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Для чего нужно это пособие 
и как с ним работать

В свое время введение основного государственного экзамена стало серьезным 
испытанием и  для учителей истории, и  для выпускников. На сегодняшний день 
контрольные измерительные материалы (КИМ) ОГЭ содержат широкий круг са-
мых разных вопросов. Для учеников, которые из года в  год учили отечественную 
историю не для хорошей оценки, а  на основе искреннего интереса к  прошлому, 
которые читали по истории много дополнительной научной и  научно-популярной 
литературы, участвовали в олимпиадах, сдача ОГЭ по истории, как правило, не ста-
новится серьезным препятствием на жизненном пути. Но много ли таких учеников? 
И что делать остальным, которых в  сотни и  даже тысячи раз больше? Конечно, 
они тоже учили, а  точнее, «проходили» историю. Сущность традиционной системы 
школьного исторического образования заключается в  том, что учитель с  помощью 
учебника (и  — гораздо реже  — других «подсобных средств») старается вложить 
в  головы учеников определенную сумму знаний о  прошлом. Среднестатистический 
ученик заучивает («зазубривает») некоторое количество информации, необходимое 
для того, чтобы получить приемлемую оценку по предмету, а  затем все забывает. 
В  голове у  него остаются только отдельные яркие факты, никак не связанные друг 
с  другом. Такой ученик может, например, на всю жизнь запомнить, что В.И.  Ле-
нин писал в  тюрьме хлебными шариками с  молоком, но при этом он имеет самые 
туманные представления и  о взглядах Ленина, и  о других, куда более значимых 
фактах его биографии.

Есть еще немалая группа плохо успевающих учеников, которые на протяжении 
многих лет вообще не учат историю. Наконец, даже среди учеников, интересую-
щихся историей и  объективно неплохо успевающих по этому предмету, абсолютное 
большинство составляют те, для кого прошлое продолжает оставаться лишь собра-
нием разных удивительных «историй». Сумбур в  головах этих учащихся зачастую 
столь же велик, как и  их амбиции.

И вот в 9-м классе немалое число представителей этих трех групп учащихся 
оказывается перед необходимостью сдавать ОГЭ по истории, а  значит, в  короткое 

время освоить колоссальный массив знаний и умений. Причем эти знания и умения 
для большинства учеников либо абсолютно новые, либо напрочь забытые. И  начи-
нается бесконечная зубрежка... Кому-то помогает хорошая механическая память, 
кто-то не по возрасту усидчив. Но ведь есть еще другие предметы, по которым 
тоже надо сдавать ОГЭ, и  времени не хватает.

Могут ли учителя и  родители помочь школьнику в  этой ситуации? Да, но при 
этом надо показать ему не только то, что надо учить (это есть во всех пособиях для 
поступающих), но, главное, как надо учить. Опыт показывает, что самый ошибоч-
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ный путь  — это «натаскивание» на тесты (якобы чем больше их прорешать, тем 
выше будет результат). В лучшем случае таким путем «двоечника» можно подтянуть 
до  тройки, а  «троечника»  — до слабой четверки. Именно поэтому многочисленные 
сборники тестов с  разного рода «реальными вариантами ОГЭ» за прошлые годы 
«от  разработчиков» и  т.  п.  — вещь полезная, но только когда уже весь материал 

изучен, для повторения пройденного и  выявления возможных лакун и  пропусков. 
В  своей практике авторы использовали такие сборники лишь за 2–3 недели до 
самого экзамена. А  в  основу должна быть положена работа по темам и  тематиче-

ский контроль.
Здесь, впрочем, для повышения эффективности также невозможно обойтись без 

ряда важных нововведений.
1. При традиционном подходе выпускник, готовясь к ОГЭ, изучает всю оте-

чественную историю (до  1914  г.) последовательно, шаг за шагом. В  результате 
цельное представление о  прошлом у  него не формируется, и,  заканчивая подго-
товку и  окунаясь в  бурные события ХХ  века, он уже слабо помнит, что было не 
только в  начале, но и  в середине нашего исторического пути. Между тем и  теория, 
и  практика однозначно свидетельствуют: эффективность обучения многократно воз-
растает, если ученик сначала получает общее представление, а лишь затем углубля-
ется в  частности. Представьте себе изучение географии без карты мира и  глобуса 
(последовательно: континент за континентом) или химии без таблицы Менделеева 
(элемент за элементом)! А  ведь с  историей так и  происходит!

На наш взгляд, необходимо прежде всего дать выпускнику общее представление 
об истории России. Изучение отдельных периодов также начинается с  предвари-

тельного обобщения  — кратких обзорных очерков. Знакомство с  общей картиной 
не только является отправной точкой для дальнейшей работы, но и  призвано дать 
ученикам ориентиры при ответе на частные вопросы.

2. Для каждого периода отечественной истории предусматривается тренинг. Как 
правило, он включает упражнения по работе с  хронологией, персоналиями, кар-
той, понятиями и  терминами, историческими источниками, изображениями. При 
составлении тренинга авторы ориентировались на усовершенствованную Концепцию 
преподавания учебного курса «История России» (доступна на сайте Российского 
исторического общества по адресу: https://historyrussia.org/sobytiya/podgotovlen-
proekt-usovershenstvovannoj-kontseptsii-prepodavaniya-uchebnogo-kursa-istoriya-rossii.
html). Концепция, включающая Историко-культурный стандарт (ИКС), является 
официальным документом (принята на коллегии Министерства просвещения РФ 
23  октября 2020  г.), ей обязаны руководствоваться авторы-составители КИМ ОГЭ 
(на  это прямо указано в Спецификации). Историко-культурный стандарт (ИКС) 
содержит перечень необходимых дат, персоналий, понятий и  пр.

Упражнения учащиеся выполняют, используя прежде всего тот материал, ко-

торый содержится в  кратком очерке. Они также могут использовать любые посо-
бия для поступающих в  вузы, школьные учебники и  атласы по соответствующему 
периоду, ресурсы интернета. Авторы на основе своего опыта работы рекомендуют 
следующие издания:

 Морозов А.Ю., Абдулаев Э.Н.  Справочник-навигатор по истории для подго-
товки к ЕГЭ и ОГЭ. М.: Русское слово, 2020. (Новый справочник, содержащий всю 
необходимую информацию для подготовки к ОГЭ.)
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 Морозов А.Ю., Абдулаев  Э.Н., Сдвижков  О.В.  Картографический практи-
кум. М.: Русское слово. (Три выпуска: с  древнейших времен до конца XVIII  века; 
XIX  — начало ХХ  в.; после 1917  г. Масса заданий не только по карте, но и  по 
источникам, есть полезные тексты. Для тех, у кого плохо с географией, незаменимо. 
Для ОГЭ можно ограничиться первыми двумя выпусками  — до 1917  г.)

 Морозов А.Ю., Пазин Р.В. Всеобщая история. Весь школьный курс. М.: Эксмо, 
2022.  (Книга содержит весь материал по всеобщей истории с 5-го по 11-й класс, 
необходимый для сдачи ОГЭ. Каждый параграф начинается с таблицы, в которой 
систематизированы основные события и процессы изучаемого исторического периода. 
Главы разбиты на задания по работе с текстами, сложность которых возрастает с 
каждой последующей темой. После разделов приводятся задания в формате ОГЭ с 
ответами. Подобная система изложения материала помогает учащимся научиться 
извлекать информацию из текста, классифицировать факты, устанавливать при-
чинно-следственные связи, а также знакомит с типами экзаменационных заданий 
и совершенствует навыки их выполнения.)

 Кацва Л.А.  История Отечества: справочник для старшеклассников и  посту-
пающих в  вузы. М.: АСТ-Пресс-Книга. (Можно использовать любые издания, они 
все идентичные. Справочник содержит много полезной информации, изложенной 
доступным для учащихся языком, но одна тема по неизвестным причинам пропу-
щена («Культура России в  конце XIX  — начале ХХ  в.») и  совсем нет информации 
после 2000  г. Также, поскольку справочник писался в  1990-е гг., некоторые оценки 
сильно устарели, а  некоторые важные факты и  понятия отсутствуют.)

 Энциклопедия «Кругосвет». URL: http://www.krugosvet.ru/. (К  сожалению, 
в  интернете ученики обычно используют «Википедию», а  многие статьи по исто-
рии из российской «Википедии» не выдерживают никакой критики. «Кругосвет» 
является более качественным продуктом, создаваемым специалистами.)

Тренинг позволяет включить механизм не только произвольного, но и  непроиз-
вольного запоминания. Например, перед учащимся стоит задача определить, о каком 
эпизоде древнерусской истории рассказывается в  отрывке из «Повести временных 
лет»: «И повелел своим воинам сделать колеса и  поставить на колеса корабли...» 
и  т.  д. В  вводном тексте и  большинстве пособий не содержится прямого решения 
этой задачи, и  ученик может справиться с  ней, лишь сопоставив различные собы-
тия и  факты друг с  другом. В  результате он не только лучше запомнит сам факт 
успешного похода князя Олега на Константинополь в 907  г., но и  усвоит некоторые 
важные подробности этого похода.

3. Изучение каждого периода отечественной истории завершается тематическим 

контролем. С  точки зрения формы он в  основном повторяет КИМ ОГЭ по  истории, 
то есть содержит такие же типы вопросов и  их формулировки (только вопросы по-
священы не всей истории в  целом, а  охватывают отдельный период). Прохождение 
учеником контроля не меньше чем на 80  % означает, что материал достаточно 
прочно усвоен.

Вместе с  тем следует учитывать, что проверка здесь является элементом не 
только контроля, но и  обучения. Для этого в «Проверочный контроль» намерен-
но включены отдельные вопросы повышенной сложности. В  том случае, если они 
вызовут затруднения (а как правило, это и  происходит), их необходимо разобрать 
самостоятельно или с  преподавателем.



В целом на основании длительного опыта алгоритм работы с  пособием видится 
нам следующим.

На первом этапе ученик под руководством учителя (родителя, репетитора) или 
самостоятельно знакомится с темой, опираясь на вводный очерк. Наиболее сложные 
вопросы разбираются отдельно и  подробно, с  фиксацией в  тетради.

На втором этапе ученик самостоятельно, с  опорой на различные источники 
информации, выполняет задания тренинга, которые затем проверяются учителем. 
Пока учитель (репетитор) проверяет тренинг, он может дать ученикам отдельное 
задание, призванное проверить уровень усвоения материала (с  этой задачей хоро-
шо справляются задания на определение последовательности, которые легко может 
«сгенерировать» любой учитель).

На третьем этапе учащийся выполняет «Проверочный контроль» (часть 1). Пе-
ред этим он должен еще раз проанализировать вводный текст и  тренинг, а  затем 
пройти контроль, не используя дополнительных источников информации. Как и по-
сле тренинга, здесь выявляются пробелы в  знаниях и  умениях ученика, которые 
нуждаются в  устранении.

На четвертом этапе выполняются (в  отдельной тетради), сдаются на проверку 
и  затем разбираются задания части 2.

На пятом этапе используются повторяющие задания по нескольким темам, также 
приведенные в  данном пособии (в  двух вариантах). Также на этом этапе рекомен-
дуется использовать задания из Открытого банка заданий ФИПИ.

На шестом этапе повторите основные события всеобщей истории, проверяемые 
на ОГЭ (задания 15–17 КИМ), с  помощью раздела 6 и закрепите заданиями, ко-
торые в нем приведены.

Авторы на протяжении нескольких лет успешно апробировали предлагаемые 
материалы при подготовке к ОГЭ. Многие тексты и  задания были опубликованы 
в  ряде номеров журнала «Преподавание истории в  школе» и  встретили более чем 
благо желательную оценку учителей. Более того, многие преподаватели стали исполь-
зовать данные материалы непосредственно в  учебном процессе в  основной школе 
(соответствующие методические рекомендации также публиковались в  журнале).

Надеемся, что пособие поможет учащимся повторить все темы курса истории 
России и  одновременно познакомиться с  новыми типами заданий, отработать при-
емы работы с  ними, оценить уровень своей подготовки и  готовности к  основному 
государственному экзамену и  успешно сдать его.

Желаем успеха!
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Предисловие. История Руси и России

Существуют различные подходы к  периодизации истории России. Но если за 
основу брать развитие государственности и  ее особенности, то можно выделить 
следующие периоды:

1) древнерусский (IX  в.  — 1132  г.);
2) раздробленность (1132  г.  — начало XVI  в.);
3) Московское царство (XVI–XVII  вв.);
4) Российская империя (XVIII  в.  — 1917  г.);
5) советский период (1917–1991  гг.);
6) современность (с  1992  г.).
В данном очерке мы коснемся только характеристики первых 4-х периодов, 

которые необходимы для сдачи ОГЭ по истории.
Традиционно образование Древнерусского государства связывается с двумя важ-

нейшими, хотя и  полулегендарными, событиями: приглашением новгородцами 
на  княжение варяжского князя Рюрика (летописная дата  — 862  г.) и  захватом 
князем Олегом (родственником Рюрика) Киева  — центра наиболее развитого вос-
точнославянского племени полян (882). Киев стал столицей государства, с  этим 
связано название «Киевская Русь». В 907  г. Олег совершил удачный поход на 
Константинополь (столицу Византийской империи) и  заключил два выгодных тор-
говых договора.

Первые князья (Олег, сын Рюрика Игорь, его супруга Ольга и  сын Святослав) 
закрепили верховную власть за династией Рюриковичей и  включили в  состав сво-
его государства почти все восточнославянские племена. Однако наибольший вклад 
в становление государственности внес князь Владимир Святославич (978/980–1015). 
Победив в  междоусобице своего брата Ярополка и  овладев Киевом, он создал си-
стему укреплений от набегов кочевников-печенегов и  заменил местных племенных 
князей сыновьями-наместниками. Но главным его деянием стало Крещение Руси 
(см. ниже).

После смерти князя Владимира в  ходе междоусобицы среди его сыновей власть 
в Киеве на короткое время получил Святополк Окаянный, прозванный так за убий-
ство своих братьев Бориса и Глеба (впоследствии ставших первыми русскими свя-
тыми и  небесными покровителями Руси). Однако победу одержал Ярослав Мудрый 
(1019–1054), с  именем которого связан наивысший расцвет Древней Руси. Были 
разгромлены печенеги, началось составление первого письменного сборника зако-
нов  — «Русской Правды» (продолжено при Ярославичах и Владимире Мономахе).

При детях Ярослава (Ярославичах) и его внуке Святополке II Изяславиче начался 
распад государства, усугубленный набегами новой волны кочевников  — половцев. 
На время распадающуюся Киевскую Русь удалось объединить внуку Ярослава Вла-
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димиру Всеволодовичу Мономаху (1113–1125), прославившемуся также успешной 
борьбой с  половцами. Но после смерти его сына Мстислава Великого Древнерусское 
государство с  центром в Киеве окончательно распалось (1132).

В период раздробленности существовали самостоятельные княжества и  земли, 
которые вели друг с  другом междоусобные войны. Наиболее сильными и  богаты-
ми были Новгородская боярская республика, а  также Галицко-Волынское и Вла-
димиро-Суздальское княжества. Последнее возвысилось уже в  период правления 
Юрия Долгорукого (сына Владимира Мономаха), с  чьим именем связано первое 
летописное упоминание о Москве (1147). Сыновья Юрия Андрей Боголюбский и 
Всеволод Большое Гнездо много сделали для усиления княжества и  превращения 
города Владимира в  важнейший политический центр. Однако разрозненная Русь 
не смогла противостоять монгольскому нашествию (1237–1240). Сын Всеволода 
Юрий погиб в  сражении с  монголами на реке Сить (1238), а  другой сын, Ярослав, 
был вынужден признать свою зависимость от Золотой Орды (государства, создан-
ного завоевателями в Поволжье) и  принять от них ярлык (грамоту) на Великое 
Владимирское княжение (1243). Зато сыну Ярослава Александру Невскому уда-
лось отразить нападение шведов (Невская битва, 1240) и  крестоносцев (Ледовое 
побоище, 1242).

