сечь, где возглавил восстание в 

1648 г. Обращался за помощью к России в борьбе с поляками. В 1654 г. возглавил Переяславскую 

раду, подтвердившую вхождение территории Левобережной Украины в состав России на правах 

внутренней автономии. Вплоть до своей смерти Б. Хмельницкий был гетманом Украины в составе 

России. 

 

Ходкевич Ян Кароль (1560-1621) – польский военачальник, великий гетман литовский. Одержал 

победу над шведами в 1605 г. В 1612 г. потерпел поражение от сил Второго ополчения под Москвой. 

В 1620-1622 гг. успешно воевал против турок. 

 

Филарет (Федор Никитич Романов) (1556-1633) – боярин, отец царя Михаила Федоровича. 

Приближенный и двоюродный брат царя Федора Ивановича. При Борисе Годунове (с 1600 г.) в 

опале, пострижен в монахи под именем Филарета. При Лжедмитрии I (с 1605 г.) – Ростовский 

митрополит. В 1608-1610 гг. – в Тушинском лагере. В Тушине наречен патриархом. В 1610 г. 

возглавил посольство к Сигизмунду III, задержан в польском плену. С 1619 г., по возвращении из 

плена, патриарх Московский и всея Руси и фактический правитель России. 

 

Шеин Михаил Борисович (?-1634) – воевода, боярин, с 1607 г. – руководитель обороны Смоленска 

в 1609-1611 гг. В 1611 г. взят в плен, увезен в Польшу, вернулся из плена в 1619 г. вместе 

с Филаретом. В 1620-е гг. возглавлял приказы. В 1632 г. с началом Смоленской войны возглавил 

войско, осадившее Смоленск. Окруженный войском польского короля Владислава согласился на 

почетную капитуляцию. Обвинен в измене, казнен по приговору Боярской думы. 

 

Даты:  
            1503 г. – Присоединение к Москве Юго Западных русских земель. 

 1505–1533 гг. – Правление Василия III. 

 1510 г. – Присоединение Пскова к Москве. 

 1514 г. – Присоединение Смоленска к Москве. 

 1521 г. – Присоединение Рязани к Москве. 

 1533–1584 гг. – Правление великого князя Ивана IV Грозного. 

 1547 г. – Венчание Ивана IV Грозного на царство. 

 1549 г. – Начало созыва Земских соборов. 

 1550 г. – Принятие «Судебника» Ивана IV Грозного. 

 1551 г. – «Стоглавый собор» Русской православной церкви. 

 1552 г. – Присоединение Казани к Москве. 

 1555–1560 гг. – Строительство Покровского собора в Москве (храма Василия Блаженного). 

 1556 г. – Присоединение Астрахани к Москве. 

 1556 г. – Принятие «Уложения о службе». 

 1558–1583 гг. – Ливонская война. 



 1561 г. – Разгром Ливонского ордена. 

 1564 г. – Начало книгопечатания на Руси. Издание Иваном Федоровым «Апостола» – первой 

печатной книги, имеющей установленную дату. 

 1565–1572 гг. – Опричнина Ивана IV Грозного. 

 1569 г. – Заключение Люблинской унии об объединении Польши с Великим княжеством 

Литовским в одно государство – Речь Посполитую. 

 1581 г. – Первое упоминание о «заповедных летах». 

 1581 г. – Поход Ермака в Сибирь. 

 1582 г. – Подписание Ям Запольского перемирия России с Речью Посполитой. 

 1583 г. – Заключение Плюсского перемирия со Швецией. 

 1584–1598 гг. – Царствование Федора Иоанновича. 

 1589 г. – Учреждение патриаршества на Руси. Патриарх Иов. 

 1597 г. – Указ об «урочных летах» (пятилетнем сроке сыска беглых крестьян). 

 1598–1605 гг. – Правление Бориса Годунова. 

 1603 г. – Восстание крестьян и холопов под предводительством Хлопка. 

 1605–1606 гг. – Правление Лжедмитрия I. 

 1606–1607 гг. – Восстание крестьян под предводительством Ивана Болотникова. 

 1606–1610 гг. – Правление царя Василия Шуйского. 

 1607–1610 гг. – Попытка Лжедмитрия II захватить власть в России. Существование 

«Тушинского лагеря». 

 1609–1611 гг. – Оборона Смоленска. 

 1610–1613 гг. – «Семибоярщина». 

 1611 г., март – июнь. – Первое ополчение против польских войск во главе с П. Ляпуновым. 

 1612 г. – Второе ополчение под руководством Д. Пожарского и К. Минина. 

 1612 г., 26 октября. – Освобождение Москвы от польских интервентов Вторым ополчением. 

 1613 г. – Избрание Земским собором Михаила Романова на царство. Начало династии 

Романовых. 

 1613–1645 гг. – Царствование Михаила Федоровича Романова. 

 1617 г. – Заключение Столбовского «вечного мира» со Швецией.1618 г. – Деулинское 

перемирие с Польшей. 

 1632–1634 гг. – Смоленская война между Россией и Речью Посполитой. 

 1645–1676 гг. – Правление царя Алексея Михайловича. 

 1648 г. – Экспедиция Семена Дежнева по реке Колыме и Ледовитому океану. 

 1648 г. – Начало восстания Богдана Хмельницкого на Украине. 

 1648 г. – «Соляной бунт» в Москве. 

 1648–1650 гг. – Восстания в различных городах России. 

 1649 г. – Принятие Земским собором нового свода законов – «Соборного уложения» царя 

Алексея Михайловича. Окончательное закрепощение крестьян. 

 около 1653–1656 гг. – Реформа патриарха Никона. Начало церковного раскола. 

 1654 г., 8 января. – Переяславская рада. Воссоединение Украины с Россией. 

 1654–1667 гг. – Война России с Речью Посполитой за Украину. 

 1662 г. – «Медный бунт» в Москве. 

 1667 г. – Заключение Андрусовского перемирия между Россией и Речью Посполитой. 

 1667 г. – Введение Новоторгового устава. 

 1667–1671 гг. – Крестьянская война под предводительством Степана Разина. 

 1672 г., 30 мая. – Рождение Петра I. 

 1676–1682 гг. – Правление Федора Алексеевича. 

 1682 г. – Отмена местничества. 

 1682, 1698 гг. – Стрелецкие восстания в Москве. 

 1682–1725 гг. – Царствование Петра I (1682–1689 гг. – при регентстве Софьи, до 1696 г. – 

совместно с Иваном V). 

 1686 г. – «Вечный мир» с Польшей. 

 1687 г. – Открытие Славяно-греко-латинской академии. 



Банк заданий 

 

Задание №1 

Какое из названных событий произошло в XVI в.? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  принятие Соборного уложения 

2)   реформы Избранной рады 

3)  учреждение Боярской думы 

4)  отмена местничества 

 

Задание №2 

Приказы в XVI – начале XVIII вв. возглавляли 

   

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)   воеводы  

2)  дьяки 

3)  тайные советники 

4)  опричники 

 

Задание №3 

При Иване IV Грозном в России: 

 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  складывается система приказов 

2)  проводится министерская реформа 

3)  вводится “Табель о рангах”   

4)   происходит присоединение к России средней Азии 

 

Задание №4 

Основное содержание деятельности Избранной рады заключалось 

  

 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  в установлении опричнины 

2)  в разработке Соборного уложения. 

3)   в проведении реформ местного и центрального управления 

4)   в борьбе против церковных ересей. 

 

Задание №5 

Осада Пскова королём Стефаном Баторием является одним из ключевых событий завер-

шающего этапа 



  

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Семилетней войны 

2)  Северной войны 

3)  Смоленской войны 

4)  Ливонской войны 

 

Задание №6 

Укажите название договора, подписанного по итогам Ливонской войны. 

  

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Столбовский мир 

2)  Поляновский мир 

3)  Андрусовское перемирие 

4)  Ям-Запольское перемирие 

 

Задание №7 

Одна из целей Ливонской войны: 

 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  ликвидация угрозы славянским землям со стороны Ливонии  

2)  борьба за выход в Балтийское море 

3)  установление контроля за Волжским торговым путем 

4)  борьба за выход к Черному морю 

 

Задание №8 

Установление опричнины Иваном Грозным способствовало 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  утверждению неограниченной власти царя 

2)  экономическому подъему в стране 

3)  созданию боеспособного опричного войска 

4)  сплочению русского общества после поражения России в Ливонской войне 

 

Задание №9 

В результате Ливонской войны Русское государство: 

 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  получило выход к побережью Балтийского моря 

2)  потеряло город Псков 



3)  не решило задачи выхода к Балтийскому морю 

4)  завоевало Прибалтийские земли 

 

Задание №10 

Последствием Ливонской войны стало 

  

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  присоединение к России Прибалтики 

2)  основание Санкт-Петербурга 

3)  присоединение к России Левобережной Украины 

4)  хозяйственное разорение русской земли 

 

Задание №11 

Одной из причин походов русских войск на Казанское и Астраханское ханства было 

  

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  стремление установить контроль над Волжским торговым путём. 

2)  присоединение Восточной Сибири. 

3)  распространение православия на присоединённых территориях. 

4)  заключение военного союза с Крымским ханством. 

 

Задание №12 

Что из перечисленного относится к результатам внешней политики Ивана IV? 

  

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  завоевание Казанского и Астраханского ханств 

2)  присоединение к России Средней Азии 

3)  завоевание выхода к Балтийскому морю 

4)  начало освоения Дальнего Востока 

 

Задание №13 

Отряд казаков для похода в Сибирь возглавил:  

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  атаман Иван Кольцо 

2)  Иван Выродков 

3)  купцы Строгановы 

4)  атаман Ермак Тимофеевич 

 

Задание №14 

Ближайшим помощником царя в опричнине был: 



 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  князь Владимир Старицкий 

2)  Андрей Курбский 

3)   Малюта Скуратов 

4) 
 князь Михаил Воротынский 

 

 

Задание №15 

Русский митрополит, выступивший против введения Иваном Грозным опричнины:  

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Филипп 

2)  Макарий 

3)  Сильвестр 

4)  Филарет 

 

Задание №16 

Правитель Сибирского ханства, добровольно ставший вассалом московского царя в 1555 году: 

  

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Кучум 

2)  Девлет- Гирей 

3)  Едигер 

4)  Касым 

 

Задание №17 

Крымский хан, возглавивший нашествие на Русь в 1572 году: 

 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)   Кучум 

2)  Едигер    

3)  Девлет- Гирей 

4)  Касым 

 

Задание №18 

Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1)   Регентство Елены Глинской 1) 1565-1572 гг. 

