
   
 

Задание 1. 35 баллов.  
1.1. 5 баллов  

 
Назовите историческую личность, изображенную в центре картины. 

 
В центре композиции великая княгиня Софья Витовтовна (1371-1453), дочь великого 

князя литовского Витовтовна и жена великого князя московского Василия I Дмитриевича 
 
Возможные варианты ответов: 
 
Софья Витовтовна 
Великая княгиня Софья Витовтовна 

 

Балл снижается на 2 в случае грубых ошибок в написании фамилий исторических 
деятелей. 

 
1.2. 15 баллов  

 
Укажите событие, которое изображено на картине. С каким конфликтом оно 

связано? Датируйте данный конфликт. 
 
 
8 января 1433 года во время свадьбы ее сына Василия II с внучкой серпуховского князя 

Марией Ярославной Софья узнала, что сын ее деверя Юрия Дмитриевича Василий (1403-
1448) пришел на свадьбу в золотом поясе, украшенном драгоценностями, который считался 
украденным у Дмитрия Донского тысяцким Василием Протасьевичем. Софья Витовтовна 
сорвала драгоценный пояс при всех с Василия Юрьевича, нанеся оскорбление внуку 
Дмитрия Донского и вступив в прямой конфликт с звенигородским княжеским домом. Она 
обвинила в краже боярина Ивана Всеволожа, на внучке которого был женат Василий, 
боярин был схвачен и ослеплен. Софья спровоцировала конфликт, считая Всеволожа 
предателем, поскольку он перешел из Москвы на службу звенигородских князей. Этот 
эпизод подлил масла в огонь и существующий конфликт перерос в длительную и 
кровопролитную войну между Даниловичами (московскими кланами Рюриковичей) за 
великое княжение. 

 
Конфликт между дядей и племянником (Василием II и Юрием Галицким) начался еще 

в 1425 г., но он не перетекал в открытое вооружённое противостояние между 
родственниками. Вскоре после скандала на свадьбе Юрий Дмитриевич захватил Москву, а 
Софья с сыном вынуждены были бежать. В 1434 г., при поддержке боярства, они вернулись 
в Москву, а в 1436 г. Василий Юрьевич был ослеплен по приказу Василия II, получив 
прозвище Косой. В свою очередь родственники Василия Косого, в 1446 году захватили и 
ослепили Василия II, прозванного Темным. Шедшая с переменным успехом междоусобная 
война, закончилась только вместе со смертью в 1453 г. последнего соперника Василия II 
брата Василия Косого – Дмитрия Шемяки. Во время войны также участились разорительные 
ордынские набеги на Русь 

 
Вариант ответа:  
 



   
 

По приказу Софьи Витовтовны на свадьбе Василия II (8 февраля 1433) с князя Василия 
Юрьевича Косого был силой снят золотой пояс (его якобы опознали как похищенный около 
70 лет тому назад из великокняжеской казны), что послужило одним из предлогов для 
начала военных действий в ходе Московской усобицы (феодальной войны, династической 
войны). На картине Софья сама срывает пояс.  

 
Балл снижается на один за каждую фактическую или смысловую ошибку. 

 
1.3. 15 баллов  
 
Назовите не менее трех участников этого конфликта.  
 
Юрия Дмитриевич 
Василий Юревич Косой 
Василий II Васильевич 
Дмитрий Юрьевич Шемяка  
 
Изложите ход конфликта, указав (с датами) не менее 5 событий.  
 
В княжение Василия II в Северо-Восточной Руси развернулась междоусобная война, в 

которой Василию II противостояли его дядя Юрий Дмитриевич, кн. Звенигородский, а 
также двое сыновей Юрия (двоюродных братьев Василия) — Василий Косой и Дмитрий 
Шемяка. Противостояние продолжалось с 1425 (или: 1434) по 1453 гг. 