В начале XIV  в. среди зависимых от Золотой Орды княжеств постепенно возвы-
силось Московское, где утвердилась династия потомков младшего сына Александра 
Невского Даниила. Уже при нем Москва сделала первое территориальное приоб-
ретение  — захватила Коломну (1301), а  при его сыне Юрии вступила в  острую 
борьбу с Тверским княжеством. В  ходе этой борьбы сам Юрий погиб, но его брат 
Иван  I Калита (1325–1340) смог в  союзе с  ордынцами разгромить Тверское вос-
стание и  разорить Тверь (1327), закрепив за собой и  своими потомками ханский 
ярлык.

Политику Ивана Калиты (богатства копить, с  церковью дружить, ордынцам под-
чиняться) продолжили его сыновья Симеон Гордый и Иван  II Красный, но не его 
внук Дмитрий Иванович Донской (1359–1389). Одержав несколько побед в  борьбе 
с  суздальскими, рязанскими, тверскими и  литовскими князьями и  собрав впер-
вые со времен Мстислава Великого общерусское войско, он разгромил ордынского 
правителя Мамая в Куликовской битве (1380). Это не привело к  исчезновению 
зависимости. Через 2  года (1382) хан Тохтамыш совершил разорительный набег 
на Москву и  добился возобновления выплаты дани. Однако зависимость ослабла. 
Владимирское великое княжение Дмитрий передал в  завещании по своей воле, без 
ханского ярлыка, своему сыну Василию  I.

Лидерство Москвы не смогла подорвать даже кровавая распря между потомками 
Дмитрия Донского, в  ходе которой был ослеплен его внук Василий II Васильевич 
Темный (вторая четверть XV  в.). Его сын Иван  III Великий (1462–1505) в  6  раз 
увеличил размеры «Московии». Он, в  частности, присоединил к Москве Новгород 
и Тверь. Ряд территорий он отнял у Великого княжества Литовского, которое вы-
ступало в  качестве другого центра собирания русских земель. После «стояния на 
реке Угре» (1480) Русь окончательно избавилась от последнего элемента ордынской 
зависимости  — уплаты дани. Одновременно формировались органы управления 
единым государством (Боярская дума, Дворец и Казна, наместники), появился 
первый после «Русской Правды» общерусский Судебник (1497).
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Василий III (сын Ивана  III) присоединил Псковскую республику и Рязанское 
княжество. Присоединение Рязани в  1521  г. можно считать формальным окончани-
ем раздробленности, потому что теперь все бывшие древнерусские земли оказались 
в  составе двух больших великих княжеств  — Московского и Литовского (у  Литвы 
Василий  III отобрал Смоленск).

При Иване  IV Васильевиче Грозном (1533–1584) Россия стала царством (1547) 
и  покорила Казанское (1552), Астраханское (1556) и Сибирское (начало 1580-х гг. 
после похода Ермака) ханства  — осколки Золотой Орды. В  ходе реформ Избран-
ной рады (1550-е гг.) оформилась система органов центральной и  местной власти 
(стали созываться Земские соборы, появилась система приказов  — отраслевых 
органов центрального управления, на местах избирались губные старосты). Был 
принят новый Судебник (1550). Однако при этом же правителе начался и  упадок, 
вызванный поражением в Ливонской войне (1558–1583) от Речи Посполитой (объе-
динение Польши и Литвы) и Швеции, набегами крымских татар, а  также жестоким 
опричным террором (1565–1572). Сын Ивана  IV Федор (1584–1598) не занимался 
государственными делами, фактическим правителем при нем был боярин Борис Го-
дунов, избранный царем после смерти бездетного Федора и  прекращения династии 
московских Рюриковичей (младший сын Ивана Грозного царевич Дмитрий погиб 
при загадочных обстоятельствах в Угличе). Конец династии, а  также страшный 
неурожай и  голод (1601–1603) и  недовольство закрепощением крестьян привели 
к  началу Смутного времени (1604–1618).

В ходе Смуты Российское государство фактически распалось, появилось множество 
самозванцев. Наиболее известны два Лжедмитрия, первому из них даже удалось 
поцарствовать в  1605–1606  гг., но в  результате боярского заговора он был убит. 
Лидер заговорщиков «боярский царь» Василий Шуйский (1606–1610) оказался 
слабым правителем. Часть земель захватили интервенты  — поляки и  шведы. Из-
гнание поляков из Москвы Вторым ополчением во главе с К. Мининым и  князем 
Дм. Пожарским ныне отмечается как День народного единства (4  ноября 1612  г.). 
В  следующем году на самом представительном в  истории Земском соборе был из-
бран первый царь из новой династии Романовых  — Михаил. Но Россия по итогам 
Смуты лишилась Смоленска и  побережья Балтийского моря.

Воссозданное Московское царство первоначально было очень слабым, но посте-
пенно окрепло. Русские продвинулись далеко на восток и  дошли до Тихого океана. 
Сыну Михаила Алексею «Тишайшему» (1645–1676) удалось присоединить к  России 
Левобережную Украину с Киевом и  вернуть Смоленск, при нем появился новый 
сборник законов  — Соборное уложение (1649). Однако страну сотрясали много-
численные «бунты»  — выступления недовольных крестьян, казаков, посадских 
(горожан).

После короткого правления юного Федора Алексеевича (1676–1682) правили 
сводные братья по отцу цари Петр  I и Иван  V при регентстве царевны Софьи 
Алексеевны. После ее отстранения от власти началось самостоятельное правление 
Петра  I Алексеевича (до 1696  г. при формальном соправлении с  братом Иваном  V). 
Проведя глубокие реформы, он перестроил систему управления по европейским 
образцам. В  стране появились Сенат, коллегии (вместо приказов), губернии. В  Се-
верной войне (1700–1721) Россия победила Швецию и  стала великой державой. 
На берегу Балтийского моря была воздвигнута новая столица  — Санкт-Петербург, 
а  сам Петр  I принял титул императора (1721).
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При слабых преемниках Петра Россия оказалась ввергнута в  хаос дворцовых пе-
реворотов (1725–1762). Его вдова Екатерина I (1725–1727) и внук (от первого брака 
с Евдокией Лопухиной) Петр  II (1727–1730) не оставили особого следа в  истории. 
В  правление племянницы Анны Иоанновны (1730–1740) влиянием пользовались 
иностранцы (так называемая бироновщина по имени фаворита императрицы герцо-
га Бирона). Анна передала престол внуку своей сестры Ивану  VI Антоновичу, но 
этот император-младенец был быстро свергнут. Дочь Петра Великого императрица 
Елизавета (1741–1761) мало занималась государственными делами, но при ней 
в ходе Семилетней войны русские войска впервые вошли в Берлин (1760). Впрочем, 
племянник Елизаветы Петр  III (1761–1762), будучи поклонником всего немецкого, 
отказался от всех завоеваний, сделанных в  ходе войны. Это стало одной из причин 
его свержения, причем во главе заговора стояла супруга Петра Екатерина (немка 
по происхождению).

При Екатерине  II Великой (1762–1796) могущество державы восстановилось. 
У Османской империи после двух войн было отнято Северное Причерноморье с Кры-
мом, в  результате разделов Речи Посполитой Россия получила Белоруссию, Лит-
ву и  Правобережную Украину. Находясь под влиянием французских философов, 
Екатерина пыталась править как просвещенная государыня. Однако эта политика 
вступала в противоречие с системой крепостничества в стране. Начавшаяся в 1789 г. 
Великая французская революция напугала Екатерину, и  она стала проводить кон-
сервативный (реакционный) курс: усиление цензуры и  контроля за учебными за-
ведениями, выборочные репрессии.

Сын Екатерины Павел I (1796–1801), ненавидевший свою мать, попытался от-
части пересмотреть ее политику, но был свергнут и  убит в  ходе последнего двор-
цового переворота.

В конце XVIII  — начале XIX  в. Россия пять раз воевала с Францией. В  1812  г. 
армия французского императора Наполеона  I дошла до Москвы, но была изгнана 
благодаря обще национальному подъему (Отечественная война). Победа над Наполе-
оном превратила Россию в  сильнейшую державу континентальной Европы. Однако 
Александр  I Павлович (1801–1825) отказался после войны проводить реформы, 
с  которых он начал царствование (и  которые считала необходимыми часть обще-
ства). Недовольные стали создавать тайные общества и  после смерти Александра 
подняли восстание (14  декабря 1825  г.). Эти декабристы потерпели поражение, но 
они положили начало борьбе части образованного общества против самодержавия 
и  крепостничества.

Царствование Николая I Павловича (1825–1855), проводившего в целом консерва-
тивную политику, закончилось поражением России в Крымской войне (противники 
России в  войне: Англия, Франция и Османская империя). Война 1853–1856  гг. 
показала отставание России от европейских держав, что заставило следующего 
императора, Александра  II Николаевича (1855–1881), провести реформы (известны 
как Великие). Были освобождены крепостные крестьяне (19  февраля 1861  г.), соз-
даны всесословные органы местного самоуправления (земства и др.) и всесословный 
суд, введена всеобщая воинская повинность. Однако реформы вызвали обострение 
общественных противоречий, жертвой которого стал и  сам император, убитый ра-
дикальными революционерами 1  марта 1881  г. Его сын Александр  III (1881–1894) 
отказался от реформ и  даже некоторые из них пересмотрел («контрреформы»).
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В дальнейшем противоречия продолжали нарастать. После поражения в  рус-
ско-японской войне (1904–1905) в России вспыхнула Первая русская революция 
(1905–1907). Царизм уцелел, но император Николай  II (1894–1917) был вынужден 
пойти на существенные уступки, согласившись с существованием парламента — вы-
борной Государственной Думы. Некоторое успокоение было нарушено вступлением 
России в Первую мировую войну (1914), которая вновь обострила все противоречия.

Наряду с  государством большую роль в  хозяйственной, политической и  особен-
но культурной жизни страны играла Русская православная церковь. В  середине 
XV  в. при Василии  II Церковь обрела фактическую автокефалию (независимость) 
от константинопольского патриарха, а  в  1589  г. ее возглавил собственный патри-
арх. В  середине XVII  в. реформы патриарха Никона вызвали церковный раскол 
и  появление старообрядчества. Петр  I ликвидировал патриаршество, заменив его 
Святейшим синодом (1721). Позже Екатерина  II секуляризировала (передала госу-
дарству) церковные земли.

В хозяйственном отношении основой российской экономики на протяжении почти 
всей ее истории было земледелие, другие отрасли (ремесло, скотоводство, промыс-
лы, торговля) играли вспомогательную роль. Успешному развитию хозяйства был 
нанесен удар монголо-татарским нашествием, но в  первой половине XIV  в. рост 
возобновился. Другим ударом для хозяйственной жизни России стали Ливонская 
война, опричнина и  Смута.

В XVII  в. в  экономике России появляются новые явления: начал формироваться 
всероссийский рынок (появились ярмарки), возникли первые мануфактуры (круп-
ные предприятия с  разделением труда). Одновременно правящие верхи постепенно 
осознали военно-экономическое отставание России от западных стран. При Петре  I 
сложилась мобилизационная модель экономики: государство за счет усиленной 
эксплуатации населения (в  первую очередь крестьян) получало огромные средства 
и  вкладывало их в  развитие приоритетных отраслей (прежде всего в  военную сферу 
и  инфраструктуру). Эта модель с  вариациями просуществовала до начала ХХ  в. 
В  рамках данной модели были проведены несколько волн ускоренной индустриа-
лизации: петровская (при Петре  I), виттевская в  конце XIX  в. (по имени министра 
финансов С.Ю.  Витте).

Что касается общественного строя, то многие вопросы остаются спорными. 
В частности, неясен характер общественных отношений Древней Руси, хотя очевидно, 
что шел процесс формирования групп землевладельцев (князья, бояре-вотчинники 
и др.) и зависимых земледельцев (с разными степенями зависимости). С конца XV в. 
государство начало ограничивать права различных социальных групп и  ставить их 
под все более жесткий контроль (иногда этот процесс называют «всеобщим закре-
пощением»). Наиболее важен процесс закрепощения крестьян, растянувшийся на 
полтора столетия (1497–1649). Не желавшие терять свободу бежали на окраины, 
где сложилось казачество. Казаки неоднократно возглавляли крупные крестьянские 
выступления против центральной власти: в  период Смуты, под предводительством 
С. Разина (1670–1671), К.  Булавина (1707–1708), Е. Пугачева (1773–1775).

В эпоху Петра  I все группы населения были обязаны служить государству или 
нести в  его пользу подати и  повинности. Однако затем дворянство, пользуясь сла-
бостью верховной власти, начало выторговывать себе привилегии и  при Петре  III 
в  1762  г. получило важнейшую из них  — освобождение от обязательной службы 
государству («Манифест о  вольности дворянской»). Вслед за дворянами постепенно 
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«раскрепостились» и другие сословия, последними — частновладельческие крестьяне 
(1861). В  конце XIX  в. в России наряду со старыми социальными группами офор-
мились классы индустриального общества  — предприниматели и  наемные рабочие, 
но сословное деление формально сохранялось до 1917  г.

В культурной эволюции переломным моментом стало Крещение Руси (988), 
когда на смену традиционным верованиям (язычеству  — вере в Перуна и  других 
богов, олицетворявших силы природы) пришло христианство (новая вера и  язы-
чество еще много столетий сосуществовали в  рамках так называемого двоеверия). 
Под влиянием Византии сформировалась русская культура, имевшая выдающиеся 
достижения в  зодчестве (крестово-купольные и  с начала XVI  в. шатровые храмы), 
иконописи (XV век: Андрей Рублев, Дионисий и  др.), литературе.

В XVII  в. наметились новые тенденции: культура перестала быть исключитель-
но церковной (обмирщение), вырос интерес к  человеческой личности и  к западной 
культуре. В  полной мере эти тенденции развернулись в  следующем столетии, когда 
под влиянием Петровских реформ культура подверглась мощной европеизации, но 
одновременно произошел культурный раскол общества на европеизированные вер-
хи общества и  основную массу населения, сохранившую традиционную культуру. 
В  XIX  — начале ХХ  в. в  результате синтеза традиционного и  европейского начала 
сформировалась новая российская культура, обретшая мировое значение.

Задания

1. Изобразите развитие российской государственности в  виде синусоиды, отразив 
на ней фазы подъема, могущества, упадка и  хаоса. Сколько таких полных циклов 
было в  истории России до  1914  г.? При каких правителях государство было наи-
более могущественным? Когда государственность переживала кризис и  распад?

2. Составьте родословную Рюриковичей и Романовых, упомянутых в  тексте пре-
дисловия.

3. Заполните таблицу по всем правителям Древней Руси — Владимиро-Суздальского 
княжества  — Московского государства  — Российской империи. У  правителей 
в  средней колонке указывайте время правления (годы или часть столетия). В  ка-
честве источника информации используйте только текст! По первым двум прави-
телям таблица заполнена (для образца). Если информации в  тексте о  внутренней 
и/или внешней политике правителя нет, ставьте прочерк.

Внутренняя политика 
(управление)

Правители
Внешняя политика 

(дипломатия и  войны)

Начало династии Рюри-
ковичей

Рюрик 862  — приглашен на княжение в  Нов-
городскую землю

Киев стал столицей го-
сударства

Олег 882  — захват Киева
907  — успешный поход на  Константи-
нополь, заключение выгодного торго-
вого договора с  Византией



4. Назовите правителей, при которых ускоренно развивалась промышленность. 
А  также правителей, при которых в  экономике широко использовались рыночные 
механизмы.

5. При каких правителях в России вспыхивали массовые восстания? С помощью 
текста постарайтесь определить, чем они были вызваны.

6. Попытайтесь определить, к  каким периодам истории России относятся перечис-
ленные ниже живописные произведения. Свой выбор объясните.