2)  Ливонская война 2) 1533-1538 гг. 



3)  Опричнина 3) 1538-1547 гг. 

4)  Царствование Федора Ивановича 4) 1558-1583 гг. 

   5) 1533-1584 гг.  

   6)  1584-1598 гг.  

 

Задание №19 

Соотнесите дату и событие. 

 

 
 

 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) 
 1547 г.     

1) 
Введение Иваном Грозным 

заповедных лет 

2) 
 1550 г.  

2) 
 Начало неограниченной 

диктатуры Ивана IV 

3) 
 1565 г.  

3) 
разработка свода законов 

«Судебник» 

4)  1569 г.      4) венчание на царство Ивана IV 

5)   1581 г.    5) Люблинская  уния 

 

Задание №20 

Соотнесите дату и событие. 

 
 

 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1)  1549 г. 1) Сожжение Москвы крымцами  

2)   1556 г. 2) Начало похода Ермака за Урал 

3) 

 1571 г. 
3) 

Заключение десятилетнего 

перемирия с                     России с 

Речью   Посполитой 

4)   1581 г. 4) Созыв Собора примирения 

5) 
  1582 г. 

5) 
присоединение к России 

Астраханского ханства 

 

Задание №21 

Укажите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, относящимся 

к этим процессам (явлениям, событиям). 

 

 
 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1)  правление Елены Глинской 1) опричный поход на Новгород 

2)   реформы «Избранной рады» 2) унификация денежной системы 



3) 
 борьба с самостоятельность 

земель Московского государства 
3) 

присоединение к Москве 

Рязанского княжества 

4)  освоение Сибири 4) созыв первого Земского собора 

   5) поход Ермака Тимофеевича 

   6) введение патриаршества 

 

Задание №22 

Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца. 

 
 

 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1)  Ливонская война 1) А.М. Курбский 

2) 
 венчание на царствование Ивана 

IV Грозного  
2) 

И. Висковатый 

3)  управление Земщиной 3) митрополит Макарий 

4)  введение копейки 4) А. Адашев 

   5) Елена Глинская 

   6) митрополит Филипп 

 

Задание №23 

Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

 
 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) 
 Успенский собор 

1) 
в этом храме произошло венчание 

Ивана IV на царство 

2) 
 собор Василия Блаженного 

2) 
храм построен в честь взятия 

Казани 

3) 
 «Домострой» 

3) 
сборник советов на разные 

житейские темы 

4)   «Апостол»  4) первая печатная книга 

   
5) 

храм построен при Елене 

Глинской 

   

6) 

книга является научно-

популярной по своему 

содержанию. 

 

Задание №24 

Ниже приведен список терминов. Все они за исключением одного относятся к событиям XVI 

в. 

1) самозванцы 2) опричнина 3) приказы 4) стрельцы 5) Избранная рада 6) земщина. 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 

периоду.  

 



 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №25 

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к эпохе прав-

ления Ивана IV. 

  

1) Cтрельцы 

2) опричники 

3) полки «нового строя» 

4) Избранная рада 

5) Табель о рангах 

6) Уложение о службе 

 

Ответ запишите цифрами в порядке возрастания. 

 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №26 

Запишите термин, о котором идет речь.  

Основная часть территории России, не включенная в опричнину Ивана Грозного. 

 

Ответ запишите со строчной буквы и.п. ед.ч. 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №27 

Напишите пропущенное слово. 

  

Внутренняя политика Ивана Грозного, проводимая в 1565−1572 гг., характеризуемая тер-

рором против разных слоёв населения и направленная на всемерное усиление царской 

власти, называется_______. 

 

Ответ запишите со строчной буквы. 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №28 

Состоявший из представителей различных слоёв населения орган при царе, созывавшийся 

для решения наиболее важных государственных дел (впервые – в 1549 г.), назывался 

_______. 
 

Ответ запишите со строчной буквы без пробелов. 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №29 



Система содержания должностных лиц (наместников и волостелей) за счёт местного 

населения, отменённая в результате реформ Избранной рады. 

 

Ответ запишите со строчной буквы. 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №30 

Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту обозначенному буквой, подберите по две 

соответствующие характеристики, обозначенные цифрами.  

Фрагменты источников 

А) (...) Тоя же зимы, декабря в 3 день, в неделю, царь и великий князь Иван 

Васильевичь всеа Русии с своею царицею и великою княгинею Марьею и с 

своими детми (...) поехал с Москвы в село в Коломенское. (...) Подъем же его не 

таков был, якоже преже того езживал по манастырем молитися, или на которые 

свои потехи в объезды ездил: взял же с собою святость, иконы и кресты, златом 

и камением драгам украшенные, и суды золотые и серебряные, и поставцы все 

всяких судов, золотое и серебряное, и платие и денги и всю свою казну повеле 

взята с собою. Которым же бояром и дворяном ближним и приказным людем 

повеле с собою ехати, и тем многим повеле с собою ехати з женами и з детми, а 

дворяном и детем боярским выбором изо всех городов, которых прибрал 

государь быта с ним, велел тем всем ехати с собою с людми и с коими, со всем 

служебным нарядом. А жил в селе в Коломенском две недели для непогодия и 

безпуты, что были дожди и в реках была поводь велика… И царь и великий 

князь гнев свой положил на своих богомолцов, на архиепископов и епископов и 

на архимандритов и на игуменов, и на бояр своих и на дворецкого и конюшего 

и на околничих и на казначеев и на дьяков и на детей боярских и на всех 

приказных людей опалу свою положил в том, что после отца его... великого 

государя Василия... в его государьские несвершеные лета, бояре и все 

приказные люди его государьства людем многие убытки делали и казны его 

государьские тощили, а прибытков его казне государьской никоторой не 

прибавляли, также бояре его и воеводы земли государьские себе розоимали, и 

другом своим и племяни его государьские земли роздавали; и держачи за собою 

бояре и воеводы поместья и вотчины великие, а жалования государьские 

кормленые емлючи, и собрав себе великие богатства, и о государе и о его 

государьстве и о всем православном християнстве не хотя радети, и от недругов 

его от Крымского и от Литовского и от Немец не хотя крестиянства обороняти, 

наипаче же крестияном насилие чинити, и сами от службы учали удалятися, и 

за православных крестиян кровопролитие против безсермен и против Латын и 

Немец стояти не похотели… 

Б) Лета 7058 июня царь и великий князь Иван Васильевич всеа Руси [с] своею 

братьею и з бояры сесь Судебник уложил; как судити бояром, и околничим, и 

дворецким, и казначеем, и дьяком, и всяким приказным людем, и по городом 

намесником, и по волостем волостелем, и тиуном и всяким судьям.  

1. Суд царя и великого князя судит боаром, и околничим, и дворецким, и 

казначеем, и дьяком. А судом не дружыги и не мстити никому, и посулу в суде 

не имати; також и всякому судье посулов в суде не имати.  

2. А которой боярин, или дворецкой, или казначей, или дьак просудится, а 

обвинит кого не по суду безхитростно, или список подпишет и правую грамоту 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_i/ivan4grozn.php
http://www.hrono.ru/biograf/bio_i/ivan4grozn.php
http://www.hrono.ru/biograf/bio_we/vasili3iv.php


даст, а обыщется то в правду, и боярину, и дворецкому, и околничему, и 

казначею, и диаку в том пени нет; а истцом суд з головы, а взятое отдати.  

3. А которой боярин, или дворецкой, или казначей, или дьяк в суде посул возмет 

и обвинит не по суду, а обыщется то в правду, и на том боярине, или на 

дворецком, или на казначеи, или на дьяке взята исцов иск, а пошлины царя и 

великого князя, и езд, и правда, и пересуд, и хоженое, и правой десяток и 

пожелезное взята втрое, а в пене что государь укажет.  

Характеристики: 

1) данный документ описывает события связанные с началом опричнины 

2) данный документ является сборником законом Российского государства 

3) документ был принят на Стоглавом соборе 

4) документ относится ко времени правления Бориса Годунова 

5) автором документа является члены Избранной рады 

6) данный документ датируется 1564 годом. 

 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №31 

Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите правителя, о котором идёт речь. 

  

«Под давлением обстоятельств Боярская дума не только не приняла отречение царя, но и 

вынуждена была обратиться к нему с верноподданническим ходатайством. Представители 

митрополита и бояре, не теряя времени, выехали в слободу. 

...Александровская слобода производила впечатление военного лагеря. Бояр привели во 

дворец под сильной охраной, как явных врагов. Вожди думы просили царя сложить с них 

гнев и править государством как ему „годно". 

...Когда царь под предлогом борьбы с заговором потребовал от бояр предоставления ему 

чрезвычайных полномочий, они ответили ему покорным согласием». 

  

Ответ запишите со строчной буквы без пробелов. 
 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №32 

Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите имя государя, с чьим правлением 

связан описываемый процесс. 

  

«В обстановке массового террора, всеобщего страха и доносов аппарат насилия, 

созданный в опричнине, приобрёл совершенно непомерное влияние на политическую 

структуру руководства. В конце концов адская машина террора ускользнула из под контроля 

её творцов. Последними жертвами опричнины оказались они сами». 

 

Ответ запишите со строчной буквы без пробелов. 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №33 



Прочтите отрывок из документа и укажите, населённый пункт, куда отправился царь с 

семьёй.  

 

«Отречению ... предшествовали события самого драматического свойства. В начале 

декабря царская семья стала готовиться к отъезду из Москвы. Царь посещал столичные 

церкви и монастыри и усердно молился в них. К величайшему неудовольствию церковных 

властей, он велел забрать и свезти в Кремль самые почитаемые иконы и прочую 

«святость». В воскресенье, 3 декабря, царь присутствовал на богослужении в кремлевском 

Успенском соборе. После окончания службы он трогательно простился с митрополитом, 

членами Боярской думы, дьяками, дворянами и столичными гостями. Царская семья 

покинула столицу, увозя с собой всю московскую «святость» и всю государственную казну. 