Причиной столкновения стало противоречие двух принципов наследования (от брата к 
брату и от отца к сыну). Дед Василия II, Дмитрий Донской умер, не дождавшись внуков, 
поэтому в завещании Дмитрия 1389 г. было установлен принцип наследования от брата к 
брату, т.е. старшему сыну Дмитрия Василию I должен был наследовать его следующий по 
возрасту брат Юрий и т.д. В свою очередь, сам Василий I распорядился великокняжеским 
титулом неоднозначно — в последней (из трех) версий его завещания прямых указаний на 
этот счет не было. Первоначально Юрий Дмитриевич согласился признать власть 
племянника. Однако после ряда конфликтов (последней каплей была ссора между 
Василием Косым и вдовой Василия I Софьей Витовтовной, случившаяся в 1433 г. на 
свадьбе Василия II), Юрий силой захватил Москву и занял великокняжеский престол, что и 
стало началом войны. 

Ход конфликта: 
• битва 1435 г. на р. Которосль между Василием II и Василием Косым, закончилась 

поражением и бегством Василия Косого в Вологду. 
• битва 1436 г. в Ростовской земле (данные о точном месте противоречивы), после 

которой Василий Косой был схвачен в плен и ослеплен. 
• (косвенно) поражение Василия II под Суздалем 1445 г. от войск Казанского ханства. 

Василий II попал в плен и освободился только после выплаты денежного выкупа и 
отдачи некоторых земель в «кормление» казанским татарам. Это поражение сильно 
подорвало авторитет Василия II и сыграло на руку его противнику Дмитрию 
Шемяке. 

• пленение Василия II в Троице-Сергиевой лавре в феврале 1446 г. Василий был взят 
в плен, ослеплен и сослан в Углич; до декабря 1446 г. московский престол занимал 
Дмитрий Шемяка. 

• захват Василием II Галича в 1450 г. Дмитрий Шемяка вынужден был бежать в 
Новгород, который признал его своим князем 

• убийство Дмитрия Шемяки в Новгороде в июле 1453 г. 
 



   
 

Как завершился этот конфликт? 
 
Противостояние завершилось победой Василия II, у которого не осталось 

сопоставимых по силе противников. Московский великий князь смог распоряжаться 
престолом, не считаясь с интересами родственников, что способствовало утверждению 
единовластия. 

 
Балл снижается на один за каждую фактическую или смысловую ошибку. 

 
Задание 2. 25 баллов.  
 
2.1. 5 баллов  

 
Датируйте событие, о котором сообщает «Повесть временных лет». 
 

914 год, 945 год 
Начало X века, середина X века, первая половина X  века 
910 -е, 920 -е, 930-е, 940-е годы  
 

Балл снижается на один за каждую фактическую или смысловую ошибку. 

 
2.2. Укажите места расселения древлян. Какие города существовали на 

территории расселения древлян; назовите не менее двух. (10 баллов). 
 
Древляне – один из восточно-славянских племенных союзов, занимал территорию в 

Среднем Поднепровье. Союз сложился в бассейнах рек полесской зоны – Тетерев, Случь.  
 
Варианты ответа: Среднее Поднепровье, Полесье 
 
Политическим центром древлян в эпоху их самостоятельности являлся город 

Искоростень, известен также древлянский город Овруч (Вручий). 
 

Балл снижается на один за каждую фактическую или смысловую ошибку. 

 
2.3. Что стало причиной смерти Игоря? Изложите ход событий, которые привели 

к смерти Игоря. (10 баллов).  
 
После смерти Олега в 913 году от уплаты дани отказались древляне. Преемнику Олега 

Игорю пришлось вновь воевать с ними. В 945 году Игорь в очередной раз отправился на 
полюдье в землю древлян, рассчитывая получить большую, чем обычно дань. Придя в 
древлянскую столицу Искоростень, Игорь собрал дань больше прежней, причем не 
обошлось без насилия. 