1) икона Андрея Рублева «Троица»
2) картина К. Малевича «Черный квадрат»
3) парсуны (портреты в  стиле иконы)
4) первые иконы
5) первые настоящие портреты (с  трехмерным изображением)
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Р а з д е л  1

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН 
ДО НАЧАЛА XVI в. (темы 1–3)

1. Древняя Русь (до 1132 г.)

Внутренняя политика

Прародина славян точно неизвестна. Большинство ученых сегодня считают та-
ковой часть Польши, Западную Белоруссию и Украину. Оттуда славяне в  середи-
не I тыс. н.  э. двинулись на запад (западные славяне  — поляки, чехи, словаки), 
юг (южные славяне  — болгары, сербы, хорваты и  др.) и  восток (предки русских, 
украинцев и  белорусов).

В период расселения у  славян важнейшими элементами управления были вече 
(народное собрание), старейшины (суд) и  князья (военные вожди) во главе дру-
жин. В  первой половине IX  в. сложились восточнославянские племенные союзы. 
Написанная в  начале XII  в. древнейшая из дошедших до нас летописей «Повесть 
временных лет» (ПВЛ) перечисляет около десятка таких союзов, но заметный след 
в  истории оставили четыре  — поляне (среднее течение Днепра, центр  — г. Ки-
ев), древляне (р. Припять, центр  — г. Искоростень), словене ильменские (вокруг 
оз.  Ильмень), вятичи (р. Ока).

Примерно во второй половине IX в. начался процесс образования Древнерусского 
государства. Призвание варягов в  новгородскую землю (летописная дата  — 862  г.) 
положило начало правлению там князя Рюрика (его потомки  — Рюриковичи). По-
сле его смерти при малолетнем сыне Рюрика Игоре править стал Олег. В 882  г. 
он обманом захватил Киев, убил правивших там Аскольда и Дира и  сделал Киев 
столицей.

Олег подчинил большинство восточнославянских племен. После его смерти пра-
вил Игорь. В  945  г. он был убит при сборе дани с  древлян, когда потребовал ее 
больше обычного. Ввиду малолетства сына Игоря Святослава править стала его 
жена Ольга. Она наказала древлян, а  затем установила твердые нормы сбора дани 
(«уроки и  погосты»).

Святослав вошел в  историю как выдающийся полководец. В  964–972  гг. совер-
шил множество военных походов. Он, в  частности, подчинил вятичей (последний 
крупный восточнославянский союз племен, который был вне Древнерусского го-
сударства). После гибели Святослава вспыхнула усобица между его сыновьями. 
Сначала победил Ярополк, но затем победу с  помощью варягов одержал Владимир 
(978 или 980–1015-м).

Владимир посадил в  различные города своих многочисленных сыновей. После 
его смерти между ними вспыхнула усобица. Власть в Киеве захватил Святополк, 
прозванный Окаянным за убийство своих братьев Бориса и Глеба (первые русские 
святые). Ему помогали поляки и  печенеги, но победу все же одержал Ярослав, 
опиравшийся на помощь варягов и  новгородцев. Правление Ярослава Мудрого 
(1019–1054)  — расцвет Древнерусского государства. При Ярославе начал состав-
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ляться первый общерусский сборник законов  — «Русская Правда» (составление 
продолжено при Ярославичах и Владимире Мономахе).

По завещанию Ярослава государство было разделено между сыновьями, что 
вскоре привело к  новым междоусобицам. В  1097  г. на Любечском съезде кня-
зей раздробленность была юридически закреплена. На время смог объединить 
государство внук Ярослава Владимир Всеволодович Мономах (великий киевский 
князь в  1113–1125  гг., по матери  — внук императора Византии Константина 
Мономаха). Он заслужил большой авторитет и  как организатор борьбы с  полов-
цами, и  как противник княжеских междоусобиц, справедливый правитель (свои 
взгляды он выразил в «Поучении» детям). Мономах был приглашен на киевский 
престол  — в  нарушение сложившегося порядка наследования  — после того, как 
недовольные высокими процентами по займам киевляне устроили беспорядки. 
Однако вскоре после смерти Владимира Мономаха Древнерусское государство 
окончательно распалось (1132).

Внешняя политика

На Восточно-Европейской равнине до прихода славян проживали финно-угорские 
племена (мордва, мещера, чудь и  др.), но славянская колонизация носила мирный 
характер. Однако с  севера нападали варяги (вероятно, норманны, предки скандина-
вов), а  с юга  — хазары (Хазарский каганат  — государство с  центром на Нижней 
Волге). Они облагали восточнославянские племена данью и  старались поставить 
под контроль торговый путь в Византию («из варяг в  греки»).

После образования Древнерусского государства основными направлениями его 
внешней политики стали отношения с Византией и Степью. Богатая Византия 
являлась главным торговым партнером. Первый набег на нее «русь» совершила 
еще в  860  г. (традиция связывает его с Аскольдом и Диром). В  907  г. князь Олег 
совершил успешный поход на столицу Византии Константинополь (Царьград, ныне 
Стамбул), после которого был заключен очень выгодный для русов торговый договор 
(а  в 911  г. еще один договор). В  941  г. Игорь совершил новый поход, но его флот 
был сожжен «греческим огнем». В  944  г. Игорь повторил поход, но византийцы, 
не доводя дело до сражения, пошли на переговоры. Был заключен новый договор 
о  торговле, не такой выгодный, как договоры Олега.

Ольга совершила в Константинополь дипломатическую поездку и  приняла кре-
щение. Святослав сначала в союзе с византийцами воевал против дунайских болгар, 
но затем вступил с  ними в  конфликт, поскольку решил перенести на Дунай центр 
своей державы. После упорной обороны г. Доростол на Дунае и  личной встречи 
с  императором он отступил.

Политика Владимира в  отношении Византии определялась его стремлением 
принять крещение. Согласно «Повести временных лет», князь Владимир I сначала 
выслушал проповедников из разных стран (мусульманина из Волжской Булгарии, 
иудея от хазар, немца-католика и «грека-философа» из Византии). В  результате 
он склонился в  пользу византийского христианства (православия), его симпатии 
подтвердили и  отправленные в  другие страны послы. Затем Владимир в 988  г. 
совершил поход на византийский город Корсунь в Крыму (на территории совре-
менного Севастополя) и, взяв его, пригрозил императорам походом на Царьград, 
если они не отдадут ему в  жены свою сестру Анну. Императоры согласились 
при условии, что Владимир примет крещение. После прибытия Анны Владимир 
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крестился в Корсуни, а  по возвращении в Киев приказал уничтожить языческих 
идолов и  крестил киевлян. Это положило начало широкому распространению 
христианства на Руси, которое происходило не везде мирно (например, новгород-
цы сопротивлялись). Данный летописный рассказ не полностью подтверждается 
другими источниками, но он отражает главный факт  — принятие Русью право-
славия от Византии.

Позже отношения Византии с Древнерусским государством приобрели мирный 
характер, хотя при Ярославе Мудром произошел новый военный конфликт (неудач-
ный поход русов на Царьград).

Отношения Древнерусского государства со степными народами определялись не-
обходимостью обороны от набегов. Первоначально главную проблему представляли 
хазары, но Святослав уничтожил Хазарский каганат (около 965  г.). Это развязало 
руки кочевникам-печенегам. Пользуясь тем, что Святослав не занимался обороной 
Древнерусского государства, они угрожали Киеву и  убили Святослава, когда он 
возвращался после войны с Византией.

Система обороны от набегов была создана Владимиром I («богатырские заставы», 
засеки, сигнальные костры), а  Ярослав в  1036  г. нанес печенегам решающее пора-
жение у  стен Киева. При Ярославичах в  приграничной степи появились половцы, 
которые нанесли им поражение и  сильно разорили русские земли. В  борьбе с  ними 
приобрел авторитет князь Владимир Мономах, организовавший против половцев 
успешные походы.

Древнерусское государство также поддерживало различные отношения с  восточ-
ными (Волжская Болгария и  др.) и  западными (Польша, Германия и  др.) страна-
ми. Показателем высокого авторитета Древней Руси было то, что дочери Ярослава 
Мудрого вышли замуж за королей Франции, Норвегии и Венгрии.

Хозяйство и общественные отношения

Ведущие отрасли  — сельское хозяйство и  ремесло. Основа сельского хозяй-
ства  — земледелие (пашенное на юге и  подсечно-огневое на севере, выращивались 
зерновые культуры). Скотоводство играло подсобную роль. Важное значение имели 
охота на пушного зверя и  бортничество (сбор меда диких пчел), дававшие главные 
экспортные продукты. Ремесло (особенно кузнечное, ювелирное и  оружейное дело) 
развивалось интенсивно, в  связи с  чем росли города (главные  — Киев, Новгород 
Великий, Полоцк, Чернигов, Смоленск).

Внутренняя торговля была развита слабо (господствовало натуральное хозяйство). 
Вместе с  тем развивалась внешняя торговля. Главным торговым партнером была 
Византия (путь «из варяг в  греки»), но торговали и  с Востоком, а  также со  стра-
нами Западной Европы. Вывозили меха, мед, воск, рабов, ввозили предметы ро-
скоши (ювелирные изделия, вино, ткани). Торговлей занимались «гости» (купцы). 
В  качестве денежной единицы использовались гривны (слитки серебра и  золота), 
при Владимире I и Ярославе Мудром чеканились золотые и  серебряные монеты  — 
златники и  сребреники.

В период существования Древнерусского государства шел процесс становления 
феодализма. Для него характерно наличие двух основных общественных групп  — 
феодалов-землевладельцев и  зависимых крестьян, которых принуждают нести раз-
личные повинности (барщина  — работа на поле и  в хозяйстве феодала и  оброк  — 
выплаты феодалу продуктами или деньгами). Слой землевладельцев составили 
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великий князь и  его родичи, княжеские дружинники варяжского и  славянского 
происхождения, славянская родоплеменная знать, а  также Церковь (после Кре-
щения). В  конце периода появились вотчины  — крупные земельные владения 
с  зависимыми крестьянами, передававшиеся по наследству. Вотчинами владели 
бояре  — осевшие на землю дружинники или племенная знать.

Однако, хотя формирование вотчинного землевладения началось в X–XI  вв., 
в  базовый источник доходов правящего слоя вотчины превратились позже. Так-
же на Руси не получила распространения система взаимных обязательств между 
сеньорами и  вассалами, характерная для европейского феодализма. Поэтому фе-
одальный характер общественного строя Древней Руси сегодня поставлен под  во-
прос.

Особый статус имело духовенство, которое не было обязано служить князю (как 
бояре и  гриди  — младшие дружинники) или платить ему налоги (как свободные 
горожане и  крестьяне). Высшее духовенство (митрополит, архиепископы и  еписко-
пы) распоряжалось вотчинами и  по своему положению приближалось к  боярству, 
низшее  — приходские священники и  рядовые монахи  — было ближе к  свободным 
горожанам.

Горожане (торговцы и  ремесленники) составляли городскую общину  — посад. 
Крестьяне также жили общинами (верви). Среди них, вероятно, уменьшалось чис-
ло свободных и  росло число зависимых. «Русская Правда» называет различные 
категории зависимого населения, но их положение неясно. Видимо, закупы  — 
работающие за долг («купа»), рядовичи  — работающие по договору («ряд»), люди 
и  смерды  — свободные или зависимые крестьяне-общинники, холопы  — лично 
зависимые, близкие к  рабам. В  реальной жизни некоторые холопы могли занимать 
довольно высокое положение (например, входить в  состав боярской челяди, быть 
управляющими в  княжеских и  боярских вотчинах  — тиунами, огнищанами), но 
основная их масса размещалась у  подножия социальной лестницы.

Отношения между различными общественными группами не были бесконфликт-
ными. Иногда вспыхивали волнения низов, вызываемые неурожаями, военными 
поражениями, появлением повинностей, произволом правящей верхушки. Наи-
более крупными были восстания в Киеве в  1068  г. (когда горожане, разъярен-
ные поражением Ярославичей от половцев, прогнали князя Изяслава Ярославича 
и  возвели на престол полоцкого князя Всеслава, который позже сбежал в Полоцк) 
и  в  1113  г. (когда после смерти непопулярного князя Святополка Изяславича, 
покровительствовавшего ростовщикам, киевляне принялись громить дома богатых 
людей, и  знать позвала на престол «без очереди» авторитетного князя Владимира 
Мономаха).

Эволюция общественных отношений нашла отражение в  «Русской Правде». 
«Правда Ярослава» ограничила кровную месть ближайшими родственниками, опре-
делила круг наказуемых деяний. «Правда Ярославичей» заменила кровную месть 
штрафом и  усилила разницу в  плате за убийство представителей различных кате-
горий населения (тем самым княжеская власть постепенно установила монополию 
на насилие, что свидетельствует о  развитии государственности). «Устав Владимира 
Мономаха» урегулировал вопрос взимания ростовщического процента. Известны 
Краткая редакция «Русской Правды» (составлена в XI в., основные части — Правды 
Ярослава и Ярославичей) и Пространная редакция  — составлена в XII  в., с  «Уста-
вом Владимира Мономаха» и  некоторыми другими дополнениями.
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Культура

Культура Древней Руси высоко оценивается специалистами. В  сфере материаль-
ной культуры особенно успешно развивалось ювелирное дело. Известны скань (узор 
из золотой или серебряной проволоки, напаиваемой на металлическую основу), 
зернь (узор из мелких золотых или серебряных зерен, которые также напаивались 
на металлическую пластинку), перегородчатая эмаль (рисунок обозначался тонкими 
проволочками, а  ячейки заполнялись эмалью разных цветов).

Духовная культура характеризовалась прежде всего развитием устного народ-
ного творчества, особенно былинного эпоса (былины об Илье Муромце, Добрыне 
Никитиче, Алеше Поповиче и  др.).

Система религиозных представлений восточных славян до принятия христианства 
характеризуется как славянское язычество: поклонение силам природы и  олицетво-
рявшим их богам и  духам. Основными божествами были Перун (бог грома и  мол-
нии), Велес (бог скота, пастухов) и  др. В  святилищах (капищах) перед идолами 
богов под руководством жрецов (волхвов) совершались жертвоприношения и  испол-
нялись обряды. В  980  г. князь Владимир провел «языческую реформу», выделив 
несколько главных богов во главе с Перуном. Однако такой чисто «механический» 
подход не имел успеха.

После Крещения Руси в 988  г. в  духовной культуре произошли огромные из-
менения. Началось распространение славянской письменности, созданной в IX  в. 
в Дунайской Болгарии просветителями Кириллом и Мефодием (кириллица). Стали 
создаваться школы, переводиться книги. Долгое время первой русской книгой счи-
талось Остромирово Евангелие, переписанное в  середине XI  в. для новгородского 
посадника Остромира, но в  2000  г. на раскопках была найдена так называемая 
«Новгородская псалтырь» (вощеные дощечки с  религиозными текстами), которая 
на несколько десятилетий старше Остромирова Евангелия.

Центры культуры — монастыри (главный — Киево-Печерский). В XI в. началось 
формирование древнерусской литературы (первые летописи, жития святых, «Сло-
во о  законе и  благодати» первого русского митрополита Илариона). Крупнейший 
летописный свод Древней Руси «Повесть временных лет» возник в  начале XII  в. 
(составитель  — монах Киево-Печерского монастыря Нестор).

С принятием христианства стали строить храмы. Типичны крестово-купольные 
храмы (в  то время как на Западе преобладала базилика). Основные строительные 
материалы  — дерево и  плинфа (тонкий обожженный кирпич). Первый каменный 
храм (Успенский) был заложен в Киеве князем Владимиром I и  известен под на-
званием Десятинной церкви (на содержание духовенства шел церковный налог  — 
десятина). При Ярославе Мудром построены соборы Св. Софии в Киеве, Новгороде 
и Полоцке (а  также Киев обнесен новыми стенами с Золотыми воротами). Храмы 
украшали мозаикой (рисунки из цветных непрозрачных стеклышек или камешков) 
и фресками (живопись по сырой штукатурке), на стенах молящиеся оставляли граф-
фити, являющиеся сегодня ценным историческим источником. Появилась иконо-
пись. При огромном культурном влиянии Византии следует отметить, что русские 
мастера творчески перерабатывали достижения греков. Христианство долгое время 
сосуществовало с  язычеством в  форме двоеверия.
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ТРЕНИНГ

1. Работа с  хронологией. Определите время событий (если не  указано иное, то год 
или годы).