Церковные сокровища и казна стали своего рода залогом в руках царя». 

Ответ запишите со строчной буквы без пробелов. 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №34 

Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите политику государя, с чьим 

правлением связаны описываемые события. 

  

«На содержание своего нового двора... забрал около 20 городов с уездами и отдельных 

волостей, преимущественно в центральных и северных областях государства, и несколько 

улиц в самой Москве, а также несколько подмосковных слобод (впоследствии он расширял 

свою "опричную территорию"). В тех уездах, которые он забирал в …, он отбирал поместья 

и вотчины у прежних владельцев и раздавал их своим соратникам, а старым помещикам и 

вотчинникам давал земли в иных уездах, производя таким образом полную ломку и 

перетасовку землевладельческих отношений». 

 

Ответ запшите со строчной буквы в и.п. 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №35 

Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведенные в представленном ниже списке 

данные: для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберете номер нужного элемента.  

Событие Год Участник 

Ливонская война 1558-1582 гг. ________________(А) 

_______________ (Б) 1581-1585 гг. Ермак Тимофеевич 

_______________ (В) ____________ (Г) Иван Грозный 

_______________ (Д) 1584-1598 гг. _______________ (Е) 

Пропущенные элементы 

1) 1556 г.  

2) Русско-шведская война 

3) Стефан Баторий 

4) Продвижение в Сибирь 

5) митрополит Макарий 

6) 1552 г. 

7) царевич Дмитрий 



8) Федор Иванович 

9) взятие Казани 
 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №36 

Прочтите отрывок из исторического источника. 

«Присоединение Сибири. К концу Ливонской войны хозяйственная разруха в стране резко 

усилилась. В некоторых районах Новгородской земли запустело 80 – 90 % сел и деревень. 

Тяготы возросших поборов, мор и  голод приводили к вымиранию населения и бегству 

крестьян на восточные и южные окраины. Правительство Грозного пыталось заботиться 

прежде всего о благополучии «воинского чина», т.е. военно-служилого люда. С 1581 г. 

начинается перепись населения с целью навести порядок в обложении его 

государственными податями. В районах, где проводилась перепись, крестьянам временно, в 

течении «заповедных лет», запрещалось уходить от господ. Так подготавливалось отмена 

крестьянского выхода и окончательного выхода и окончательное утверждение крепостного 

права.  Бегство крестьян и холопов продолжалось. На южных рубежах страны скапливался 

тот горючий элемент, который в начале XVII в. приведет к грандиозному пожару 

крестьянской войны. 

Введение «заповедных лет», этих предвестников окончательного торжества 

крепостничества, совпало с присоединением Сибири. Ее огромные необжитые или слабо 

освоенные просторы манили беженцев из крепостнического центра России». 

 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведенном списке три верных 

суждения. Запишите цифры, под  которыми они указаны. в порядке возрастания. 

1) участником описанных событий является Ермак Тимофеевич 

2) в документе описывается процесс закрепощения крестьян 

3) Иван Грозный заботился о благополучии крестьян 

4) крестьянство бежало на восток и юг страны 

5) в документе описывается период, который в итоге завершился введением опричнины 

6) введение «заповедных лет» означало введение запрета на торговлю 
 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №37 

Прочтите отрывок из летописи. 

«Также и гости, и купцы, и все граждане града Москвы по тому же били челом Афанасию 

митрополиту всея Руси и всему освященному собору, чтобы били челом государю царю и 

великому князю, чтобы над ними милость показал, государства не оставлял… а кто будет 

государские лиходеи и изменники, и они за тех не стоят и сами тех [уничтожат]. 

Митрополит же Афанасий, слышав от них плач и стенание неутолимое, сам же ехать ко 

государю не изволил для градского бережения, [так как] все приказные люди приказы 

государские отставили и град отставили… и послал к благочестивому царю и великому 

князю в Александровскую слободу  

от себя того же дня, января в 3 день, …молить и бить челом, чтобы царь  



и великий князь …милость показал и гнев свой отложил… и на государстве бы был и 

своим бы государством владел и правил, как ему, государю, годно: и кто будет ему, 

государю, и его государству изменники 

и лиходеи, и над теми в животе и в казни его государская воля… 

Челобитье же государь царь и великий князь… принял на том, чтобы ему своих 

изменников, которые измены ему, государю, делали и в чём ему, государю, были 

непослушны, на тех опалу свою класть, а иных казнить  

и [всё имущество без остатка отнимать], а учинить ему на своём государстве… двор 

особый». 

  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения.Запишите цифры, под  которыми они указаны. в порядке возрастания. 

1) Описанные в отрывке события произошли в период Смуты. 

2) Правитель Московского государства, о котором идёт речь в отрывке, первым из русских 

государей был избран на царство Земским собором. 

3) В том же веке, к которому относятся описанные в отрывке события, 

в России был созван первый Земский собор. 

4) События, описанные в отрывке, произошли в период, когда Россия вела затяжную войну, 

завершившуюся территориальными потерями. 

5) Согласно тексту митрополит, имя которого дважды упомянуто 

в тексте, лично отправился с челобитьем к царю. 

6) В результате событий, описанных в отрывке, русское войско было разделено на земское и 

опричное. 
 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №38 

Что из перечисленного относится к периоду деятельности Избранной рады? Выберете три 

ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они записаны, в порядке возрастания. 

1) созыв первого Земского собора 

2) заключение Ям-Запольского мирного договора 

3) принятие Судебника 1550 г. 

4) учреждение опричнины  

5) реформа органов центрального управления 

6) денежная реформа 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №39 

Какие три события из перечисленных ниже связаны с царствованием Ивана Грозного? 

Соответствующие цифры запишите в ответ, в порядке возрастания. 

  

1) «Стояние на реке Угре» 

2) деятельность Избранной рады 

3) присоединение Тверского княжества к Москве 

4) созыв церковного собора (Стоглав) 

5) присоединение Астраханского ханства 



      6) Соловецкое восстание 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №40 

Выберите из списка три события, относящихся к правлению Ивана IV, и запишите цифры, 

под которыми они указаны, в порядке возрастания. 

  

1) присоединение Казанского ханства к России 

2) введение государственного герба — двуглавого орла 

3) созыв первого Земского собора 

4) заключение Столбовского мира 

5) создание стрелецкого войска 

6) введение «урочных лет» 
 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №41 

Выберите из списка три события, относящихся к правлению Ивана IV, и запишите номера, 

под которыми они указаны, в ответ введите цифры в порядке возрастания. 

  

1) присоединение Астрахани 

2) введение государственного герба — двуглавого орла 

3) присоединение Новгорода 

4) появление книгопечатания в Москве 

5) создание стрелецкого войска 

6) постройка краснокирпичного Московского Кремля 

  
 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №42 

Выберите из списка три события, относящихся к правлению Ивана IV, и запишите в ответ 

номера, под которыми они указаны. в ответ введите цифры  в порядке возрастания. 

  

1) присоединение Твери 

2) проведение Стоглавого собора 

3) присоединение Коломны и Можайска 

4) введение «Юрьева дня» 

5) издание указа о «заповедных летах» 

6) Ливонская война 
 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №43 



Какие три из перечисленных мероприятий относятся к деятельности Избранной Рады? Запи-

шите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

  

1) учреждение патриаршества в России 

2) созыв первого Земского собора 

3) учреждение Приказа тайных дел 

4) принятие Судебника 1550 г. 

5) создание стрелецкого войска 

6) введение заповедных лет 
 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №44 

Укажите исторических деятелей XVI в. Выберите три имени и запишите в таблицу 

соответствующие цифры, в порядке возрастания. 

 

1) Андрей Курбский 

2) Степан Разин 

3) Емельян Пугачёв 

4)  Алексей Адашев 

5)  Иван Фёдоров 

6) Фёдор Апраксин 
 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №45 

Какие три из перечисленных исторических событий произошли в XVI 

в.? Запишите  цифры, под которыми они указаны, в порядке возрастания. 

1) проведение губернской реформы 

2) учреждение опричнины 

3) полная отмена местничества 

4) создание стрелецкого войска 

5) созыв первого Земского собора 

6) Грюнвальдская битва 
 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №46 

Какие три из перечисленных исторических событий произошли в XVI в.? Запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. в порядке возрастания. 

1) созыв первого Земского собора 

2) битва на реке Воже 

3) завершение Ливонской войны 

4) заключение Андрусовского перемирия 

5) введение заповедных лет 

6) издание указа о единонаследии 
 



Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №47 

Какие три из перечисленных исторических событий относятся 

к царствованию Ивана IV? Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны, в 

порядке возрастания. 

1) введение бессрочного сыска крестьян 

2) Ливонская война 

3) выступление Лжедмитрия I 

4) создание стрелецкого войска 

5) учреждение патриаршества 

6) созыв Стоглавого собора 
 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №48 

Какие суждения о изображении, представленном в тесте, являются верными. Выберите два 

суждения из пяти предложенных. Запишите  цифры, под которыми они указаны, в порядке 

возрастания. 

1) на картине изображено взятие Астрахани 

2) события картины относятся ко времени правления Ивана Грозного 

3) события картины имеют отношения к деятельности Избранной рады 

4) участником этих событий был Степан Разин 

5) данные события происходили за Уралом   

 
 

 
Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №49 

Какое из зданий, представленных ниже, было построено в том же веке, что и событие, 

представленное на картине. В ответе запишите цифру, под которой указано это здание.  

 



 

 
Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №50 

Какие суждения о данной монете являются верными? Выберите два суждения из пяти 

предложенных. Запишите  цифры, под которыми они указаны, в порядке возрастания. 



Исторический деятель, изображенный на монете, погиб в походе, которому она посвящена. 

2) Поход, которому посвящена монета, был начат при первом царе из династии Романовых. 

3) Современником исторического деятеля, изображённого на монете, был русский 

первопечатник Иван Фёдоров. 