«Призвание» Рюрика. Захват Олегом Киева. Поход Олега на Константинополь 
и  договор с Византией. Второй договор Руси с Византией. Походы Игоря на 
Константинополь, договор Руси с Византией. Походы Святослава. Княжение 
Владимира Святославича в Киеве. Крещение Руси. Княжение Ярослава Мудрого 
в Киеве. «Правда Русская» (краткая редакция) (век). Любечский съезд. Княжение 
в Киеве Владимира Мономаха. Княжение в Киеве Мстислава Великого. Составление 
«Повести временных лет» (часть столетия). «Правда Русская» (пространная редак-
ция) (век).

2. Работа с  персоналиями. Кратко объясните, чем знамениты перечисленные люди, 
какие события с  ними связаны.

Рюрик, Аскольд и Дир, Олег Вещий, Игорь Старый, Ольга, Святослав Игоревич, 
Владимир I Святой, Святополк Окаянный, Ярослав Мудрый, Владимир II Мономах, 
Борис и Глеб, митрополит Иларион, Кирилл и Мефодий, Нестор.

3. Работа с  картой. Покажите на карте (и  при необходимости объясните значение 
объектов):

1)  Волжскую Болгарию; Дунайскую Болгарию; Хазарский каганат; Византию; наи-
более вероятную прародину славян;

2)  города Киев, Новгород, Константинополь, Корсунь, Доростол;
3)  границы Древнерусского государства при князе Олеге и  при Владимире I;
4)  районы расселения варягов, вятичей, древлян, печенегов в  X  — начале XI  в., 

половцев во второй половине XI  — начале XII  в., полян, словен ильменских;
5) маршруты походов Олега, Игоря, Святослава, Владимира  I.

4. Работа с  понятиями и  терминами. Дайте определения понятий, объясните зна-
чение терминов.

Присваивающее и  производящее хозяйство. Славяне. Балты. Финно-угры. Русь. 
Подсечно-огневая система земледелия. Город. Село. Дань, полюдье, гривна. Князь, 
вече, посадник. Вервь. Дружина. Купцы. Вотчина. Крестьяне. Люди, смерды, за-
купы, рядовичи, холопы. Традиционные верования, христианство, православие, 
ислам, иудаизм. Монастырь. Инок (монах). Митрополит. Десятина.
Граффити. Базилика. Крестово-купольный храм. Плинфа. Фреска. Мозаика. 
Летопись. Жития. Былины.

5. Работа с  источниками. Определите, о  каких событиях идет речь в  отрывках из 
«Повести временных лет». Заполните таблицу.

1. «И повелел своим воинам сделать колеса и  поставить на колеса корабли. 
И  с  попутным ветром подняли они паруса и  пошли по полю к  городу. Греки же, 
увидев это, испугались и  сказали через послов: „Не губи города, дадим тебе дани, 
какой захочешь”. И  остановил (он) воинов, и  вынесли ему пищу и  вино, но не 
принял его, так как было оно отравлено… И  приказал дать дани на две тысячи 



Раздел 1. История России с древнейших времен до начала XVI в. (темы 1–3)20

кораблей: по двенадцати гривен на человека, а  было в  каждом корабле по сорок 
мужей».

2. «...Отпустил дружину свою домой, а  сам с  малой частью дружины вернулся, 
желая большего богатства. Древляне же, услышав, что идет снова, держали совет 
с  князем своим Малом: „Если повадится волк к  овцам, то вынесет все стадо, по-
ка не убьют его; так и  этот: если не убьем его, то всех нас погуби”. И  послали 
к  нему, говоря: „Зачем идешь опять? Забрал уже всю дань”. И  не послушал их…»

3. «И поставил кумиры на холме за теремным двором: деревянного Перуна с  се-
ребряной головой и  золотыми усами, затем Хорса, Дажьбога, Стрибога, Симаргла и 
Мокошь. И  приносили им жертвы, называя их богами, и  приводили к  ним своих 
сыновей и  дочерей, а  жертвы эти шли бесам, и  оскверняли землю жертвоприно-
шениями своими. И  осквернялась кровью земля Русская и  холм тот».

4. «...Повелел опрокинуть идолы  — одних изрубить, а  других сжечь. Перуна же 
приказал привязать к хвосту коня и волочить его... к Ручью и приставил двенадцать 
мужей колотить его жезлами. Делалось это не потому, что дерево что-нибудь чув-
ствует, но для поругания беса, который обманывал людей в  этом образе,  — чтобы 
принял он возмездие от людей».

5. «И было видно страшное чудо. Русские же, увидев пламень, бросались в  воду 
морскую, стремясь спастись  — и  так оставшиеся их возвратились домой. И,  придя 
в  землю свою, поведали  — каждый своим  — о  происшедшем и  о ладейном огне. 
Будто молнию небесную,  — говорили они,  — имели у  себя греки и, пуская ее, 
пожгли нас; оттого и  не одолели их».

6. «Изгнали варяг за море, и  не дали им дани, и  начали сами собой владеть, 
и  не было среди них правды, и  встал род на род, и  была у  них усобица, и  стали 
воевать друг с  другом. И  сказали себе: „Поищем себе князя, который бы владел 
нами и  судил по праву”. И  пошли за море к  варягам...»

7. «А было печенегов без числа. Он выступил из города и  исполчил дружину, 
и  поставил варягов посередине, а  на правой стороне  — киевлян, а  на левом кры-
ле  — новгородцев; и  стал пред градом. Печенеги пошли на приступ и  схватились 
на месте, где стоит ныне святая София, митрополия русская: было здесь тогда поле 
вне града. И  была сеча жестокая... И  побежали печенеги врассыпную, и  не знали, 
куда бежать, одни, убегая, тонули в Сетомли, иные же в  других реках, а  остаток 
их бегает где-то и  до сего дня».

№ 
отрывка

Место и  время 
события

Действующие лица Последствия

1

6. Работа с  памятниками культуры. Объясните значение перечисленных памятни-
ков. Для памятников, выделенных курсивом, найдите их внешний облик и  скопи-
руйте изображение в  особую папку на компьютере.

Повесть временных лет. Поучение Владимира Мономаха. Новгородская псалтырь. 
Остромирово Евангелие. Десятинная церковь в Киеве. Софийский собор в Киеве. 
Софийский собор в Новгороде.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Часть 1

Ответами к заданиям является последовательность цифр, цифра или слово 
(словосочетание).

1. Установите соответствие между событиями и годами: к  каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

СОБЫТИЯ ГОДЫ

А) языческая реформа князя Владимира
Б) гибель князя Святослава
В) восстание древлян

1)  907 г.
2)  945 г.
3)  972 г.
4)  980 г.
5)  1015 г.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

О т в е т :

А Б В

2. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в  правильной по-
следовательности в  таблицу.

1)  введение «уроков и погостов»
2)  Любечский съезд 
3)  «призвание варягов»
4)  разорение князем Олегом Константинополя 

О т в е т : 

3. Запишите термин, о  котором идет речь.

Биография человека, причисленного церковью к лику святых.

О т в е т :  ______________________________.

4. Какие из перечисленных ниже названий обозначали категории людей, зависи-
мых от крупных землевладельцев в Древней Руси? Выберите два названия и за-
пишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1)  рядович  
2)  закуп  
3)  волхв 
4)  инок 
5)  дьяк

О т в е т : 
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5. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, являются 

названиями восточнославянских племен. 

1) дреговичи; 2) радимичи; 3) ильменские словене; 4) хазары; 5) кривичи. 

Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда.

О т в е т : 

6. Перед вами четыре предложения. Два из них являются тезисами (положени-

ями, которые требуется аргументировать). Другие два содержат факты, которые 

могут послужить для аргументации этих тезисов. Подберите для каждого из тези-

сов соответствующий ему факт. Номера соответствующих предложений запишите 

в таблицу.

1)  При князе Владимире Святославиче Русь вела активную внешнюю политику.

2)  При князе Владимире Святославиче нерешенной задачей оставалась оборона юж-

ных границ государства. 

3)  Были подписаны договоры с королями Венгрии, Польши, Чехии, императором 

Византии и с Римским Папой.

4)  С 990 г. до 1013 г. печенеги совершили не менее семи крупных вторжений на 

Русь.

Номер предложения, содержащего

тезис 1 факт 1 тезис 2 факт 2

О т в е т :

7. Установите соответствие между названием народа (племени, союза племен) и ве-

роятным районом его проживания. К  каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго и внесите в строку ответов выбранные цифры 

под соответствующими буквами.

НАРОДЫ (ПЛЕМЕНА, 
СОЮЗЫ ПЛЕМЕН)

РАЙОНЫ 
ПРОЖИВАНИЯ

А) варяги
Б) вятичи
В) поляне 

1)  бассейн реки Оки
2)  Нижняя Волга
3)  нижнее течение реки Дунай
4)  Скандинавия
5)  среднее течение Днепра

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

О т в е т :

А Б В
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Рассмотрите схему и выполните задания 8–10.

8. Укажите название способа сбора дани князем и одновременно процесса решения 
им административных дел во время объезда подвластных племен.

О т в е т :  ______________________________.

9. Назовите славянское племя, район расселения которого на схеме показан циф-
рой «2».

О т в е т :  ______________________________.

10. Прочитайте отрывок из сочинения историка и укажите цифру, которой на схеме 
обозначена река, название которой пропущено в данном отрывке.

«Славяне же <…> рубят в своих горах <лодки> во время зимы и, снарядив их, 
с  наступлением весны, когда растает лед, вводят в находящиеся по соседству 



Раздел 1. История России с древнейших времен до начала XVI в. (темы 1–3)24

<реки>. Так как эти <реки> впадают в реку ________, то и они из тамошних мест 
входят в эту самую реку и отправляются к Киеву. Их вытаскивают для оснаст-
ки и продают росам, росы же, купив одни эти долбленки и разобрав свои старые 
<лодки>, переносят с  тех на эти весла, уключины и прочее убранство… снаряжают 
их. И  в июне месяце, двигаясь по реке __________, они спускаются к Витичеву, 
который является крепостью <…>, и, собравшись там, в  течение двух-трех дней, 
пока соединятся все <лодки>, тогда отправляются в путь и спускаются по реке 
________ <к порогам>».

О т в е т :  ______________________________.

11. Рассмотрите иллюстрацию и выполните задание.

Укажите вид искусства, представленный на данной иллюстрации.
1)  фреска
2)  скань
3)  миниатюра
4)  зернь

О т в е т : 

12. Заполните пропуск в схеме. 

О т в е т :  ______________________________.

Правда
Ярослава

Правда 
Ярослвичей

... Правда

Устав 
Владимира 
Мономаха
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Ознакомьтесь с перечнем и предложенными марками и выполните задания 13 
и 14.

1)  «Илья Муромец и Соловей Разбойник»;
2)  «Повесть временных лет»;
3)  «Слово о законе и благодати»
4)                                  5) 

13. Какие из приведенных памятников культуры отражают события, показанные в 
русских былинах? Выберите два памятника культуры и запишите в таблицу цифры, 
под которыми они указаны.

О т в е т :  ______________________________.

14. Создателем какого из приведенных памятников культуры является митрополит 
Иларион? Укажите порядковый номер этого памятника культуры.

О т в е т : 

Задания 15–17 посвящены всеобщей истории и вынесены в  раздел 6.

Часть 2

Прочитайте фрагмент исторического источника и выполните задания 18–20. 
Используйте в ответах информацию текста, а также знания из курса истории.

Из  шведской саги «Круг земной» Снорри Стурлусона. 

«Из письма Ингигерд, конунговой дочери, он узнал, что к конунгу шведов 
Олаву прибыли с востока из Хольмгарда послы Ярицлейва конунга, чтобы сватать 
дочь конунга шведов Олава за Ярицлейва, и  что Олав конунг хорошо принял их 
сватовство…

Следующей весной в Швецию прибыли послы Ярицлейва конунга из Хольмгарда 
узнать, собирается ли Олав конунг сдержать обещание, данное предыдущим летом, 
и  выдать свою дочь Ингигерд за Ярицлейва конунга. Олав конунг сказал об этом 
Ингигерд и заявил, что он хочет, чтобы она вышла замуж за Ярицлейва конунга. 
Она отвечает: “Если я выйду замуж за Ярицлейва конунга, то я хочу получить 
от него как вено [выкуп невесты] все владения ярла [правителя города] Альдей-
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гьюборга и сам Альдейгьюборг [г. Ладога]”. Послы из Гардарики согласились от 
имени своего конунга. <…>

Тем же летом они вместе отправились на восток в Гардарики. Ингигерд вышла 
замуж за Ярицлейва конунга. Сыновьями их были Вальдамар, Виссивальд и  Холь-
ти Смелый.

Ингигерд, конунгова жена, пожаловала Регнвальду ярлу Альдейгьюборг, и  он 
стал ярлом всей той области».

18. К  какому веку относится документ? Кто из русских князей известен шведам 
как Ярицлейв? 

19. Используя текст документа, объясните, с  какой целью к  королю Олаву прибыли 
русские послы. Назовите условия, которые выдвигала Ингигерда для того, чтобы 
согласиться с требованием отца  — короля Олава.

20. Какая страна названа в тексте Гардарикой? Укажите русское название города, 
известного шведам как Хольмгард.

Задания 21–24 предусматривают разные виды работы с историческим матери-
алом: установление причинно-следственных связей (21); анализ исторического 
текста, поиск и исправление в нем ошибок (22); сравнение исторических собы-
тий и явлений (23); анализ исторической ситуации, связанной с деятельностью 
исторической личности (24). Выполняя эти задания, обращайте внимание на 
формулировку каждого вопроса.

21. Что из перечисленного стало одной из причин (предпосылок) крещения Руси 
в 988 г.?

— на Руси отсутствовала письменность
— язычество мешало укреплению власти князя
— Киев стал главным городом Руси
—  богослужение в христианской религии красивее, чем в язычестве

Объясните, как выбранное вами положение связано с крещением Руси в 988 г.

22. Прочитайте текст, который содержит две фактические ошибки.

Когда князья Аскольд и Дир подошли близко, Олег вышел им навстречу и сказал: 
«Вы не княжеского рода, а  я  — князь, и  со мною Святослав, сын Рюрика. Мне, 
а  не вам надлежит здесь княжить!» Подал Олег знак своим воинам  — и  те тут же 
убили Аскольда и Дира.
Олег вступил в город, понравился ему этот город, и сказал князь: «Да будет Москва 
матерью городам русским!» Утвердившись на престоле, он продолжил покорение 
окрестных славянских племен: древлян, северян, радимичей. А  подчинив, наложил 
на них дань. 
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Найдите фактические ошибки и исправьте их. Ответ оформите следующим образом:

Положение, в  котором допущена ошибка Исправленное положение

1)

2)

23. Существует точка зрения, что, несмотря на наличие существенных отличий, 
Правда Ярослава, Правда Ярославичей и Устав Владимира Мономаха имеют много 
общего. Приведите не менее двух фактов, подтверждающих эту общность.

24. После смерти великого князя Святополка Изяславича в Киеве вспыхнуло на-
родное восстание. Восставшие, по предложению боярства, решили призвать на ки-
евский престол переяславского князя.

1. Укажите год, когда произошли события, о  которых идет речь. 
2. Назовите имя князя, вступившего на киевский престол по приглашению вос-
ставших.
3. Какая мера была предпринята приглашенным князем для устранения причин, 
спрово цировавших восстание?

2. Начало раздробленности (1132–1300 гг.)