4) В результате похода, которому посвящена монета, к России была присоединена Восточная 

Сибирь. 

5) Поход, которому посвящена монета, описан в произведении Афанасия Никитина 

«Хождение за три моря». 
 

 
Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №51 

Какое сооружение было возведено в правление царя, при котором состоялся указанный на 

монете поход? В ответе запишите цифру, которой это сооружение обозначено. 

 



 

 
Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №52 

Напишите название города, в который был совершен карательный поход правительственных 

войск, сопровождавшийся массовыми убийствами. 
 

Ответ запишите со строчной буквы. 



 
Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №53 

Напишите цифру, которая обозначает «неофициальную столицу» государства после отъезда 

царя из Москвы.  
 

 
Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №54 

Напишите название войны, события которой отражены на карте.  



 

Ответ запишите со строчной буквы без пробелов. 

 
Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №55 

Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 

Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите цифры  под которыми они 

указаны. в порядке возрастания. 

 

1) Россия победила в этой войне 

2) во время войны правительство сняло ограничения на переход крестьян к другому хозяину 

3) противником России в войне была Швеция 

4) во время войны образовалось новое государство – Речь Посполитая 

5) в ходе войны произошло ужесточение внутренней политики 

6) война происходила в завершающий период образования единого Российского государства.  
 



 
Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №56 

Что из названного относится к причинам Смуты начала XVII в.? 

 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  введение патриаршества 

2)  династический кризис 

3)  поражение в Ливонской войне 

4)  появление Лжедмитрия I 

 

Задание №57 

По крестоцеловальной записи Василий Шуйский обещал не решать важных 

государственных вопросов без согласия 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  патриарха 

2)  Боярской думы 

3)   Земского собора 

4)  Совета всея земли 

 

Задание №58 

Борис Годунов стал московским царём в результате 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 



1)  восстания московского посада 

2)  решения регентского совета 

3)  решения Боярской думы 

4)  избрания Земским собором 

 

Задание №59 

Что из названного относится к причинам подписания Василием Шуйским при восшествии 

на престол крестоцеловальной записи? 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)   следование традиции 

2)  требование бояр 

3)  требование посадских людей 

4)   решение Земского собора 

 

Задание №60 

Предлогом для польского вторжения в Россию в 1609 г. стал(-о) 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  договор В. Шуйского со Швецией 

2)  изгнание из Москвы М. Мнишек 

3)  свержение Лжедмитрия I 

4)  отказ Боярской думы объявить царём королевича Владислава 

 

Задание №61 

Что из перечисленного относится к последствиям введения 

урочных лет? 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  рост городов 

2)  укрепление помещичьих хозяйств 

3)   экономический подъём 

4)  обострение социального кризиса 

 

Задание №62 

Прочтите отрывок из «Нового летописца» XVII в. и укажите событие, о котором идёт речь. 

«Из всех городов в одном городе, называемом Нижний Новгород, те нижегородцы, 

поревновав о православной христианской вере и не желая видеть православной веры в 

латинстве, начали мыслить, как бы помочь Московскому государству. Один из них, 

нижегородец, имевший торговлю мясную, Козьма Минин, прозываемый Сухорук, возопил 

всем людям: „Если мы хотим помочь Московскому государству, то нам не пожалеть 

имущества своего, да не только имущества своего, но и не пожалеть дворы свои продавать 



и жён и детей закладывать, и бить челом, кто бы вступился за истинную православную веру 

и был бы у нас начальником44». 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  начало восстания Болотникова 

2)  создание Первого земского ополчения 

3)  заговор против Лжедмитрия I 

4)  создание Второго земского ополчения 

 

Задание №63 

Действиями русских войск в ходе Смоленской войны 1632— 1634 гг. руководил 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  М. Шейн 

2)   Михаил Романов 

3)  Б. Морозов 

4)  Д. Пожарский 

 

Задание №64 

Для тех, кто «попытается государством завладети», Соборное уложение предусматривало 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  крупный штраф 

2)  тюремное заключение 

3)  лишение сословных прав 

4)  смертную казнь 

 

Задание №65 

Русскую делегацию в Андрусово на переговорах с Речью Посполитой возглавлял 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  А. Ордин-Нащокин 

2)  Б. Хмельницкий 

3)  А. Матвеев 

4)   Б. Морозов 

 

Задание №66 

Что из названного относилось к причинам Русско-польской войны 1654—1667 г.? 

 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 



1)   борьба за выход к Балтийскому морю 

2)  претензии Польши на владение Новгородом 

3)  присоединение к России Смоленска 

4) 
  присоединение Украины к России 

 

 

Задание №67 

Принятие Соборного уложения Алексея Михайловича  

свидетельствует о(об) 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  формировании абсолютизма в России 

2)  установлении конституционной монархии 

3)  укреплении сословно-представительной монархии 

4)  переходе к олигархической форме правления 

 

Задание №68 

Отмена урочных лет означала 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  полное закрепощение крестьян 

2)  запрет обращать крепостных в холопы 

3)  отмену крепостного права 

4)  отмену долгового рабства 

 

Задание №69 

Что из перечисленного относится к характерным чертам экономического развития России в 

XVII в.? 

  
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  появление фабрик 

2)  сокращение производства металлов 

3)   появление мануфактур 

4)  высокая зависимость от внешней торговли 

 

Задание №70 

Новым явлением в русской торговле XVII в. стало 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  установление торговых отношений с Англией 

2)  создание торговых компаний 

3)  восстановление торгового пути «из варяг в греки» 

4)  возникновение общероссийских ярмарок 



 

Задание №71 

Кто был идейным лидером движения старообрядцев в середине XVII в.? 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  С. Вонифатьев 

2)  протопоп Даниил 

3)  Ф.М. Ртищев 

4)  протопоп Аввакум 

 

Задание №72 

Боярыня Ф.П. Морозов была сторонницей 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  никонианцев 

2)  старообрядцев 

3)  нестяжателей 

4)  иосифлян 

 

Задание №73 

Что из перечисленного характеризует позицию патриарха Никона в вопросах 

реформирования церкви? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  сохранение старинных канонов иконописания 

2)  сохранение двоеперстия 

3)   исправление богослужебных книг по древнерусским образцам 

4)  введение троеперстия 

 

Задание №74 

В 1610 г. правительство Семибоярщины пригласило на русский престол: 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Бориса Годунова 

2)  Михаила Федоровича Романова 

3)  Польского королевича Владислава 

4)  Шведского кронпринца Филиппа 

 

Задание №75 

По предположению историков под именем Лжедмитрия I скрывался: 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 



1)  Григорий Распутин 

2)   Илейка Муромец 

3)  Иван Болотников 

4)  Григорий Отрепьев 

 

Задание №76 

Какое из перечисленных событий произошло первым? 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)   «Крестоцеловальная запись» 

2)  Правление Бориса Годунова 

3)  Поход на Москву Минина и Пожарского 

4)  Царствование Шуйского 

 

Задание №77 

В России введено патриаршество: 

 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  в 1589г. 

2)  в 1605г. 

3)  в 1610г. 

4)  1612г. 

 

Задание №78 

Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите десятилетие, о котором идёт речь. 

«Пришли же к государю власти и бояре и всем народом Московского государства били ему 

челом со слезами, чтобы он, государь, упросил отца своего, государя Филарета, чтобы [он] 

вступился за православную христианскую веру и был бы на престоле патриаршем 

московском и всея Руси. И государю царю и великому князю Михаилу Фёдоровичу их 

челобитие угодно было, и пошёл с властями и со всеми боярами к отцу своему... и молил 

его... В тот же год, после прихода из Литвы, поставлен был патриархом московским и всея 

Руси...» 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  1600-е гг. 

2)  1610-е гг. 

3)  1620-е гг. 

4)  1630-е гг. 

 

Задание №79 



Прочтите отрывок из сочинения Г. Котошихина и определите, чем он объясняет введение 

медной монеты правительством Алексея Михайловича. 

«Да в прошлых годах, как учинилась у московского царя с польским Яном Казимиром 

королем недружба и война, а потом и с королевским величеством Свейским (т.е. 

шведским): и за продолжением Польской войны, и для пополнения казны, и для 

поспешения ратным людям на жалованье деланы деньги, рублевики серебряные... ефимки... 

Да в то ж время делали деньги полтинники медные с ефимок, и крестьяне, увидев такие в 

одну пору худые деланые деньги, неровные и смешаные, перестали в города возить сено, и 

дрова, и съестные запасы, и началась от тех денег на всякие товары дороговизна великая». 

 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  необходимость выпуска монет по шведскому образцу 

2)   необходимость увеличения доходов казны после войн 

3)   необходимость выпуска монет по образцу польских 

4)  необходимость улучшения системы денежного обращения 

 

Задание №80 

Прочтите отрывок из сочинения историка Н.И. Костомарова и укажите имя церковного 

деятеля, о котором идёт речь. 

«...Будучи человеком грамотным и начитанным, он начал искать себе места и вскоре 

посвящен был в приходские священники одного села. Ему было тогда не более 20 лет от 

роду. Он имел от жены троих детей, но все они померли в малолетстве один за другим... 

Смерть детей принял он за небесное указание, повелевающее ему отрешиться от мира, и 

решился удалиться в монастырь. ...Спустя немного времени... братия пригласила (его) быть 

игуменом. На третий год после своего поставления, именно в 1646 году, он отправился в 

Москву и здесь явился с поклоном молодому царю Алексею Михайловичу. Царю до такой 

степени понравился кожеозерский игумен, что он тотчас же велел ему остаться в Москве, и, 

по царскому желанию, патриарх Иосиф посвятил его в сан архимандрита Новоспасского мо-

настыря». 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  патриарх Иов 

2)  патриарх Филарет 

3)  патриарх Никон 

4)  протопоп Аввакум 

 

Задание №81 

Прочтите отрывок из «Беляевского летописца» и назовите имя руководителя восстания, о 

котором идёт речь. 

«И в 1668 году вор и изменник... весною уехал за море в кызыл - башскую (персидскую) 

землю. И подле моря многие кызылбашские грады и сёла попленил и пожёг... И с моря пошёл 

Волгою под Астрахань... 

И в 1670 году апреля в 13 день вор и изменник... перезимовав на Дону, и с Дону перешёл к 

Волге реке, около Царицына города многие улусы (селения, стоянки кочевников) порубил и 



град Царицын обманом взял. И воеводу Петра Тургенева и иных многих служивых людей, 

иже не похотели с ним воровать, всех порубил». 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Степан Разин 

2)  Прокопий Ляпунов 

3)   Салават Юлаев 

4)  Василий Ус 

 

Задание №82 

Прочтите отрывок из челобитной протопопа Аввакума царю Алексею Михайловичу и 

назовите явление в социальной жизни XVII в., о котором идёт речь. 

«Ох, души моей горе! Говорить много не смею, чтобы тебя, свет, не опечалить, а время 

отложит Служебники новые и все его, Никона, затейки дурные! Воистинно, государь, 

заблудился во всём... Сделай, надежда наша, православный царь, исторгни оного плевелы и 

(тогда) мира и любви и благости исполнится держава царствия твоего, и подданные твои 

тишиной и благоденствием насладятся». 

 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Медный бунт 

2)   реформа церкви 

3)  принятие Соборного уложения 

4)  ересь нестяжателей 

 

Задание №83 

Что из названного относится к причинам резкого увеличения цены на соль в 1646 г.? 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)   сокращение поставок соли 

2)   увеличение потребления соли 

3)  увеличение торговых пошлин 

4)  начало войны с Польшей 

 

Задание №84 

Что из названного относится к причинам раскола Русской православной церкви в XVII в.? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  противоречия в церковной среде 

2)  прекращение Никоном проведения реформы 

3)  поддержка царём реформы Никона 

4)  лишение Никона сана патриарха 

 

Задание №85 



Что из перечисленного относится к последствиям реформы церкви патриарха Никона? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)   развитие церковного образования 

2)  опала Никона 

3)  восстановление единства русской церкви 

4)  Медный бунт в Москве 

 

Задание №86 

Что из названного относится к причинам Соловецкого восстания? 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  отмена Юрьева дня 

2)  рост цен на хлеб 

3)  усиление налогового гнёта 

4)  церковные реформы патриарха Никона 

 

Задание №87 

Что из названного относится к причинам восстаний в Новгороде и Пскове в 1650 г.? 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  рост цен на соль 

2)  конфликт с ганзейскими купцами 

3)  рост цен на хлеб 

4)  отмена урочных лет 

 

Задание №88 

Известным иконописцем XVII в. был 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Даниил Чёрный 

2)  Дионисий 

3)  Гурий Никитин 

4)  Феофан Грек 

 

Задание №89 

К новым явлениям в русской живописи XVII в. можно отнести появление 

 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  фрески 

2)  парсуны 



3)  мозаики 

4)  иконописи 

 

Задание №90 

Памятником гражданской архитектуры XVII в. является 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Теремной дворец Московского Кремля 

2)  здание Кунсткамеры 

3)   церковь Троицы в Никитниках 

4) 
 Зимний дворец 

 

 

Задание №91 

В середине XVII в. по указанию патриарха Никона в России было запрещено строительство 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  шатровых храмов 

2)  базилик 

3)  крестово-купольных храмов 

4) 
 часовен 

 

Задание №92 

Какой литературный жанр появился в русской культуре в XVII в.? 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  сатирическая повесть 

2)   летописание 

3)  жития святых 

4)  хождения 

 

Задание №93 

Русская рукописная газета XVII в., предназначавшаяся для 

царской семьи и придворных, называлась 

 

 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  «Ведомости» 

2)  «Курьер» 

3)  «Обозрение» 

4)  «Вести-Куранты» 

 

Задание №94 



Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

 
 

Укажите порядок следования всех 3 вариантов ответа: 

1)  восстание И.Болотникова 

2)  второе ополчение 

3)  правление Лжедмитрия I 

 

Задание №95 

Расположите в хронологической последовательности события Смутного времени. 

 

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

1)   семибоярщина и приглашение на трон королевича Владислава 

2)  царствование Бориса Годунова 

3)  царствование Василия Шуйского 

4)  принятие Соборного Уложения 

 

Задание №96 

Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

 
 

Укажите порядок следования всех 3 вариантов ответа: 

1)  начало царствования Василия Шуйского 

2)  начало Английской революции 

3)  Деулинское перемирие 

 

Задание №97 

Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

 

Укажите порядок следования всех 3 вариантов ответа: 

1)  Битва при Нейсби 

2)  Медный бунт 

3)  Чигиринские походы 

 

Задание №98 

Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к Смуте начала 

XVII в. 

1) самозванчество; 2) Земский собор; 3) ополчение; 4) династический кризис; 5) приказ 

Тайных дел; 6) Тушинский вор. 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 

периоду. 
 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №99 



Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к правлению 

первых Романовых. 

1)Монастырский приказ; 2) старообрядчество; 3) Соборное уложение; 4) Стоглавый 

собор; 5) коллегия; 6) раскол церкви. 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 

периоду. 

 
 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №100 

Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к XVII в. 

1) недвижимое имущество; 2) вотчина; 3) поместье; 4) мануфактура; 5) всероссийский 

рынок; 6) вечный сыск беглых крепостных. 

Найдите и запишите порядковый номер термина, относящегося к другому историческому 

периоду. 
 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №101 

Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к событиям 

(явлениям) Смутного времени 

1) второе ополчение 2) борьба с поляками 3) опричнина 4) тушинский вор 5) самозванец 6) 

полюдье 

Найдите и запишите порядковый номер события (явления), относящегося к другому 

историческому периоду. 

 
 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №102 

Ниже приведён список фамилий исторических деятелей. Все они, за исключением одного, 

были активными участниками событий Смуты начала XVII в. 

1) Б. Годунов; 2) Г. Отрепьев; 3) П. Ляпунов; 4) И. Заруцкий; 

5) М. Скопин-Шуйский; 6) С. Разин. 

Найдите и запишите порядковый номер фамилии деятеля, относящегося к другому 

историческому периоду. 

 
 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №103 

Ниже приведён список исторических событий. Все они, за исключением одного, относятся к 

правлению Михаила Фёдоровича. 

1) Столбовский мир; 2) Смоленская война; 3) Деулинское перемирие; 4) создание полков 

иноземного строя; 5) Соляной бунт; 



6)«азовское осадное сидение» казаков. 

Найдите и запишите порядковый номер события, относящегося к другому историческому 

периоду. 
 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №104 

Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к XVII в. 

1) торговый устав; 2) мелкотоварное производство; 3) посад; 

4) ярмарка; 5) мануфактура; 6) гильдия. 

 

Найдите и запишите порядковый номер события, относящегося к другому историческому 

периоду. 
 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №105 

Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к событиям 

(явлениям) Смутного времени 

1) второе ополчение 2) борьба с поляками 3) опричнина 4) тушинский вор 5) самозванец 6) 

полюдье 

Найдите и запишите порядковый номер события (явления), относящегося к другому 

историческому периоду. 
 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №106 

Ниже приведён список фамилий исторических деятелей. Все они, за исключением одного, 

были активными участниками событий Смуты начала XVII в. 

1) Б. Годунов; 2) Г. Отрепьев; 3) П. Ляпунов; 4) И. Заруцкий; 

5) М. Скопин-Шуйский; 6) С. Разин. 

Найдите и запишите порядковый номер фамилии деятеля, относящегося к другому 

историческому периоду. 
 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №107 

Ниже приведён список исторических деятелей. Все они, за исключением двух, жили в XVII 

веке. 

1) Б.И. Морозов,  2) А.Ф. Адашев, 3) В) Михаил Фёдорович,  4) Б.М. Хмельницкий,  5) А.Л. 

Ордин – Нащёкин, 6) Ф.Ф. Ушаков 

 
 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 



Задание №108 

Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к XVII веку. 

1) вира,  2)  Новоторговый устав,  3) местничество 4) парсуна,  5) раскол  6) Жалованная 

грамота городам 

 
 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №109 

Установите соответствие между событиями и годами:  

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1)  восстание И. Болотникова 1) 1610—1613 

2)  голодные годы 2) 1606—1610 

3)  правление В.Шуйского 3) 1606—1607 

4)  «Семибоярщина»   4) 1600—1603 

   5) 1605—1606 

   6)  1598—1613 

 

Задание №110 

Установите соответствие между событиями и датами. 

 
 
 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1)  Андрусовское перемирие 1) 1611 г. 

2)  Переяславская рада 2) 1667 г. 

3)   Отмена местничества 3) 1654 г. 

4)  Первое ополчение 4) 1630 г. 

   5)  1682 г. 

 

Задание №111 

Установите соответствие между событиями и датами. 
 
 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1)  начало церковной реформы 1) 1682 

2)  Поляновский мир 2) 1603 

3)  отмена местничества 3) 1686 

4)  Вечный мир с Польшей 4)  1653 

   5) 1634 

 

Задание №112 

Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, 

относящимися к этим процессам (явлениям, событиям). 



 
 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1)  Церковный раскол 1) появление «самозванцев» 

2)  Военная реформа 2) поход С. Дежнёва 

3)  Смутное время 3) создание полков нового строя 

4) 
 Освоение Сибири и Дальнего 

Востока 
4) 

появление старообрядчества 

   
5) 

введение Новоторгового устава 

 

Задание №113 

Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, 

относящимися к этим процессам (явлениям, событиям). 
 

 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1)  Городские восстания 1) Создание «тушинского лагеря» 

2) 
 Присоединение Украины 

2) 
Походы В. Пояркова и Е. 

Хабарова за Амур 

3) 
 Освоение Сибири и Дальнего 

Востока 
3) 

Переяславская рада 

4)  Самозванство 4) Медный бунт 

   5) появление старообрядчества 

 

Задание №114 

Установите соответствие между историческими деятелями и событиями. 

 
 
 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1)   Д. Пожарский 1) Соляной Бунт 

2)  протопоп Аввакум 2) «выкликнутый» царь 

3)  Б.И. Морозов 3) освобождение Москвы от поляков 

4)  В. Шуйский 4) Крымские походы 

   5) церковная реформа 

 

Задание №115 

Установите соответствие между именами землепроходцев и фактами их биографии. 
 