Внутренняя политика

После 1132  г. Русь представляла собой около 10–15 самостоятельных княжеств 
и  земель, соперничавших друг с  другом. Правящим являлся род Рюриковичей, 
члены которого имели эксклюзивное право быть князьями. Каждый Рюрикович 
получал собственное владение  — удел, младшие удельные князья должны были 
подчиняться старшим (великим) князьям, но в  делах своего удельного княжества 
были почти полностью самостоятельными. Сильнейшими среди русских земель 
были Новгородская земля, Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское княже-
ства. Киев утратил прежнее значение, но обладание им считалось престижным, 
и  за  него шла борьба.

В Новгороде установился республиканский строй. В  1136  г. новгородцы прогна-
ли князя Всеволода Мстиславича (внука Владимира Мономаха) и  стали «вольны 
в  князьях». Боярство занимало здесь господствующие позиции, бояре руководили 
общегородским вечем — главным органом власти в республике. Вече избирало посад-
ника (глава республики, обязательно из числа бояр), тысяцкого (отвечал за  налоги 
и  сбор городского ополчения, сначала из числа купцов, позже  — из  бояр), архиепи-
скопа (управлял церковными землями, хранил казну и  печать, выбор утверждался 
киевским митрополитом), а  также приглашало и  изгоняло князя (князь вместе 
с  профессиональной дружиной отвечал за охрану рубежей республики и  играл роль 
третейского судьи во внутренних спорах). Новгород делился на 5 концов (райо-
нов), которыми управляли кончанские веча. За каждым концом, возможно, была 
закреплена подвластная территория (пятина). Особый статус имел Псков, который 
в  середине XIV  в. окончательно отделился от Новгорода и  стал самостоятельной 
республикой. Политическая жизнь Новгорода была бурной из-за соперничества от-
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дельных боярских родов, стоявших во главе концов и  улиц; нередки были жестокие 
схватки между участниками разных вечевых собраний.

Владимиро-Суздальское княжество усилилось при Юрии Долгоруком (сыне Вла-
димира Мономаха). Его прозвище объясняется стремлением распространить свою 
власть на далекие от Суздаля земли, в  том числе Киев. Юрий основал много го-
родов в Северо-Восточной Руси, с  ним связано и  первое летописное упоминание 
о  Москве (1147), а  также ее основание как города.

Сын Юрия Андрей Боголюбский (1157–1174) тоже стремился подчинить земли 
далеко за пределами своего княжества, однако, в  отличие от отца, не желал стать 
киевским князем. В 1169 г. его войска взяли штурмом Киев, но на киевский престол 
Андрей посадил своего младшего брата. Следовательно, город Владимир, который 
Андрей сделал своей столицей, стал считаться выше Киева. Андрей стремился 
править самовластно, конфликтовал с боярами и был убит боярами-заговорщиками. 
Вскоре князем стал младший брат Андрея Всеволод Большое Гнездо (1176–1212), 
прозвище получил за многодетность. При нем Владимиро-Суздальская Русь до-
стигла наибольшего расцвета, но после его смерти между сыновьями Всеволода 
вспыхнули войны.

Галицко-Волынскую землю отличало особенно острое соперничество между князь-
ями и  могущественным здесь боярством. Имел даже место случай вокняжения 
боярина. Княжеская власть усиливалась при галицком князе Ярославе Осмомысле 
(1153–1187) и  галицко-волынских князьях Романе (грань XII–XIII  вв.) и Данииле 
Романовиче (перед монгольским нашествием).

В первые десятилетия после установления ордынского ига процесс раздроблен-
ности продолжался. Среди удельных князей вспыхивали войны, в  которые вмеши-
вался ордынский хан. В  меньшей степени в  этих войнах участвовал младший сын 
Александра Невского Даниил, получивший в  удел Москву (будучи младшим, он 
почти не имел шансов стать великим владимирским князем). Зато Даниил проявлял 
заботу о  благоустройстве московского княжества, которое стало быстро богатеть.

Внешняя политика

В XII  в. международное положение древнерусских княжеств было в  целом бла-
гоприятным, сильные внешние враги отсутствовали. Лишь половцы продолжали 
тревожить южнорусские земли. Из войн с  ними следует вспомнить неудачный по-
ход в Степь новгород-северского князя Игоря Святославича в  1185  г. Этот поход 
описан в «Слове о  полку Игореве».

Ситуация начала меняться в  конце XII  — начале XIII  в. В  прибалтийские зем-
ли вторглись католические (в  основном немецкие) рыцари-крестоносцы, покорили 
местные племена, основали города и  замки. Здесь возникло государство крестонос-
цев  — Ливонский орден (как подразделение Тевтонского ордена  — одного из  во-
енных монашеских орденов католической церкви). Одновременно Швеция начала 
покорять финские земли. В  это же время далеко на востоке, в  глубине Степи, под 
руководством Чингисхана объединились монголо-татарские племена и  начали за-
воевывать Китай, Среднюю Азию и  др.

Один из отрядов монголо-татар под руководством Субудая и Джебе в  1223  г. 
через Закавказье проник в Половецкую степь. Половцы запросили помощи у  южно-
русских князей и  получили ее, но в  битве у  реки Калки русско-половецкое войско 
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было наголову разбито монголо-татарами из-за разногласий трех князей Мстиславов. 
Затем монголо-татары ушли назад, так как поход носил разведывательный характер.

В конце 1237  г., предварительно разорив Волжскую Болгарию, монголо-тата-
ры под предводительством внука Чингисхана Бату-хана (Батыя) обрушились на 
Северо-Восточную Русь. Рязань подверглась показательному полному разорению. 
В сражении у Коломны (на границе Владимиро-Суздальского княжества) погиб один 
из сыновей Чингисхана, но это не остановило натиск завоевателей. Владимир и мно-
гие другие города были взяты штурмом и  разорены. В  битве на реке Сить (1238) 
монголы разбили войско великого князя владимирского Юрия Всеволодовича, сам 
он погиб. Русские отчаянно сопротивлялись (особенно прославились своими подви-
гами дружина Евпатия Коловрата и  семинедельная оборона Козельска, названного 
захватчиками «злым городом»), но силы были неравны. Общего разорения избежал 
Новгород Великий, до которого монголы не дошли по неясным причинам (наиболее 
распространена версия о  начавшейся весенней распутице).

Передохнув в  поволжских степях, Батый в  1240  г. напал на Южную Русь. Пали 
Киев и  большинство городов Галицко-Волынского княжества. Монголы вторглись 
в  страны Центральной Европы, дошли до Адриатического моря, но затем по не 
вполне ясным причинам повернули назад (возможные причины: стремление Ба-
тыя и  других Чингизидов участвовать в  курултае  — собрании монгольской зна-
ти  — по выборам нового Великого хана взамен умершего сына Чингисхана Угэдэя; 
обескровливание в  результате сопротивления Руси и  других стран; невозможность 
контролировать слишком обширную территорию).

Одновременно с  монгольским нашествием Русь испытала и  натиск с Запада, вы-
званный нехваткой земель в Европе для младших представителей рыцарских родов 
и крестьян, стремлением распространить католицизм среди язычников и православ-
ных, а  также раздробленностью Руси и  ее ослаблением после монголо-татарского 
нашествия. Однако в  1240  г. молодой новгородский князь Александр Ярославич 
(внук Всеволода Большое Гнездо) разгромил шведское войско вблизи устья Невы 
в  Невской битве. За эту победу князь получил позже прозвище Невский. В  1242  г. 
он же нанес крупное поражение немецким крестоносцам в Ледовом побоище на Чуд-
ском озере. В  результате побед над шведами и  крестоносцами был положен предел 
агрессии католического мира на Восток и  стабилизировалась западная граница рус-
ских земель (сейчас  — граница России с Эстонией и Латвией). Эти победы имели 
также и  огромное духовное значение: после череды поражений от монголов люди 
увидели, что Бог не отвернулся от Руси, не бросил ее.

Между тем Батый в  1242–1243  гг. основал монгольское государство с  центром 
на Нижней Волге, вошедшее в  историю как Улус Джучи (т.  е. владение потомков 
старшего сына Чингисхана Джучи), или Золотая Орда. Он потребовал от русских 
князей выражения покорности. В  1243  г. владимиро-суздальский князь Ярослав 
Всеволодович получил от Батыя ярлык (грамоту на княжение), что можно считать 
началом зависимости.

С другой стороны, папа римский выразил желание помочь русским княжествам 
в  борьбе с  монголами. Владимиро-суздальский князь Александр Невский отверг за-
падную помощь, признал зависимость Северо-Восточной Руси и Новгорода от Орды 
и  даже помогал завоевателям подавлять беспорядки. Напротив, Даниил Галицкий 
сначала пошел на союз с Западом и  даже принял от посланца папы королевскую 
корону. Однако, не получив реальной военной помощи, он также покорился ор-
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дынскому хану. Важным обстоятельством, повлиявшим на выбор русских князей, 
было то, что монголы, будучи язычниками, не навязывали своей религии и  куль-
туры, с  уважением относились к  православной церкви, а  Запад всячески насаждал 
католицизм.

В конечном итоге все эти события привели к  установлению ордынского ига. 
Составляющими этой формы зависимости русских княжеств от Золотой Орды бы-
ли ежегодная уплата огромной дани («ордынский выход»), выдача ханом ярлыков 
(грамот) на княжения, периодические разорительные набеги на русские земли. Для 
сбора дани численниками (переписчиками) были проведены переписи. Первоначаль-
но дань собирали особые уполномоченные хана (баскаки), но после ряда восстаний 
(особенно крупное — в 1262 г.) эта функция была передана самим русским князьям.

Хозяйство и общественные отношения

Половецкие набеги и  борьба князей за Киев разорили юг Руси. Люди переселя-
лись отсюда или во Владимиро-Суздальское, или в Галицко-Волынское княжества, 
с  чем и  связано их усиление. Однако, за исключением южных земель, хозяйство 
Руси до монгольского нашествия развивалось успешно, даже несмотря на междоусо-
бицы. Больших успехов достигло сельское хозяйство и  ремесло, а  также внешняя 
торговля. Путь «из варяг в  греки» утратил прежнее значение в  связи с  упадком 
Византии, но успешно функционировал волжско-балтийский путь, проходивший 
через Новгород и Владимиро-Суздальскую Русь. Наряду с  ремесленными издели-
ями важные экспортные продукты давали промыслы (пушнина, мед и  воск диких 
пчел). В  поисках пушнины новгородцы, облагая данью местное население, добра-
лись до  Белого моря.

К началу XII  в. в  целом завершился процесс оседания дружинников на землю 
и  превращения их в  землевладельцев-бояр. Этот процесс во многом объясняет воз-
никновение раздробленности, т.  к. дружинники были заинтересованы в  сильной 
центральной власти, организующей успешные военные походы и  раздающей вот-
чины, а  бояре  — в  устойчивой местной власти, защищающей их вотчины. Однако 
на протяжении всего периода имела место борьба между князьями, стремившимися 
усилить свою власть, и боярами, стремившимися власть князей ограничить и ввести 
в  определенные рамки. При этом иногда князья (например, Андрей Боголюбский) 
пытались опереться на мелких служилых людей (их начали называть дворянами). 
Крайние случаи: Новгород (боярская республика) и Владимиро-Суздальская Русь 
(сильная власть князя).

Монголо-татарское нашествие привело к  упадку хозяйства, особенно пострадало 
ремесло. Гибель большей части старой знати и  установление ига способствовали 
замене прежних политических традиций (при которых князь воспринимался бояр-
ством как «первый среди равных») новыми (князь  — господин, все подданные  — 
его слуги).

Культура

Эпоха раздробленности характеризуется формированием самостоятельных куль-
турных центров (при сохранении общерусского единства). Особенно большую роль 
это сыграло в  развитии летописания, литературы, архитектуры и  изобразительного 
искусства.
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Широкое распространение (особенно в Новгородской земле) получили берестя-
ные грамоты, что свидетельствует об относительно высоком уровне грамотности 
среди горожан. Крупнейшим литературным произведением эпохи считается «Слово 
о  полку Игореве». В  Северо-Восточной Руси были созданы два близких по тексту 
произведения — «Моление» и «Слово» Даниила Заточника, автор которых восхвалял 
княжескую власть и  враждебно отзывался о  боярстве. Еще один памятник литерату-
ры — Галицко-Волынская летопись (фактически это собрание исторических повестей).

С оформлением самостоятельных княжеств и  земель возникли самостоятельные 
архитектурные школы. В Новгороде церкви сооружались на средства бояр и купцов, 
предназначались для повседневной службы, поэтому были сравнительно невелики 
и  просты в  убранстве, приземисты, имели мощные стены. Наиболее известный 
памятник  — церковь Спаса на Нередице, знаменитая своими фресками. Зодче-
ство Владимиро-Суздальской Руси развивалось под влиянием княжеских вкусов, 
и  здешние постройки отличались величественностью и  нарядностью (Успенский и 
Дмитриевский соборы, Золотые ворота во Владимире и др.). Выдающийся памятник 
архитектуры данного периода  — церковь Покрова на Нерли, отличающаяся исклю-
чительным изяществом пропорций. Продолжали развиваться фресковая  роспись 
и  иконопись, но сохранились лишь их единичные образцы.

Монгольское нашествие нанесло страшный удар по развитию культуры. Доста-
точно сказать, что на 50 лет прекратилось каменное строительство. События на-
шествия позже нашли отражение в  ряде литературных произведений, в  частности 
в  «Повести о  разорении Рязани Батыем», рассказывающей о  героизме защитников 
города и  подвигах богатыря Евпатия Коловрата. «Житие Александра Невского», 
написанное его современником, прославляет князя и  является важным историчес-
ким источником.

ТРЕНИНГ

1. Работа с  хронологией. Определите время событий (если не указано иное, то год 
или годы).

Окончательный распад Древнерусского государства с центром в Киеве. Установление 
республики в Новгороде. Первое упоминание Москвы в  летописях. Поход Игоря 
Святославича на половцев. Битва на р. Калке. Завоевание Руси ханом Батыем. 
Невская битва. Ледовое побоище. Образование Улуса Джучи (Золотой Орды).

2. Работа с  персоналиями. Кратко объясните, чем знамениты перечисленные люди, 
какие события с  ними связаны.

Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, Юрий 
Всеволодович, Ярослав Всеволодович, Александр Невский, Батый (Бату), Даниил 
Галицкий, Даниил Московский, Игорь Святославич, Чингисхан, Даниил Заточник.

3. Работа с  картой. Покажите на карте (и  при необходимости объясните значение 
объектов):

1)  Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское княжества, Новгородская земля;
2)  битва под Коломной, Ледовое побоище, Невская битва, сражения на реках Калка 

и Сить;
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3)  города Владимир, Галич, Новгород Великий, Новгород-Северский, Сарай-Бату;
4)  маршруты походов на Русь монголо-татар, шведов и  крестоносцев.

4. Работа с  понятиями и  терминами. Дайте определение понятий, объясните зна-
чение терминов.

Удел. Посадник и тысяцкий (в Новгороде Великом). Орда, курултай, баскак, ярлык, 
«выход», численник. Военные монашеские ордена, крестоносцы.

5. Работа с источниками. Определите, о каких сражениях (осадах) идет речь в 
отрывках из документов. События, связанные с монголо-татарским нашествием, 
расставьте в правильной хронологической последовательности. Какое сражение со-
стоялось в отдалении от границ Русской земли?

1. «Пороки [осадные орудия] непрестанно били день и  ночь и  пробили стены. 
Вышли горожане на остатки стены, и  было видно, как тут ломались копья, разле-
тались в щепки щиты, стрелы помрачили свет. Горожане были побеждены, и Дмитр 
ранен, а  татары взошли на стены и  там засели. Но в  тот же день и  ночь горожане 
построили другие стены около церкви святой Богородицы [Десятинной]. На другой 
день татары начали приступ, был большой бой между ними и  защитниками. Люди 
укрылись в  церкви, влезли на церковные своды вместе со своим добром, и  от  тя-
жести рухнули вместе с  ними стены церковные».

2. «…Встретились татары с  русскими и  половецкими полками. Мстислав Мстис-
лавич повелел сначала перейти реку Даниилу с  полком и  другим полкам с  ними, 
а  сам после них переехал; сам он ехал в  сторожевом отряде. Когда он увидел та-
тарские полки, то приехал сказать: „Вооружайтесь!” Мстислав Романович и  другой 
Мстислав сидели в стане и ничего не знали: Мстислав им не сказал о происходящем 
из-за зависти, потому что между ними была большая вражда».

3. «При этом походе Бату пришел к  городу… и,  осаждая его 2  месяца, не мог 
овладеть им. Потом прибыли Кадан и Бури и  взяли его в 3 дня. После они рас-
положились в  домах и  отдохнули».

4. «В ту же зиму выступил Всеволод, сын Юрия, внук Всеволода [Большое 
Гнездо], против татар. И  встретились они… и  была битва великая. И  убили во-
еводу Всеволодова Еремея Глебовича, и  многих других мужей Всеволода убили, 
а  Всеволод прибежал во Владимир с  малой дружиной. А  татары пошли к Москве».

5. «И пришли безбожные татары… против великого князя Юрия. И  встретились 
оба войска, и  была битва жестокой, и  побежали наши перед иноплеменниками. 
И  тут убит был князь Юрий».

6. «...И не осталось во граде ни одного живого, все заодно погибли и  одну на 
всех чашу смертную испили. Не осталось там ни стонущего, ни плачущего: ни 
отца и  матери по детям, ни ребенка по отцу и  по матери, ни брата по брату, ни 
по родным, но все вместе мертвыми лежали. И  все это случилось за грехи наши!»

7. «В субботу мясопустную начали татары устанавливать леса и  камнеметные 
орудия ставить до вечера, а  на ночь воздвигли тын вокруг всего города… В воскре-
сенье мясопустное, после заутрени, 7 февраля, на память святого мученика Феодора 
Стратилата, приступили к  городу. И  стоял плач великий в  городе, а  не радость, 
за грехи наши и  неправды; за умножение беззаконий наших наслал Бог поганых… 
И  взяли город до обеда; от Золотых ворот у  святого Спаса вошли по примету через 
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городскую стену, а  с севера от Лыбеди подошли к Ирининым воротам и Медным, 
а  от Клязьмы к Волжским воротам…»

8. «Когда же приблизились немцы, то проведали о  них стражи. Князь же Алек-
сандр приготовился к бою, и пошли они друг против друга, и покрылось озеро Чуд-
ское множеством тех и других воинов. Отец же Александра Ярослав прислал ему на 
помощь младшего брата Андрея с  большою дружиною. И  у  князя Александра тоже 
было много храбрых воинов, как в  древности у Давида-царя, сильных и  крепких».

9. «После того Александр поспешил напасть на врагов в  шестом часу дня, 
и  была сеча великая с  римлянами, и  перебил их князь бесчисленное множество, 
а  на лице самого короля оставил печать острого копья своего. Проявили себя здесь 
шесть храбрых, как он, мужей…»

6. Работа с  памятниками культуры. Объясните значение перечисленных памятни-
ков. Для памятников, выделенных курсивом, найдите их изображения и  скопируй-
те в  отдельную папку на компьютере.

Берестяные грамоты. Слово о  полку Игореве. Галицко-Волынская летопись. Житие 
Александра Невского. Золотые ворота. Успенский и Дмитриевский соборы во 

Владимире. Церковь Покрова на  Нерли. Церковь Спаса на  Нередице.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Часть 1

Ответами к заданиям является последовательность цифр, цифра или слово 
(словосочетание).

1. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

СОБЫТИЯ ГОДЫ

А) установление республики в Новгороде
Б) взятие Киева монголами
В) битва на реке Калке

1)  1132 г.
2)  1136 г.
3)  1223 г.
4)  1240 г.
5)  1242 г.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

О т в е т :

А Б В

2. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в  правильной по-
следовательности в таблицу.
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1)  Невская битва
2)  первое летописное упоминание о Москве
3)  образование Золотой Орды
4)  битва на реке Сити

О т в е т : 

3. Запишите термин, о  котором идет речь.

Ханская грамота, дававшая право русским князьям властвовать в своих владениях.

О т в е т :  ______________________________.

4. Какие из перечисленных ниже города не были разорены монгольскими захват-
чиками в XIII в.? Выберите два названия и запишите в таблицу цифры, под ко-
торыми они указаны. 

1)  Новгород  4)  Смоленск
2)  Рязань  5)  Козельск
3)  Владимир

О т в е т : 

5. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, обозначают 
должностных лиц Новгородской республики.

1) посадник; 2) городовой; 3) тысяцкий; 4) архиепископ; 5)  князь.

Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда.

О т в е т : 

6. Перед вами четыре предложения. Два из них являются тезисами (положени-
ями, которые требуется аргументировать). Другие два содержат факты, которые 
могут послужить для аргументации этих тезисов. Подберите для каждого из тези-
сов соответствующий ему факт. Номера соответствующих предложений запишите 
в таблицу.

1)  Александр Невский отстоял на западных границах не только территорию, побе-
дами он защитил православную веру.

2)  Александром Ярославичем были разгромлены шведские и  немецкие крестонос-
цы-захватчики. 

3)  Князем было подавлено восстание новгородцев против переписи населения, про-
водившейся по приказу Золотой Орды.

4)  Александр Невский все время своего правления оставался верным вассалом 
Золотой Орды.

Номер предложения, содержащего

тезис 1 факт 1 тезис 2 факт 2

О т в е т :
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7. Установите соответствие между терминами и их определениями. К  каждому эле-
менту первого столбца подберите соответствующий элемент из второго и запи шите 
в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ТЕРМИНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) вече 
Б) удел 
В) наместник 

1)  глава местного управления, назначенный центральной вла-
стью 

2)  территория, выделенная во владение одному из младших 
членов княжеского рода 

3)  борьба за власть в одном княжестве или за об разование са-
мостоятельного княжения 

4)  народное собрание 
5)  плата за проживание на территории вотчины

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

О т в е т :

А Б В

Рассмотрите схему и выполните задания 8–10. 

8. Укажите век, когда произошли события, обозначенные на схеме. Ответ запишите 
словом.

О т в е т :  ______________________________.

9. Назовите военачальника, командующего русскими дружинами, походы которого 
обозначены на схеме.

О т в е т :  ______________________________.
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10. Прочитайте отрывок из сочинения историка и укажите цифру, обозначающую 
на схеме водный объект, название которого пропущено в данном отрывке.

«Приидоша Свейа в <реку> __________, и  победи <их князь> с новгородцы июля 
пятнадцатого. И  паде <погибло> новгородцев: <…> всех 20. А <шведы> накладе-
ша две ямы».

О т в е т : 

11. Рассмотрите иллюстрацию и выполните задание.

 

В какой из перечисленных русских земель периода раздробленности верховной 
властью обладал орган управления, деятельность которого иллюстрирует данное 
изображение? 
1)  Киевское княжество 
2)  Новгородская земля 
3)  Владимиро-Суздальское княжество 
4)  Галицко-Волынская земля

О т в е т : 

12. Заполните пропуск в схеме. 

Борьба с кочевниками

Святослав Игоревич Ярослав Мудрый Игорь Святославич

хазары печенеги ?

О т в е т :  ______________________________.
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Ознакомьтесь с перечнем и изображениями памятников культуры и выполните 
задания 13 и 14.

1)  «Хожение за три моря»
2)  «Слово о полку Игореве»
3)  «Слово о погибели Русской земли»
4)                             5)  

13. Какие из приведенных памятников культуры были созданы в XII в.? Выберите 
два памятника культуры и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

О т в е т : 

14. Какое произведение древнерусские книжники, как правило, использовали в ка-
честве предисловия в «Житии Александра Невского»? Укажите порядковый номер 
этого памятника культуры.

О т в е т : 

Задания 15–17 посвящены всеобщей истории и вынесены в  раздел 6.

Часть 2

Прочитайте фрагмент исторического источника и выполните задания 18–20. 
Используйте в ответах информацию текста, а также знания из курса истории.

Из сочинения историка В.О. Ключевского.

«От всей фигуры Андрея веет чем-то новым; но едва ли эта новизна была 
добрая. Князь Андрей был суровый и своенравный хозяин, который во всем по-
ступал по-своему, а  не по старине и обычаю. Современники заметили в  нем эту 
двойственность, смесь силы со слабостью, власти с капризом. Такой умник во всех 
делах,  — говорит о нем летописец,  — такой доблестный, князь Андрей погубил 
свой смысл “невоздержанием”, т. е. недостатком самообладания. Проявив в моло-
дости на юге столько боевой доблести и политической рассудительности, он потом… 
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наделал немало дурных дел: собирал и посылал большие рати грабить то Киев, то 
Новгород, раскидывал паутину властолюбивых козней по всей Русской земле из 
своего темного угла на Клязьме…

Прогнав из Ростовской земли больших отцовых бояр, он окружил себя такой 
дворней, которая в благодарность за его барские милости отвратительно его убила 
и разграбила его дворец. Он был очень набожен и нищелюбив, настроил много 
церквей в своей области, перед заутреней сам зажигал свечи в храме, как заботли-
вый церковный староста, велел развозить по улицам пищу и питье для больных и 
нищих, отечески нежно любил свой город Владимир, хотел сделать из него другой 
Киев, даже с особым, вторым русским митрополитом, построил в нем известные 
Золотые Ворота и хотел неожиданно открыть их к городскому празднику успения 
Божьей матери, сказав боярам: “Вот сойдутся люди на праздник и увидят ворота”.

...В лице князя Андрея великоросс впервые выступал на историческую сцену, 
и  это выступление нельзя признать удачным».

18. О  каком князе Андрее идет речь в документе? Укажите хронологические рамки 
его великого княжения.

19. Как характеризуется князь в документе? Почему, по мнению В.О. Ключевского, 
первое выступление великоросса на историческую сцену нельзя признать удачным?

20. Какие события имел в виду историк, говоря о посылке больших ратей «грабить 
то Киев, то Новгород»? Назовите не менее двух событий.

Задания 21–24 предусматривают разные виды работы с историческим матери-
алом: установление причинно-следственных связей (21); анализ исторического 
текста, поиск и исправление в нем ошибок (22); сравнение исторических собы-
тий и явлений (23); анализ исторической ситуации, связанной с деятельностью 
исторической личности (24). Выполняя эти задания, обращайте внимание на 
формулировку каждого вопроса.

21. Что из перечисленного стало одной из причин (предпосылок) поражения рус-
ских дружин в битве на Калке?

— русские действовали незначительными силами
— в русском войске не было конницы
— отсутствие единого командования у русских дружин
—  половцы, которые сначала были союзниками русских, перешли на сторону про-

тивника

Объясните, как выбранное вами положение связано с поражением русских дружин 
в битве на Калке.

22. Прочитайте текст, который содержит две фактические ошибки.

Из числа бояр вече выбирало наместника, на котором лежало общее управление 
Новгородом, и  тысяцкого, командующего новгородскими войсками и ведавшего су-
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дом по торговым делам. Здесь избирался глава новгородской церкви  — владыка 
(сначала епископ, а  затем архиепископ). Потом он утверждался архимандритом. 
Он ведал как делами церковными, так и всего города: хранил казну Новгорода, 
контролировал эталоны мер и весов, вместе с посадником и тысяцким скреплял 
своей печатью международные договоры. Его должность была пожизненной. 

Найдите фактические ошибки и исправьте их. Ответ оформите следующим образом:

Положение, в  котором допущена ошибка Исправленное положение

1)

2)

23. Существует точка зрения, что положение Владимиро-Суздальского княжества и 
Новгородской земли в XIII в. имело как отличия, так и много общего. Приведите не 
менее двух фактов, свидетельствующих о различиях в положении этих территорий.

24. Крестоносцы потерпели серьезное поражение в битве. Немногие смогли вы-
рваться из русского кольца. С  тех пор со страхом смотрели рыцари на Восток. 
Запомнилось им Чудское озеро. 

1)  Когда произошла битва, о  которой говорится в задании? Укажите год. 
2)  Кто возглавлял противников крестоносцев? 
3)  Каково было значение победы? Укажите одно любое значение.

3. Образование Русского единого государства 
(XIV — начало XVI в.)

Внутренняя политика

С  начала XIV  в. начался территориальный рост Московского княжества  — при 
Данииле и  его сыне Юрии произошло присоединение Коломны (отобрана у  Рязан-
ского княжества), Можайска (у  Смоленского княжества) и  Переяславля-Залесского 
(по завещанию бездетного князя).

При Юрии Москва вступила в  ожесточенную борьбу с  Тверским княжеством 
за  обладание ханским ярлыком на Великое Владимирское княжение. Ярлык давал 
старшинство над русскими землями и  обладание городом Владимиром и  округой. 
Первоначально ярлыком владел тверской князь Михаил Ярославич, но Юрию уда-
лось жениться на сестре хана Узбека Кончаке. Получив ярлык, Юрий принялся 
разорять тверские земли. Михаил выступил против него, разгромил, но Кончака 
попала в плен и умерла. Хан по навету Юрия обвинил Михаила в ее смерти, вызвал 
его в Орду и  казнил. Через несколько лет сын Михаила тверской князь Дмитрий 
Грозные Очи, встретив в Орде Юрия, не сдержался и убил его. Хан казнил Дмитрия 
за самоуправство, но ярлык передал другому сыну Михаила  — Александру. Он 
вернулся в Тверь, однако вместе с  ним прибыл большой отряд ордынцев во главе 
с  царевичем Чолханом. Фактически это была попытка восстановить баскачество. 
Насилия, чинимые ордынцами, привели к  восстанию (1327). Оно было жестоко 
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подавлено ордынскими и  московскими войсками, после чего Тверь временно вы-
была из игры.

Ярлык в  награду получил московский князь Иван  I Данилович, брат бездетного 
Юрия (московский князь с 1325  г., великий князь владимирский в  1328–1340  гг.). 
С  этого момента московские князья уже почти никогда не выпускали ярлык из 
своих рук. Собирая дань для хана, Иван сам накопил большие богатства, за что, 
видимо, и  получил прозвище Калита (мешок для денег у  пояса). Он охотно покупал 
села и  целые небольшие княжества на севере Руси. Иван установил тесный союз 
с главой Русской православной церкви митрополитом Петром и добился того, чтобы 
его преемник перенес свою резиденцию в Москву. В Москве был построен большой 
дубовый Кремль, появились каменные соборы. Политику Ивана  I продолжили его 
сыновья Симеон Гордый и  Иван  II Красный.

Внук Ивана Калиты Дмитрий Иванович Донской (1359–1389) вступил на престол 
в 9 лет. Ему пришлось выдержать жестокую борьбу за ярлык с  вновь усилившей-
ся Тверью и  сильным Суздальско-Нижегородским княжеством. Победе Дмитрия 
способствовали позиция церкви (митрополит Алексий был фактическим правите-
лем Москвы в  малолетство князя) и  очень влиятельное и  сплоченное московское 
боярство. Победа на Куликовом поле привела к  тому, что своему сыну Василию  I 
Дмитрий Донской передал Владимирское княжение уже как свое владение, не 
спрашивая согласия хана.