 
 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) 
 Василий Поярков 

1) 
исследование и составление 

карты реки Амур 



2) 
 Михаил Стадухин 

2) 
руководство первой русской 

экспедицией в Приамурье 

3) 
 Ерофей Хабаров 

3) 
походы на реки Оймякон и 

Анадырь 

4)  Семён Дежнёв 4) исследование Аляски 

   
5) 

открытие пролива между Азией и 

Америкой 

   6) исследование Уральских гор 

 

Задание №116 

Установите соответствие между событиями и участниками этих событий: 

 

                                                                                

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1)  Восстание в Путивле в 1606 г  1) П.Ляпунов 

2)  первое ополчение 2) Кузьма Минин 

3)  второе ополчение 3)  Михаил Федорович 

4)  избрание царя в 1613 г  4) Иван Болотников 

   5) Лжедмитрий I 

   6) Василий Шуйский 

 

Задание №117 

Установите соответствие между памятниками культуры и их краткими характеристиками 
 
 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1)   «Апостол»   1) авторы—Барма и Постник 

2) 

  памятник Минину и 

Пожарскому в Москве   2) 

место сбора первого ополчения 

3)  Ипатьевский монастырь      3) первая печатная книга 

4)  «Жизнь за царя»   4) автор — И.Мартос 

   
5) 

вотчинное владение бояр 

Романовых 

   6) автор—М.Глинка 

 

Задание №118 

Что из перечисленного относится к событиям периода Смуты (1598—1613гг)? Выберите три 

ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

1) «Крестоцеловальная запись» 

2) отмена местничества 

3) борьба с поляками 

4) борьба со шведами 

5) опричнина 

6) полки «нового строя» 



 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №119 

Какие явления свидетельствовали о начале формирования всероссийского рынка 

в XVII в.? Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) появление бумажных денег 

2) товарная специализация районов 

3) рост числа ярмарок 

4) законодательное оформление крепостного права 

5) утверждение мелкотоварного характера ремесленного производства 

6) введение уроков и погостов 
 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №120 

Выберите из списка три характеристики хозяйственного развития России в XVII в. и запи-

шите номера, под которыми они указаны, в ответ 

1) товарная специализация районов 

2) железнодорожное строительство 

3) создание мануфактур 

4) развитие ярмарочной торговли 

5) уничтожение внутренних таможенных пошлин 

6) начало промышленного переворота 

 
 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №121 

Какие три из названных событий произошли в царствование Алексея Михайловича? 

1) церковный раскол 

2) Азовские походы 

3) Медный бунт 

4) принятие Соборного уложения 

5) Персидский поход 

6) присоединение Крыма к России 

 
 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №122 

Прочтите отрывок из документа. Используя отрывок, выберите в приведённом списке три 

верных суждения. Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

«... Мы бояре... приговорили ... на том... чтоб король Жигимонт пожаловал, дал на 

Владимирское и Московское и все великие государства российского царствия сына своего... 

королевича. 



А будучи государю королевичу на российском государстве, церкви божия... чтити и 

украшати во всем по прежнему обычаю и всем православным христианам быть в 

православной христианской вере греческого закона по-прежнему, и римские веры и иных 

разных вер костёлов и молебных храмов в Московском государстве не ставити... 

Боярам, и окольничим, и дворянам, и дьякам думным и по городам воеводам и всяким 

чинам бытии по-прежнему как повелось в Московском государстве при прежних великих 

государях ... На Москве суду бытии по прежнему обычаю и по Судебнику Российского 

государства, а будет похотят в чём пополнити для укрепления судов, и государю на то 

поволоти с думою бояр и всей земли, чтоб было всё праведно». 

1) данный документ был составлен в период Смутного времени 

2) представлен фрагмент Крестоцеловальной записи 

3) документ составило боярское правительство Василия Шуйского 

4) упоминаемый в отрывке королевич — Лжедмитрий I 

5) условием приглашения королевича на русский престол было принятие королевичем 

православия 

6) согласно документу, в случае воцарения королевича бояре сохраняют все свои 

привилегии 

 
 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №123 

Какие три из перечисленных исторических лиц являлись современниками царя Алексея 

Михайловича? 

1) С.Разин 

2) А.Орлов 

3) Б. Морозов 

4) Г. Потёмкин 

5) С. Уваров 

6) А. Ордин – Нащокин 

 
 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №124 

Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две 

соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «…В лето 1547 г, когда же вошел князь великий Иван 

Васильевич всея Руси в Соборную церковь, митрополит 

со всем Священным собором начал молебен…после 

молитвы велел митрополит принести с аналоя бармы, и 

знаменовал митрополит великого князя Ивана 

Васильевича крестом и возложил на него бармы и шапку. 

И сел царь на своем стуле, а митрополит на своем… И 



взошел на амвон архидиакон и проговорил велегласно 

многолетие царю Ивану Васильевичу Русскому. И по 

многолетии митрополит Макарий здравствовал великого 

князя… И поклонился царю митрополит 

Б) «…Страна представляла собой зрелище полного 

видимого разрушения. Поляки взяли Смоленск; 

польский отряд сжег Москву и укрепился за уцелевшими 

стенами Кремля и Китай—города; шведы заняли 

Новгород и выставили одного из своих королевичей 

кандидатом на московский престол 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

1) Данный документ рассказывает о событиях Смуты 

2) Данный документ рассказывает об установлении опричнины 

3) Данный документ рассказывает о венчании на царство 

4) Причиной события стала смерть последнего из рода Рюриковичей 

5) Причиной события стала борьба князей за великое княжение 

6) Событие происходило в Успенском соборе в Москве 

 
 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №125 

Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две 

соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Злосчастный мятеж, для которого изменники уже давно объединились... Их 

предводителем в том деле был нынешний царь — Василий Иванович Шуйский, обещавший  

поделить между ними крепости и государства и назначить их на высокие должности. Эти 

войска выпустили против той “москвы”, которая могла стать на сторону Дмитрия… Сперва 

утром в субботу подавали друг другу на улицах такой сигнал: “В город! В город! Горит 

город!” — а делалось это для наших, чтобы подумали, что в крепости загорелось. Сразу же 

окружили все польские квартиры, чтобы находившиеся там не могли дать отпор. Очень 

быстро взяли крепость. Потом ударили во все колокола, отовсюду неисчислимая толпа 

стекалась к крепости. Сперва рассеяли алебардщиков, потом ворвались во дворец. 

Сам Шуйский с помощниками вошёл в первые покои…» 

 

Б) «В это же время поднялся на православную христианскую веру нечестивый литовский 

король... Пришёл он в пределы Московского государства под град Смоленск и многие города 

и сёла разорил, церкви и монастыри разрушил. И захвачен был город нечестивым королём. 

Когда же польский и литовский король был под градом Смоленском, тогда враг креста 

Христова, который царём Димитрием себя называл, стоял под царствующим градом 

Москвой с проклятыми литовцами. Многие и из русских людей из-за малодушия своего, ради 

лихоимства и грабе 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 



1) Подмосковный лагерь Лжедмитрия II находился в Тушине. 

2) После описанных событий Василий Шуйский стал царём. 

3) «Польский и литовский король» — это Сигизмунд III. 

4) Описанные события произошли в 1605 г. 

5) Автором документа является Дмитрий Пожарский. 

6) События происходили в Угличе. 

 
 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №126 

Установите соответствие между фрагментами исторических источников и их краткими 

характеристиками: к каждому фрагменту, обозначенному буквой, подберите по две 

соответствующие характеристики, обозначенные цифрами. 

ФРАГМЕНТЫ ИСТОЧНИКОВ 

А) «Злосчастный мятеж, для которого изменники уже давно объединились... Их 

предводителем в том деле был нынешний царь — Василий Иванович Шуйский, обещавший 

поделить между ними крепости и государства и назначить их на высокие должности. Эти 

войска выпустили против той “москвы”, которая могла стать на сторону Дмитрия… Сперва 

утром в субботу подавали друг другу на улицах такой сигнал: “В город! В город! Горит 

город!” — а делалось это для наших, чтобы подумали, что в крепости загорелось. Сразу же 

окружили все польские 

квартиры, чтобы находившиеся там не могли дать отпор. Очень быстро взяли крепость. 

Потом ударили во все колокола, отовсюду неисчислимая толпа стекалась к крепости. Сперва 

рассеяли алебардщиков, потом ворвались во дворец. Сам Шуйский с помощниками вошёл в 

первые покои…»Б) «В это же время поднялся на православную христианскую веру 

нечестивый литовский король... Пришёл он в пределы Московского государства под град 

Смоленск и многие города и сёла разорил, церкви и монастыри разрушил. И захвачен был 

город нечестивым королём. Когда же польский и литовский король был под градом 

Смоленском, тогда враг креста Христова, который царём Димитрием себя называл, стоял под 

царствующим градом Москвой с проклятыми литовцами. Многие и из русских людей из-за 

малодушия своего, ради лихоимства и грабе 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Подмосковный лагерь Лжедмитрия II находился в Тушине. 

2) После описанных событий Василий Шуйский стал царём. 

3) «Польский и литовский король» — это Сигизмунд III. 

4) Описанные события произошли в 1605 г. 

5) Автором документа является Дмитрий Пожарский. 

6) События происходили в Угличе. 
 
 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №127 

Прочтите отрывок из сочинения церковного историка и укажите имя патриарха, о котором 

идёт речь. 

«Большинство бояр желало видеть на русском престоле польского королевича 

Владислава, сына Сигизмунда III. Этому решительно воспротивился патриарх, совершавший 



в храмах особые молебны об избрании на царский престол „от кровей российского рода“. Он 

открыто выступил против иноземных захватчиков, призывая русских людей встать на 

защиту Родины... Поляки насильно свели святого патриарха с патриаршего, престола и 

заключили его в Чудовом монастыре под стражу... Уже из заточения священномученик 

__________обратился с последним посланием к русскому народу, в котором призывал 

крепко стоять в вере и помышлять лишь о том, как души свои положити за дом Пречистой и 

за веру“. Патриарх _______благословил русских людей на освободительный подвиг». 