При Василии I (1389–1425) Москва присоединила богатое Нижегородское княже-
ство. Однако, когда престол перешел к его сыну, 10-летнему Василию II (1425–1462), 
его право наследования попытались оспорить дядя Юрий Дмитриевич, удельный 
князь звенигородский и галицкий, и  его сыновья Василий Косой и Дмитрий Ше-
мяка. Вспыхнула феодальная война, продолжавшаяся почти все время правления 
Василия II. В  ходе войны Василий II ослепил Василия Косого, а  Дмитрий Шемя-
ка  — самого Василия II (за что тот получил прозвище Темный). В  конечном итоге 
победу одержал Василий  II, которого поддержали московские боярство и  посад, 
служилые татары (именно при Василии  II татары начинают ордами переходить 
на  службу московскому князю) и  церковь. Поддержка церкви во многом объяс-
няется тем, что Василий II решительно поддержал русское духовенство в  борьбе 
против унии с  католической церковью, на которое пошло духовенство Византии, 
желая спасти свое государство. В  1448  г. оформилась самостоятельность Русской 
православной церкви (автокефалия), первым избранным митрополитом стал Иона.

Процесс объединения русских земель вокруг Москвы сделал решительные успехи 
при Иване  III Великом (1462–1505). Сначала Москва подчинила Ярославское и  Ро-
стовское княжества. В Новгороде боярство, напуганное усилением Москвы, пошло 
на сближение с Литвой. Партию противников Москвы возглавила посадница Марфа 
Борецкая. Однако духовенство и  многие простые люди отнеслись к  этому курсу 
отрицательно, так как боялись усиления католицизма. В  1471  г. в  битве на реке 
Шелони профессиональным московским войском было разгромлено новгородское 
ополчение, а  в  1478  г. Новгород окончательно вошел в  состав Московского госу-
дарства. В  1485  г. Москва подчинила старого врага  — Тверь. Московский государь 
стал именоваться «государем всея Руси». Уже при Василии  III (1505–1533) Москве 
покорились Псковская республика (1510) и Рязанское великое княжество (1521).

После женитьбы Ивана  III на племяннице последнего византийского императора 
Софье (Зое) Палеолог — и, возможно, под ее влиянием — в управлении Московским 
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государством усилились авторитарные и  централизаторские тенденции, возросло 
самовластие великого князя. Оформились первые органы управления единым го-
сударством  — Боярская дума (совещание при великом князе), Дворец (управление 
имуществом великого князя) и Казна (финансы). Издан новый общерусский свод 
законов  — Судебник (1497). В  войско великим князем назначались воеводы (но 
постоянной армии не было), для управления отдельными территориями (уезда-
ми)  — наместники. При этом наместники содержались за счет местного населения 
(кормления), что порождало множество злоупотреблений, а их власть была ограниче-
на  — ими не контролировались церковные земли, удельные княжества и  обширные 
вотчины могущественных бояр (таких бояр иронически называли «княжатами»).

Московское боярство выработало определенный механизм защиты своих привиле-
гий  — местничество (назначение на должности с  учетом знатности происхождения 
и  заслуг предков перед московскими князьями). Простые люди могли подавать 
великому князю (позже царю) жалобы  — челобитные.

Внешняя политика

С  начала XIV  в. принято говорить о  внешней политике Московского княжества, 
а  не всех русских княжеств и  земель. На протяжении периода главным направле-
нием этой внешней политики были отношения с  Золотой Ордой, вторыми по  важ-
ности  — отношения с Литвой.

Первые московские князья словами и делами старались продемонстрировать свою 
покорность ордынским ханам. Особенно преуспел в  этом Иван  I Калита. Выбора 
у  него не было, так как Москва была слаба, а  Золотая Орда в  это время (при хане 
Узбеке) достигла наибольшего могущества. Согласно некоторым сведениям, именно 
Узбек подарил своему самому преданному слуге шапку, впоследствии известную 
как «шапка Мономаха».

Между тем на Западе для Москвы возникла новая опасность — Литва. Основате-
лем Литовского государства был князь Миндовг (современник Александра Невского). 
Ему удалось остановить агрессию крестоносцев, но после его смерти государство 
распалось. Вновь его удалось сплотить князю Гедимину в  первой половине XIV  в. 
Гедимин также подчинил множество русских земель (территория современной Бело-
руссии). Литовцы сохраняли старые порядки и, будучи язычниками, не притесняли 
православных. Многие русские князья охотно переходили под власть литовцев, 
ибо дань им была меньше ордынского «выхода». Фактически Великое княжество 
Литовское стало литовско-русским государством.

При князе Дмитрии Донском Москве пришлось сражаться с  обоими своими 
врагами. Сначала литовский князь Ольгерд (сын Гедимина), подчинив Киев и 
Чернигов, вознамерился захватить Москву и  тем самым объединить почти все рус-
ские земли под своей властью. Однако три похода Ольгерда против Москвы были 
отбиты, во  многом благодаря новому белокаменному Кремлю. Затем осложнились 
отношения с Ордой, где в  ходе междоусобицы («великой замятни») возвысился во-
еначальник Мамай, не принадлежавший к  роду Чингизидов. Усилившаяся Москва 
стала выказывать неповиновение Орде. В  1378  г. русские в  битве на реке Воже 
(в  Рязанской земле) разгромили крупный ордынский отряд, посланный Мамаем, 
а  в  1380  г. на  Куликовом поле  — огромное войско самого Мамая, причем Москве 
впервые удалось собрать против внешнего врага общерусскую армию. Важную 
роль в  победе сыграли двоюродный брат Дмитрия князь Владимир Серпуховской 
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(получивший прозвание Храброго) и  военачальник Дмитрий Боброк-Волынский. 
Литовский князь Ягайло (сын Ольгерда) был союзником ордынцев и  спешил на 
соединение с Мамаем, но не успел и  повернул назад.

Мамай вскоре погиб, но новый хан Тохтамыш (из рода Чингизидов) в  1382  г. 
совершил поход на Русь, обманом захватил Москву и  добился возобновления вы-
платы дани. Однако победа на Куликовом поле ослабила зависимость Руси от Орды 
и  превратила Москву в  безусловного лидера борьбы за национальное объединение.

В  1385  г. была заключена уния (союз) Литвы и Польши, в  соответствии с  ко-
торой Ягайло стал польским королем, а  литовцы приняли католичество. Главной 
причиной унии была необходимость совместной борьбы против Тевтонского орде-
на. С  этой задачей уния справилась: в  1410  г. польско-литовско-русская армия 
в  битве при Грюнвальде наголову разбила крестоносцев, причем особую храбрость 
явили смоленские полки. Орден после этого поражения пришел в  упадок. Одна-
ко после унии в Литве стал насаждаться католицизм, начинаются притеснения 
православных.

На протяжении большей части XV  в. внешнеполитическое положение Москвы 
оставалось неизменным: зависимость от Золотой Орды и  более или менее напря-
женные отношения с Литвой. Мощь Орды была подорвана нашествием знаменитого 
среднеазиатского завоевателя Тимура (Тамерлана) в  1395  г. (от похода на Русь Ти-
мур по неясным причинам отказался, разорив лишь один небольшой город). Однако 
предпринимавшиеся время от времени попытки ослабить влияние ордынских ханов 
приводили к  разорительным набегам и  восстановлению выплат дани.

Литовское влияние было значительным при Василии I, женатом на Софье  — 
дочери могущественного великого князя литовского Витовта (сын Кейстута — брата 
Ольгерда). Оно достигло максимума после смерти Василия I (1425), когда в  его 
завещании Витовт был назван опекуном нового московского князя Василия II (сына 
Василия I и Софьи). Однако в  1430  г. Витовт умер, в  Литве начались междоусо-
бицы, и  ее влияние ослабло.

При Иване  III Великом Москва окончательно отказалась платить дань Орде, 
которая к  тому же распалась на отдельные ханства. В  1480  г. хан Большой Орды 
(самого большого осколка Золотой Орды) Ахмат двинул войска на Русь, но после 
длительного «стояния на реке Угре» ордынцы ушли, так и  не решившись принять 
бой. Большая Орда вскоре распалась, а  для Руси наиболее важными стали отно-
шения с Казанским и Крымским ханствами, тревожившими русские земли своими 
набегами. Также при Иване  III начались русско-литовские войны, в  целом успеш-
ные для России благодаря желанию православного населения приграничных земель 
перейти под покровительство России (крупнейшая победа  — в  сражении на  реке 
Ведрошь, 1500  г.). Следствие этих войн  — присоединение к России Северской зем-
ли, Чернигова и (уже при Василии  III в  1514  г.) Смоленска.

Хозяйство и общественные отношения

С  начала XIV  в. наблюдался подъем хозяйства после монголо-татарского разо-
рения. Особенно ему способствовало прекращение ордынских набегов при Иване 
Калите. Росли города, развивались ремесло и  торговля, свидетельство чему  — 
строительство белокаменного Кремля и  возобновление чеканки монет в Москве при 
Дмитрии Донском. Во владения сильного московского князя стекались переселенцы, 
основывавшие слободы (т.  е. поселения, временно освобожденные от податей).
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Основатель Троице-Сергиева монастыря Сергий Радонежский провел реформу, 
после которой земля и  имущество монастырей стали для братии «общими». По его 
примеру монастыри нового типа стали основываться в  ранее необжитых местах, 
что способствовало освоению Севера.

Две главные группы населения  — землевладельцы и  зависимые крестьяне. По-
следние делились на черносошных (несли повинности в  пользу государства) и  част-
новладельческих (повинности в пользу частных лиц). Среди землевладельцев сложи-
лась иерархия: 1) великие князья (правители суверенных государств); 2) удельные 
князья (младшие члены великокняжеских семей, подчиненные великим князьям, 
но самостоятельные в  пределах своих уделов); 3) служилые князья и  бояре (вла-
дельцы вотчин); 4) дворяне и  другие служилые люди. При Иване  III оформилась 
социальная организация высших и привилегированных слоев общества — Государев 
двор, в  составе которого были чины  — бояре, окольничие, думные дворяне, дьяки 
(первые чиновники  — профессиональные управленцы) и  др.

Иван  III после победы над Новгородом и  конфискации земельных владений нов-
городских бояр начал массово раздавать дворянам поместья  — земельные владения 
за службу, которые помещики, в  отличие от вотчинников, не имели права продать 
или вложить в  монастырь. По наследству поместье переходило только в  том случае, 
если наследник тоже нес службу. Поскольку помещики страдали при уходе от них 
крестьян, а государство было заинтересовано в дворянах как основной военной силе, 
Судебник Ивана  III ограничил крестьянский переход неделей до и  неделей после 
Юрьева дня осеннего (26  ноября) и  уплатой «пожилого» (компенсация за уход). 
Так начало формироваться крепостное право.

Культура

Культура медленно возрождалась после монгольского нашествия: совершенствова-
лось деревянное зодчество, появлялись новые литературные памятники (например, 
житие тверского князя Михаила Ярославича, прославлявшее его мученическую 
смерть за Русскую землю).

В конце XIV  — начале XV  в. Русь испытала мощный духовный подъем, вы-
званный победой на Куликовом поле, деятельностью выдающихся церковных под-
вижников и  приездом мастеров из гибнущей Византии. Символом возрождения 
стал Сергий Радонежский, благословивший князя Дмитрия на Куликовскую битву. 
Впоследствии Церковь причислила его к лику святых. Среди его сподвижников был 
Стефан Пермский (проповедовал среди народа коми и  создал для него алфавит), 
а среди учеников — Епифаний Премудрый (составитель житий Сергия Радонежского 
и Стефана Пермского). В  это время также расцвела иконопись (творчество Феофана 
Грека и Андрея Рублева, наиболее известная икона последнего  — «Троица» также 
участвовал в  росписи Успенского собора во Владимире), русскими мастерами был 
разработан многоярусный иконостас. В  литературе победу на Куликовом поле вос-
пела «Задонщина», созданная (возможно, неким Софонием Рязанцем) под большим 
влиянием «Слова о  полку Игореве», но пафос ее другой  — победный. Также победе 
посвящены летописные повести о Куликовской битве.

Во второй половине XV  — начале XVI  в. происходит новый духовный подъем, 
вызванный окончательным избавлением от зависимости и  возникновением сильной 
Московской державы. В  живописи он нашел отражение в  творчестве Дионисия 
(наиболее известны его фрески Ферапонтова монастыря). В  литературе составля-
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ется множество житий (самый известный автор  — Пахомий Серб). Оригинальное 
литературное произведение  — «Хожение за три моря» тверского купца Афанасия 
Никитина, рассказывающее о  путешествии в Индию во второй половине XV  в.

После падения Византии (1453) постепенно сложилась теория «Москва — третий 
Рим» (в  начале XVI  в. ее сформулировал псковский монах Филофей). По мысли 
Филофея и его сторонников, «латинская ересь» (католицизм) сначала погубила «пер-
вый Рим» и  лишила его права быть столицей христианского мира. Затем измена 
православию и Флорентийская уния с «проклятым латинством» сгубила и «второй 
Рим» (Константинополь). Только Москва сохранила в  чистоте учение Христа, и  она 
призвана нести свет истинной веры другим народам.

Под влиянием этих взглядов и  брака с Софьей Палеолог заимствуются визан-
тийские символы (возможно, эмблема Палеологов  — двуглавый орел, ставший рос-
сийским гербом как раз с  этого времени). Ивана  III начинают иногда титуловать 
царем (от римского «цезарь», в  Византии  — часть титула императора). Некоторые 
символы, которые не имели отношения к Византии, начали в это время увязываться 
с  ней (как знаменитая «шапка Мономаха»).

В Москве были проведены грандиозные работы. Под руководством приглашен-
ных итальянских мастеров построены Успенский собор (архитектор Аристотель 
Фиораванти), Грановитая палата, краснокирпичные стены и  башни. Псковскими 
мастерами сооружен Благовещенский собор. Позже (уже при Василии  III) в Кремле 
возведены Архангельский собор и  колокольня Ивана Великого (под руководством 
итальянских архитекторов), а  за пределами Кремля  — ансамбль Новодевичьего 
монастыря (в  честь взятия Смоленска) и  церковь Вознесения в Коломенском (зало-
жена в  1530  г. в  честь рождения долгожданного наследника Ивана  IV, возможно, 
первая каменная церковь в  шатровом стиле).

Вместе с  тем на Руси появились первые ереси (стригольники и  др.), которые 
подвергались преследованиям. В  начале XVI  в. шли острые споры между иосифля-
нами (от имени своего лидера  — игумена Иосифа Волоцкого) и  нестяжателями 
(лидер — Нил Сорский). Нестяжатели выступали за отказ от церковного землевладе-
ния и  терпимое отношение к  еретикам, иосифляне  — за богатую церковь, сильную 
княжескую власть и  искоренение ересей всеми способами. Великокняжеская власть 
после некоторых колебаний поддержала иосифлян.

ТРЕНИНГ

1. Работа с  хронологией. Определите время событий (если не указано иное, то год 
или годы).

Княжение Ивана  I Калиты в Москве. Антиордынское восстание в Твери. Княжение 
Дмитрия Донского. Битва на реке Воже. Куликовская битва. Разорение Москвы 
Тохтамышем. Княжение Василия I. Разгром Золотой Орды Тимуром. Грюнвальдская 
битва. Междоусобная война в Московском княжестве (часть века). Княжение 
Василия II Темного. Установление автокефалии Русской церкви. Княжение Ивана  III 
Великого. Присоединение Новгородской земли к Москве. «Стояние» на реке Угре. 
Присоединение Тверского великого княжества к Москве. Принятие общерусского 
Судебника. Княжение Василия III. Присоединение Псковской земли. Включение в со-
став Русского государства Смоленской земли. Присоединение Рязанского княжества.
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2. Работа с  персоналиями. Кратко объясните, чем знамениты перечисленные люди, 
какие события с  ними связаны.

Даниил Александрович, Юрий Данилович, Иван  I Калита, Симеон Гордый, Иван  II 
Красный, Дмитрий Донской, Василий  I, Василий II Темный, Иван  III Великий, 
Василий  III, Витовт, Гедимин, Мамай, Михаил Ярославич Тверской, Ольгерд, 
София (Зоя) Палеолог, Софья Витовтовна, Тимур (Тамерлан), Тохтамыш, Узбек, 
Ягайло, митрополиты Алексий, Иона, Петр; Дионисий, Епифаний Премудрый, 
Афанасий Никитин, Пахомий Серб, Андрей Рублев, Сергий Радонежский, Стефан 
Пермский, Феофан Грек, Аристотель Фиораванти, Иосиф Волоцкий и Нил Сорский, 
Филофей.