 
Ответ запишите со строчной буквы. 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №128 

Прочтите отрывок из воспоминаний и напишите фамилию автора. 

1. На Двине  у  Архангельского  города  в  таможне  быти  на 

ярманке   гостю  с  товарыщи.  А  гостя  с  товарыщи  воеводам  в таможенных торговых во 

всяких делах ни в чем не  ведать,  чтоб  в том великого государя казне в зборех порухи не 

было. 

     2. Всякая полная росправа у города Архангельского в торговых делах руским людем и 

иноземцом чинить в таможне гостю с товарыщи.    

     3. С Москвы ехать товарыщу гостиные сотни да суконной  сотни целовальнику  к  Вологде  

апреля  с  1 числа,  да с ними ж быть в прибавку из Ярославля,  и с Костромы,  и с Вологды 

по 2  человека для того, чтобы им при себе с Вологды к Архангельскому городу все товары 

в барки  и  в  дощеники  переписав  и  досмотря  накрепко, 

отпускать,  а  самим  быти на Вологде до отпуску вешних судов.  А двух  целовальников   

отпустить   на   первом   самом   судне   к Архангельскому  городу,  а самим,  отпустя с 

Вологды вешние суды, ехать не мешкав к  Архангельскому  городу,  чтоб  им  поспеть  до 

приходу корабельного к городу.  

Ответ запишите со строчной буквы без пробелов. 

 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №129 

Прочитайте отрывок из «Летописного рассказа» и запишите пропущенную в тексте 

фамилию. 

 

 А государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии был втепоры у праздника 

у живоначальные Троицы в Сергиеве монастыре и с царицею, а без себя государь 

праздновати Владимирской иконы не велел, а от Троицы государь пришел июня в 1 день. И 

на праздник Стретения чюдотворныя иконы Владимирские было смятение в мире, били 

челом всею землею государю на земсково судью на Левонтья Степанова сына Плещеева, что 

от ново в миру стала великая налога и во всяких разбойных и татиных делах по ево 

Левонтьеву наученью от воровских людей напрасные оговоры. И государь царь того дни 

всей земле ево Левонтья не выдал. 

И того ж дни возмутились миром на ево Левонтьевых заступников, на боярина и государева 

царева дятку на __________, да на окольничево на Петра Тиханова сына Траханиотова, да на 



думново дьяка на Назарья Иванова сына Чистово и иных многих единомыслеников их, и 

домы их миром розбили и розграбили.  

Ответ запишите со строчной буквы. 
 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №130 

Прочтите отрывок из книги Н.И. Новикова «Опыт исторического словаря о писателях» и 

укажите, о ком идёт речь. 

«...был прежде иеромонахом, жил в XVII веке и писал много стихами, но известными 

остались только „Псалтырь", переложенная им в стихи... „Вертоград многоцветный", 

превеликая рукописная книга, сочинена в 1668 году; „Орёл Российский, в солнце представ-

ленный" содержит в себе похвальное сочинение царю Алексею Михайловичу... Кроме того, 

должно объявить к чести сего писателя то, что он был учителем российской грамоты и 

богословия у Петра Великого...» 
 

Ответ запишите со строчной буквы. 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №131 

Прочтите текст из документа 1653 г. и укажите государственный 

орган, принявший решение о присоединении Украины к России. 

«А о гетмане о Богдане Хмельницком и о всем Войске Запорожском бояре и думные люди 

говорили, чтоб великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси 

изволил... принять под свою государственную высокую руку... А стольники, и стряпчие, и 

дворяне московские, и дьяки, и жильцы, и дворяне ж и дети боярские из городов, и головы 

стрелецкие, и гости, и гостиные и суконные сотни, и черных сотен и дворцовых слобод 

тяглые люди, и стрельцы... говорили то ж...» 

 

Ответ запишите со строчной буквы без пробелов. 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №132 

Прочитайте отрывок из сочинения историка С.Ф. Платонова и напишите пропущенную в 

тексте фамилию исторического деятеля, к которому относится данная характеристика: 

«Человеческая роль  _____________ чрезвычайно симпатична: судьба страны очутилась в 

его руках... когда Русь пришла к нравственному и экономическому упадку... Московское 

государство нуждалось в умиротворении. Желанным умиротворителем являлся именно он, 

и в этом его громадная заслуга... Последовал не мир и покой, а смута, но в этом не его вина». 

 

Ответ запишите со строчной буквы. 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №133 

Напишите пропущенное слово. 



В 1668—1676 гг. произошло восстание. Его участники: монахи, не принявшие церковные 

реформы Никона, крестьяне, посадские люди, беглые стрельцы и солдаты. Правительствен-

ное войско овладело монастырём после почти 8-летней осады. Восстание получило 

название_________ сидение 
 

Ответ запишите со строчной буквы. 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №134 

Напишите пропущенное слово. 

Для взимания налогов с церковных вотчин царём Алексеем Михайловичем в 1650-е гг. был 

создан ______________________________________ приказ. 

 

Ответ запишите со строчной буквы. 
 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №135 

Напишите пропущенное слово. 

В 1611 г. деятелями Первого ополчения был создан временный орган власти, называвшийся

 ___________________________________________ . 
 

Ответ запишите со строчной буквы без пробелов. 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №136 

Напишите пропущенное слово. 

Восстание середины XVII в. было вызвано недовольством «тяглого» населения политикой 

правительства Б.И. Морозова. С целью пополнения государственной казны правительство 

заменило различные прямые налоги единым налогом. Это привело к восстанию, которое 

получило название 
 
Ответ запишите со строчной буквы без пробелов. 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №137 

Напишите пропущенное слово. 

Регулярно, в определённое время устраиваемый торг, на который съезжаются для продажи и 

закупки товаров, называется _______ 
 
Ответ запишите со строчной буквы. 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №138 

Запишите термин, о котором идёт речь.  



______  – усиление хозяйственных связей и обмен товарами между различными частями 

страны, основанный на экономической специализации территорий. 
 

Ответ запишите со строчной буквы без пробелов. 

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №139 

Прочтите отрывок из исторического источника. Используя отрывок и знания по истории, 

выберите в приведенном списке три верных суждения. 

И в Нижнем Новегороде гости и посадские люди и выборный человек Косма Минин, ревнуя 

пользе, не пощадил своего имения, учали ратных людей сподоблять денежным жалованьем, 

и присылали по меня, князя Дмитрия из Нижнего многажды , чтобы мне к ним ехати в 

Нижний для земского совета; и я, по их прошению, приехал к ним в Нижний, и учали ко мне 

в Нижний приезжати бояре, и воеводы, и стольники, и стряпчие, и дворяне большие, и 

дворяне и дети боярские, вязмичи, дорогобужане и смоляне и иных разных городов: и я, 

прося у бога милости, учал с ними со всеми и с выборным человеком с Космою Мининым и 

с посадскими людьми советовать, чтобы нам против врагов и разорителей веры 

христианские, польских и литовских людей, за Московское государство стояти всем 

единомысленно, и вору, который во Пскове, и Марине и сыну ее не служили и против их и 

тех, которые им учнут служить, стояти, а государя выбрати всею землею, кого милосердный 

бог даст; и советовав, дали мы в том богут душу своя, а ратным всяким людям денежное 

жалованье дали неоскудно... 

И вам бы, господа, про то было ведомо, и прислати бы вам к нам, для общего земского совета, 

изо всяких чинов человека по два и по три, и против сея грамоты совет свой к нам отписати 

за своими руками, как нам против общих врагов, польских и литовских людей стоять, и как 

нам в нынешнее злое настоящее время безгосударным быть, и выбрати б нам государя всею 

землею, кого милосердный бог, по своему праведному человеколюбию, даст; а будет, 

господа, вы к нам на совет вскоре не пришлете, и от вора и от Марины и от сына ее не 

отстанете, и с нами и со всею землею не соединитесь, и общим Советом на Московское 

государство государя не учнете с нами выбирати, и нам, господа, с сердечными слезами с 

вами ростався, всемирным советом с Поморскими и с Понизовыми и с Замосковными городы 

выбирати государя, кого нам бог даст, чтоб нам в нынешнее злое время безгосударным не 

быть, и государство Московское и все городы Московского государства без государя до 

конца не разорились... 

  

1) Упоминаемое в тексте «нынешнее злое время, вошло в историю под названием «Смута» 

2) Документ составлен М.В. Скопиным – Шуйским 

3) Следствием действий, предпринятых автором данной грамоты, стало воцарение в России 

новой династии 

4) Современником данных событий, упоминаемых в документе, были Василий Шуйский и 

патриарх Филарет 

5) В период составления грамоты на московский престол был приглашён шведский 

королевич Карл – Филипп. 

6) Автор грамоты предлагает признать законным претендентом на престол сына царицы 

Марины.  

 
 

Запишите число: 

1) Ответ:  



 

Задание №140 

Прочтите отрывок из исторического источника. Используя отрывок и знания по истории, 

выберите в приведенном списке три верных суждения. 

 

Вначале эта крепость была окружена только бревнами и до времени великого князя Иоанна, 

сына Даниилова, была мала и незначительна. Этот князь по совету митрополита Петра 

первый  

перенес сюда столицу державы. А Петр, движимый любовью к некоему Алексию, который, 

будучи погребен там, говорят, прославился чудесами, еще раньше избрал себе резиденцией 

это место 

. Когда и он умер, и был тут же погребен, то у его могилы стали тоже совершаться чудеса, и 

самое это место стало столь знаменито вследствие его религиозной святости, что все 

последующие государи, преемники Иоанна, признали необходимым устроить здесь столицу 

державы. Именно, по смерти Иоанна его сын, носивший с ним одно и то же имя, оставил 

столицу там; после него Димитрий, после Димитрия Василий, который женился на дочери 

Витольда и оставил по себе Василия Слепого. От него родился Иоанн, отец того государя, у 

которого я был послом; он первый начал окружать город стеной; это сооружение было 

окончательно завершено его потомками почти тридцать лет спустя. Укрепления этой 

крепости, главные храмы, так же как дворец государя выстроены из кирпича на итальянский 

лад итальянскими мастерами, которых государь за большие деньги вызвал из Италии. Как я 

сказал, в этой крепости много церквей; почти все они деревянные, за исключением двух, 

более замечательных, выстроенных из кирпича: одна из них посвящена  Пресвятой деве, 

другая — святому Михаилу. В храме Пресвятой девы похоронены тела двух 

архиепископов, которые были причиной того, что государи перенесли сюда столицу своей 

державы и устроили здесь митрополию, и за это главным образом они причислены к лику 

святых. В другом храме погребают усопших государей. 

1) Один из упоминаемых в отрывке правителей получил право сбора дани для орды со всех 

земель Северо-Восточной Руси. 

2) Автор этого сочинения был послом при дворе Михаила Романова. 

3) В отрывке говорится о строительстве в Москве Китайгородской стены. 

4) Политика, упоминаемого в отрывке митрополита способствовала укреплению позиций 

Москвы как центра объединения русских земель. 

5) Один из упоминаемых в отрывке жрамов играл роль усыпальницы русских императоров 

до 1917 г. 

6. Среди создателей, упоминаемых в тексте архитектурных сооружений, были Аристотель 

Фиорованти и Алевиз Новый. 

 
 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №141 

Прочтите отрывок из исторического источника. Используя отрывок и знания по истории, 

выберите в приведенном списке три верных суждения. 

 

 "Народ принялся громко плакать, пал ниц и умолял [царицу] не отказываться от престола; 

но всё было напрасно; видя, что царица не соглашается, начали просить о брате её, Борисе 

Годунове, крича, что не знают другого, более достойного быть царём, что он правил при 

покойном [царе] и был любим народом, на что царица почти согласилась и предоставила 



решение на его волю, повелев сперва молиться Богу, дабы он ниспослал свою милость при 

избрании царя. 

  Дядя покойного царя, Фёдор Никитич, получивший от него корону и скипетр и 

объявленный царём в присутствии всех вельмож, более желавших видеть на престоле его, 

чем Бориса, услыхав и увидев всё это, и зная Бориса, и зная все действия Бориса, и зная 

также, что невозможно воспрепятствовать ему, ибо народ любил Бориса и взывал к нему, и 

чтобы избавить своё любезное отечество от внутренних междоусобий и кровопролитий, ибо 

он хорошо знал, что своими действиями может навлечь великую опасность, передал корону 

и скипетр Борису, смиренно прося его как достойного принять их. 

  Борис не желал и слышать о том, притворялся весьма изумлённым, отказывался с великой 

мольбой, говоря: "Кто я такой, чтобы управлять таким несказанно большим государством, 

мне довольно трудно управлять и самим собою", и просил, чтобы его более тем не 

утруждали". 

1) События, о которых говорится в данном отрывке, произошли в 1598 г. 

2) Автор верит Борису в том, что тот не думал о своём возможном царствовании. 

3) Покойный царь, упоминаемый в отрывке. – Фёдор Иванович. 

4) Автор пишет, что покойный царь видел наследником престола не Бориса Годунова, а 

другого вельможу. 

События, описанные в отрывке, произошли после Смутного времени в России. 

6) В результате описанных событий Борис Годунов не стал царём, вместо него на престол 

взошёл Василий Шуйский. 

 
 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №142 

Прочтите отрывок из сочинения иностранного путешественника. 

«1 июня около девяти часов утра впервые смело въехали в Москву два гонца Димитрия с 

грамотами к жителям, чтобы прочесть их на большой площади во .всеуслышание перед всем 

народом, что поистине было дерзким предприятием — так явиться в город, который был ещё 

свободным и за которым стояла вся страна, где ещё был царь, облечённый полной властью; 

нет сомнения, они знали, куда клонятся сердца большинства вельмож и жителей, и потому 

так откровенно въехали; также знали они, что молодой царь хотел идти навстречу 

Димитрию, пасть к ногам его и просить о милости и прощении, но его [царя] мать этому 

воспротивилась. Того ради все вельможи в Москве пришли в смятение, не повинуясь ни 

царице, ни одному из Годуновых, всё более и более склонялись на сторону Димитрия, не 

считая добрых патриотов, коих поистине было мало, и они не смели и пикнуть, так как за это 

могли поплатиться жизнью». 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке три верных 

суждения. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) События, которые описаны в отрывке, произошли в 1605 г. 

2) Царя, упомянутого в отрывке, звали Борис Годунов. 

3) Автор осуждает тех, кто поддержал царя, находившегося в Москве. 

4) Автор считает, что многие жители Москвы поддерживали Димитрия. 



5) Димитрий, упомянутый в отрывке, стал царём. 

6) Димитрий, упомянутый в отрывке, получил прозвище «Тушинский вор» 

 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №143 

Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке 

данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного элемента. 

Правитель Дата Событие 

Софья Алексеевна __________А) ___________Б) 

_________В) 1648 г. _________Г) 

Михаил 

Федорович 

_________Д) Деулинское перемирие 

Федор 

Алексеевич 

1682 г. __________Е) 

1. 1618 г. 

2. Отмена местничества 

3. 1687 г.  

4. 1685 г.  

5. Соляной бунт 

6. Медный бунт 

7. Алексей Михайлович 

8. Крымские походы Голицына 

9. Восстание С. Разина 
 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №144 

Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведённом ниже списке 

данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного элемента. 

 

Правитель Дата Событие 

___________А) ____________Б) Бахчисарайское 

перемирие 

Алексей Михайлович 1653 г.  ___________В) 

Михаил Федорович ___________Г) Поляновский мир 



___________Д) ____________Е) Нерчинский договор 

1. 1689 г. 

2. 1681 г.  

3. Софья Алексеевна 

4. Федор Алексеевич 

5.  Медный бунт 

6. Церковная реформа Никона 

7. 1634 г.  

8.  Филарет 

9. Восстание под предводительством Болотникова 

 

 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №145 

Рассмотрите изображение и выполните задание 

Какие суждения о произведении русского искусства, изображённом на фотографии, являют-

ся верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. Запишите цифры, под которы-

ми они указаны 

1) на фотографии изображен портрет (парсуна) царя Алексея Михайловича 

2) портрет хранится в Золотых кладовых Эрмитажа 

3) парсуна создана в XVII в. 

4) данная форма живописи получила активное развитие в России XVIII в. 

5) в руках царя, изображённого на портрете, скипетр, на его голове — держава. 

 

 

 
Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №146 



Какие из икон были созданы в том веке, когда в России правил царь, изображённый на 

портрете? В ответе запишите две цифры, под которой они указаны. 

 

 
Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №147 

Укажите век, когда в состав единого Русского государства вошли города, обозначенные на 

схеме цифрами «3», «4» и «5» (ответ напишите словом). 

Ответ запишите со строчной буквы. 



 
Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №148 

Напишите прозвище самозванца, которое он получил из-за того, что расположил свой лагерь 

в подмосковном селе, обозначенном цифрой «2». 

 

Ответ запишите со строчной буквы без пробелов. 



 
Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №149 

Какие суждения, относящиеся к данной схеме, являются верными? Выберите три суждения 

из шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Участниками событий, изображённых на схеме, были К. Булавин и протопоп Аввакум. 

2) Староста посада обратился с призывом к сбору средств на борьбу с интервентами в 

городе, обозначенном на схеме цифрой «4». 

3) Следствием событий, изображённых на схеме, стала утрата Россией заштрихованных 

на схеме территорий. 

4) Одной из причин событий, изображённых на схеме, стало пресечение царствующей 

династии Рюриковичей. 

5) Поход на Москву, обозначенный на схеме точечными стрелками, возглавлял 

самозванец, известный как Григорий Отрепьев. 

6) Древний русский город, обозначенный на схеме цифрой «1», отбил все попытки 

интервентов захватить его. 

 

 



 
Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №150 

Рассмотрите схему и выполните задание. 

Напишите название периода русской истории, события которого изображены на схеме. 

Ответ запишите со строчной буквы. 



 
Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

 

Примерное задание части 2. 

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. Ответы 
предполагают использование информации из источника, а также применение исторических знаний 
по курсу истории соответствующего периода. 

  

Из книги А. А. Зимина и А. Л. Хорошкевича 
«Присоединение Сибири. 
К концу Ливонской войны хозяйственная разруха резко усилилась. В некоторых районах Новгородской 

земли запустело 80-90% сёл и деревень. Тяготы возросших поборов, мор и голод приводили к вымиранию 
населения и к бегству крестьян на восточные и южные окраины. Правительство <...> пыталось заботиться, 
прежде всего, о благополучии «воинского чина», т. е. военно-служилого люда. С 1581 г. начинается перепись 
населения с целью навести порядок в обложении его государственными податями. В районах, где проводилась 

перепись, крестьянам временно, в течение «заповедных лет», запрещалось уходить от господ. Так 
подготавливалась отмена крестьянского выхода и окончательное утверждение крепостного права. Бегство 
крестьян и холопов продолжалось. На южных рубежах страны скапливался тот горючий элемент, который в 
начале XVII в. приведёт к грандиозному пожару крестьянской войны. 

Введение «заповедных лет», этих предвестников окончательного торжества крепостничества, совпало с 
присоединением Сибири. Её огромные необжитые или слабо освоенные просторы манили беженцев из 

крепостнического центра России. Отлив населения снимал остроту классовых противоречий в центре, но 

создавал их очаги на окраинах» 
 
 

 1. Укажите русского царя, при котором проходила упомянутая в тексте Ливонская война. Укажите даты его 
правления. Укажите имя казачьего атамана, благодаря деятельности которого начинается покорение Сибири, 
которое упоминается в тексте. (2 б.) 



2. На основе текста и знаний по истории назовите не менее двух мер, предпринимаемых правительством для 
преодоления хозяйственного кризиса. Укажите, в интересах какого слоя населения проводились эти меры? (2 
б.) 

3. На основе текста и знаний по истории укажите не менее двух событий (явлений), которые предшествовали 
и послужили причиной усиления хозяйственной разрухи в России в описываемый период времени. О каком 
«грандиозном пожаре крестьянской войны» идёт речь? (2 б.) 

 