3. Работа с  картой. Покажите на карте (и  при необходимости объясните значение 
объектов):

1)  территория первоначального расселения литовских племен и  границы Великого 
княжества Литовского в  момент наибольшего расширения;

2)  границы Московского княжества к 1300  г., границы Великого княжества 
Московского к 1462  г., границы Русского государства к 1533  г.;

3)  битва на реке Вожа, Куликовская битва, битва на реке Шелони, «стояние» на 
реке Угре;

4)  города Москва, Тверь, Нижний Новгород, Переяславль-Рязанский, Новгород 
Великий, Псков, Смоленск, Вильно;

5)  маршруты походов Мамая, Тохтамыша и Ахмата на Русь, Дмитрия Донского на 
Куликово поле, Ивана  III на Новгород Великий и Тверь.

4. Работа с  понятиями и  терминами. Дайте определение понятий, объясните зна-
чение терминов.

Централизация, Боярская дума, Дворец, Казна, челобитная, Государев двор, на-
местник, кормление, местничество, автокефалия, дворяне, поместье, «пожилое», 
«Юрьев день», уния, иосифляне и  нестяжатели.

5.1. Работа с источниками. Определите, о каких князьях идет речь в отрывках из 
сочинений историков.

1. «[Он] действовал как властный князь-вотчинник, неуклонно стремившийся 
к  расширению территории своего княжества и  к подчинению своей власти других 
русских князей. В  его деятельности отсутствуют мотивы национально-освободи-
тельной борьбы. Он не боролся против гнета Золотой Орды, а  откупался от хана 
исправной уплатой „выхода”, доставляя Руси некоторую передышку от татарских 
набегов. Его политика грабежа денежных средств с  населения русских земель была 
неуклонной и  жестокой, сопровождавшейся крутыми мерами».

2. «Все княжение… наполнено непрерывным рядом войн: он удачно восполь-
зовался теми силами, которые тихо и  постепенно были приготовлены его предше-
ственниками. [Он] не был так же расчетлив и  осторожен, как первые московские 
князья, и, отличаясь более отважным, более открытым характером, смело вступил 
в  борьбу с Тверью, Рязанью, Литвой и Ордой».

3. «На первый план выступают такие черты, как осмотрительность, проница-
тельность и  дальновидность в  сочетании с  широким кругозором, стратегической 
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масштабностью мышления и  исключительной твердостью, и  последовательностью 
в  достижении поставленных целей. Он не поражал воображения современников ни 
личной воинской доблестью, как его прославленный прадед, ни кровавыми театраль-
ными эффектами, как печально знаменитый внук… Сила ясного ума и  твердость 
характера  — вот его главное оружие в  борьбе с  многочисленными врагами».

4. «Удивительным образом вокруг „маловыразительной личности” „немудрящего” 
великого князя объединились люди, обладавшие всеми теми талантами, которыми 
его Бог обделил. Четырежды свергнутый с  престола, он четырежды против всех 
законов природы… возвращался победителем в  Москву и  в конце концов, пережив 
всех своих соперников  — и  умных, и  талантливых, и  коварных, и  благородных, 
передал сыну… мощное государство».

5. «Унижения князя в Орде, его мученическая кончина породнили его с  наро-
дом, от которого он прежде был отгорожен незримой стеной сословного отчуждения 
и  зримой стеной высокомерных придворных и  телохранителей… Русский народ 
всегда сочувствовал жертве, не заботясь о  том, заслуживает ли она его сочувствия… 
Из жестокой княжеской распри родился миф о  проигравшем как о  носителе сво-
бодного, светлого начала».

5.2. Работа с источниками. Определите, о присоединении каких городов идет речь 
в отрывках из сочинений историков.

«На самый праздник Рождества Божией Матери московское войско обступило 
город (1). Вокруг него запылали избы посадов, кремль даже был обстрелян из 
артиллерийских орудий. Но для серьезного сопротивления у  горожан, видимо, не 
было ни сил, ни желания. В  воскресенье 11  сентября знать выехала из осажденно-
го города и „ударила челом” Ивану Ш. Все они просили об одном: принять их на 
московскую службу. Оставшийся в  городе с  горсткой приближенных, князь Михаил 
не видел для себя другого выхода, кроме бегства. Выбравшись тайными ходами из 
окруженного города, Михаил и  верные ему люди унесли с  собой и  казну. Наутро 
московский князь узнал о  происшедшем и  отправил „великую погоню”. Пресле-
дователи быстро напали на след беглецов. Михаилу удалось оторваться от погони 
и  добраться до литовской границы, лишь бросив повозку с  уложенной в  сундуки 
казной».

«На  следующее лето Василий появился под (2) уже с  мощными пушками. Осаж-
денные несли тяжелые потери, но  еще действеннее оказались переговоры, которые 
вел Михаил Глинский с  наместником Юрием Сологубом, православным владыкой 
Варсонофием и  городской знатью. Он  сулил им всяческие милости от  государя, 
и  в  конце концов руководители обороны капитулировали  – ведь за  все три осадные 
кампании подмоги от  своего короля они так и  не  получили… Взятие твердыни, 
которая так долго не  доставалась Москве, стала главным военным достижением 
и  самой большой удачей Василия в  Литве».

«Первый московский князь Александрова племени, Даниил, по рассказу лето-
писца, врасплох напал на своего рязанского соседа князя Константина, победил 
его „некоей хитростью”, т. е. обманом, взял его в  плен и  отнял у  него (3). Сын 
этого Даниила Юрий в  1303  г., напав на другого соседа… также взял его в  плен 
и  захватил (4) в  самых верховьях р. Москвы: теперь вся Москва-река до самого 
устья стала московской… Даниил долго и  упорно боролся с  великими князья-
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ми, собственными старшими братьями  — с  Димитрием, потом с Андреем. Но по 
смерти Димитрия он сблизился с  добрым и  бездетным его сыном Иваном и  так 
подружился, что Иван, умирая в  1302  г., отказал (5) московскому своему соседу 
и  младшему дяде помимо старших родичей. Даниил принял наследство и  отстоял 
его от притязаний старшего брата, великого князя Андрея».

«После поражения хану пришлось в корне изменить всю свою русскую политику. 
Принцип „разделяй и  властвуй”, согласно которому Тохтамыш старался сохранить 
равновесие между четырьмя сильными княжествами (московским, тверским, ни-
жегородским и  рязанским), больше не соответствовал золотоордынским интересам. 
Хан сделал ставку на самую большую из русских автономий, отдав предпочтение 
Василию Дмитриевичу. Тот не преминул этим воспользоваться и  попросил отдать 
ему (6). Приехал в ханскую ставку с щедрыми подношениями — и получил ярлык».

6. Работа с  памятниками культуры. Объясните значение перечисленных памятни-
ков. Для памятников, выделенных курсивом, найдите их внешний облик и  скопи-
руйте изображение в  особую папку на компьютере.

Задонщина. Хожение за три моря А. Никитина. Успенский, Архангельский и 
Благовещенский соборы Московского Кремля, Грановитая палата, колокольня 
Ивана Великого, церковь Вознесения в Коломенском, икона А. Рублева «Троица».

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Часть 1

Ответами к заданиям является последовательность цифр, цифра или слово 
(словосочетание).

1. Установите соответствие между событиями и годами: к  каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.

СОБЫТИЯ ГОДЫ
А) присоединение Твери к Москве
Б) разорение Тохтамышем Москвы
В) убийство Юрия Даниловича

1)  1325 г.
2)  1340 г.
3)  1382 г.
4)  1478 г.
5)  1485 г.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

О т в е т :

А Б В

2. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 
Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в  правильной по-
следовательности в  таблицу.
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1)  битва на реке Шелони
2)  набег Едигея на Москву
3)  установление автокефалии Русской церкви
4)  присоединение Псковской земли

О т в е т : 

3. Запишите термин, о  котором идет речь.

Денежный сбор с крестьян при уходе от владельца в Юрьев день.

О т в е т :  ______________________________.

4. Какие два события относятся к периоду правления Ивана  III? Выберите два 
события и запишите в таблицу циф ры, под которыми они указаны.

1)  присоединение Смоленска
2)  принятие Судебника
3)  женитьба на Софье Палеолог
4)  деятельность Избранной рады
5)  учреждение опричнины

О т в е т : 

5. Ниже приведен список терминов. Все они, за исключением одного, имеют от-
ношение к XV в.

1) помещик; 2) местничество; 3) Боярская дума; 4) численник; 5) кормленщик.

Найдите и запишите порядковый номер названия, «выпадающего» из данного ряда.

О т в е т : 

6. Перед вами четыре предложения. Два из них являются тезисами (положени-
ями, которые требуется аргументировать). Другие два содержат факты, которые 
могут послужить для аргументации этих тезисов. Подберите для каждого из тези-
сов соответствующий ему факт. Номера соответствующих предложений запишите 
в таблицу.

1)  Василий I получил титул Великого князя Владимирского как «отчину», без яр-
лыка Орды.

2)  При Дмитрии Донском литовцы не смогли захватить Москву.
3)  Политика Дмитрия Донского ослабила влияние Золотой Орды на Московское 

княжество.
4)  Во второй половине XIV в. Москва стала мощной крепостью.

Номер предложения, содержащего

тезис 1 факт 1 тезис 2 факт 2

О т в е т :
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7. Установите соответствие между историческими личностями и их деятельно стью. 
К  каждому элементу первого столбца подберите соответствующий эле мент из вто-
рого.

ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ЛИЧНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

А) Иван III
Б) Дмитрий Донской
В) Иван Калита 

1)  строительство краснокирпичного Кремля в Москве 
2)  победа над шведами в Невской битве 
3)  московский князь, добившийся переноса резиден-

ции митрополита в Москву
4)  битва на реке Воже
5)  разгром половцев

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

О т в е т :

А Б В

Рассмотрите схему и выполните задания 8–10. 

8. Укажите век, когда произошли события, обозначенные на схеме. Ответ запишите 
словом.

О т в е т :  ______________________________.

9. Назовите военачальника, командующего войском, поход которого обозначен в 
легенде схемы цифрой «1».

О т в е т :  ______________________________.
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10. Прочитайте отрывок из сочинения историка и запишите дважды пропущенное 
название реки, обозначенной на схеме цифрой «2».

«Хан, не решившись вступить в бой со стоявшими на Оке русскими войсками у 
Каширы, продвинулся на запад, к  Литовской земле, и  стал на одном из притоков 
Оки  — реке _________. <…> Иван III стал в Кременске (Кременце), к  северу от 
_________, а  хан стоял к югу от реки, ожидая помощи от польского короля, но 
Казимир не пришел к нему на помощь из-за “собиц” и нападения крымского хана 
Менгли-Гирея на владения короля».

О т в е т :  ______________________________.

11. Рассмотрите изображение и ответьте на вопрос.

С именем какого правителя связано появление этой печати?
1)  Иван III
2)  Симеон Гордый 
3)  Дмитрий Донской
4)  Василий I

О т в е т : 

12. Заполните пропуск в схеме. 

О т в е т :  ______________________________.

Василий I

Василий II Темный

?

Даниил Московский

Юрий Галицкий 
и  Звенигородский

Дмитрий Шемяка
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Ознакомьтесь с перечнем и изображениями памятников культуры и выполните 
задания 13 и 14.

1)  «Сказание о Мамаевом побоище»
2)  «Слово о полку Игореве»
3)  «Повесть о битве на реке Калке»
4)                                        5) 

13. Какие из приведенных памятников культуры иллюстрируют события XIV в.? 
Выберите два памятника культуры и  запишите в таблицу цифры, под которыми 
они указаны.

О т в е т : 

14. Создателем какого из приведенных памятников культуры является Аристотель 
Фиорованти? Укажите порядковый номер этого памятника культуры.

О т в е т : 

Задания 15–17 посвящены всеобщей истории и вынесены в  раздел 6.

Часть 2

Прочитайте фрагмент исторического источника и выполните задания 18–20. 
Используйте в ответах информацию текста, а также знания из курса истории.

Из Летописной повести о побоище на Дону.

«Соединившись со всеми князьями русскими и со всею силою, пошел он против 
Мамая скоро из Москвы, намереваясь оборонять свою отчину, и пришел в Коломну, 
и  собрал воинов своих 150 тысяч, кроме войска княжеского и воевод местных. От 
начала мира не бывало такой силы русских князей, как при этом князе…

В то время Мамай стал за Доном, буйствуя, возгордившись и гневаясь со всем 
своим царством, и  стоял три недели…

Пришли они к Дону, стали тут и много раздумывали. Одни говорили: “Пойди, 
князь, за Дон”, а  другие сказали: “Не ходи, так как умножились враги наши, 
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не только татары, но и Литва, и  рязанцы”… Князь сказал брату своему и всем 
князьям и воеводам великим: “Подошло, братья, время битвы нашей”… И велел 
мосты мостить и о бродах разузнать в ту ночь. На следующий день, в  субботу ра-
но, 8 сентября, в  самый праздник не было света с утра до третьего часа… Князь 
же великий приготовил свои полки великие, и  все его князья русские свои полки 
подготовили, и  великие его воеводы оделись в одежды праздничные… Когда князь 
перешел за Дон в чистое поле, в  Мамаеву землю, на устье Непрядвы, Господь Бог 
вел его…»

18. Назовите год, к  которому относятся описанные события, и  имя великого князя, 
с  которым они связаны.

19. Как автор повести относится к событиям, о  которых пишет? Кого он поддер-
живает? Приведите не менее двух аргументов. 

20. Чем закончилась описанная в повести битва? Какие причины (укажите не менее 
двух) именно такого исхода битвы указывает автор? 

Задания 21–24 предусматривают разные виды работы с историческим матери-
алом: установление причинно-следственных связей (21); анализ исторического 
текста, поиск и исправление в нем ошибок (22); сравнение исторических собы-
тий и явлений (23); анализ исторической ситуации, связанной с деятельностью 
исторической личности (24). Выполняя эти задания, обращайте внимание на 
формулировку каждого вопроса.

21. Что из перечисленного стало одной из причин (предпосылок) начала междоу-
собной войны 1425–1453 гг.?

— пленение князя Василия II ордынцами
— нападение войск Золотой Орды
—  вмешательство Литвы во внутренние дела Московского княжества
— конфликт внутри династии Московских князей

Объясните, как выбранное вами положение связано с причинами (предпосылками) 
начала междоусобной войны 1425–1453  гг.?

22. Прочитайте текст, который содержит две фактические ошибки.

Идея «Москва  — второй Рим» стала основой идеологии Московского государства. 
Благодаря ей Русь стала центром православного религиозного и политического 
мира. В  послании к Великому князю Дмитрию Донскому старец Филофей впервые 
излагает свои мысли, о  новой роли Российского государства в христианском мире. 
Послание Филофея  — это редкий в русской литературе жанр убеждения, обращен-
ный от подданного к монарху. На Руси с подобными посланиями-обращениями к 
Великим князьям обращались очень редко. 



Найдите фактические ошибки и исправьте их. Ответ оформите следующим образом:

Положение, в  котором допущена ошибка Исправленное положение

1)

2)

23. Существует точка зрения, что, несмотря на различия, политика Дмитрия 
Донского и политика Ивана Калиты имели общие черты. Приведите не менее двух 
фактов, подтверждающих эту общность.

24. В 1327 г. в Тверь прибыл ордынский баскак Чол-хан с  большим отрядом. 
Притеснения, насилие, творимые ими, вызвали восстание горожан. Ордынцы были 
перебиты. В  ответ хан Узбек организовал карательную экспедицию против Твери. 

1)  Какую позицию занял московский князь Иван Калита? 
2)  Какая причина может объяснить подобное поведение Ивана Калиты? 
3)  Каково было последствие восстания в Твери для московских князей?
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