На обратном пути князь отпустил дружину домой, а сам с немногими дружинниками 
еще раз вернулся к древлянам, чтобы вновь собрать дань и разделить ее в узком кругу. За 
такое корыстолюбие князь был жестоко наказан: при попытке князя Игоря собрать 
повторную дань с древлян (945) те возмутились и убили его. По свидетельству 
византийского историка Льва Диакона, Игорь «был взят ими в плен, привязан к стволам 
деревьев и разорван надвое».   

Данное событие так описано в летописной статье: 945 г. В тот год сказала дружина 



   
 
Игорю: "Отроки Свенельда изоделись оружием и одеждой, а мы наги. Пойдем, князь, с нами 
за данью, и себе добудешь, и нам". И послушал их Игорь - пошел к древлянам за данью и 
прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его. Взяв дань, пошел 
он в свой город. Когда же шел он назад, - поразмыслив, сказал своей дружине: "Идите с 
данью домой, а я возвращусь и похожу еще". И 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, пока не убьют его; так и этот: если не убьем его, то всех нас погубит". И послали 
к нему, говоря: "Зачем идешь опять? Забрал уже всю дань". И не послушал их Игорь; и 
древляне, выйдя из города Искоростеня, убили Игоря и дружинников его, так как было их 
мало. И погребен был Игорь, и есть могила его у Искоростеня в Деревской земле и до сего 
времени.  

 
Балл снижается на один за каждую фактическую или смысловую ошибку. 

Задание 3. 40 баллов.  
 
 
3.1. 10 баллов  
Назовите памятник. С точностью до десятилетия назовите время сооружения 

этого памятника.  
 
 
Благовещенский собор построен при великом князе, государе «всея Руси» Иване III в 

1484–1489 годах. Собор имеет особое значение в истории русского зодчества, поскольку 
большинство построек новой великокняжеской резиденции Ивана III возвели итальянские 
архитекторы, Благовещенский же собор стал выдающимся памятником отечественной 
архитектурной традиции. По свидетельству летописи, его создавали псковские мастера. В 
облике собора черты московской архитектуры соединились с деталями, характерными для 
псковского зодчества. 
 

Название собора – Благовещенский собор 
 
Благовещенский собор Московского Кремля 

 
1470,1480, 1490 
 

Балл снижается на один за каждую фактическую или смысловую ошибку. 

3.2. Назовите имя и годы правления государя, при котором построен собор. 
Укажите не менее трех памятников архитектуры, сооруженных в годы правления 
этого государя.  Кто их построил? (12 баллов). 

 
Иван III Васильевич, великий князь московский и владимирский (1462–1505) 
 
Правление Ивана III стало временем расцвета русской культуры. С 1470-х гг., а 

особенно с середины 1480-х гг., большие средства вкладывались в строительство 
церковных и светских зданий, в роли заказчиков выступали великий князь московский, 
члены его семьи, видные деятели из великокняжеского окружения, церковные иерархи и 
крупные купцы. В Русское государство прибыли несколько десятков итальянских 
строителей и архитекторов, которые в своём творчестве опирались на древнерусские 
традиции и на традиции итальянского Возрождения. Была полностью перестроена 



   
 
центральная часть Московского Кремля: возведены Успенский собор, Благовещенский 
собор (оформление завершено к 1508) и другие храмы, Грановитая палата, в 1485–1495 гг. 
возведены новые стены и башни. Каменное строительство в Москве вышло за пределы 
Кремля, равно как и крепостное строительство – за пределы Москвы. 

 
Варианты ответов:  
 
Успенский собор Московского Кремля построен под руководством итальянского 

зодчего Аристотеля Фиораванти 
 
Грановитая палата – итальянские архитекторы Марк Фрязин, Петр Фрязин (Пьетро 

Антонио Салари) 
 
Архангельский собор, архитектор Алевиз Новый 
 
Началось сооружение стен и башен нового Кремля. Заложена первая башня – 

Тайницкая – архитектор Антон Фрязин. 
 

Балл снижается на один за каждую фактическую или смысловую ошибку. 

 
3.3. Укажите не менее пяти (с датами) событий внешней и внутренней политики, 

которые имели место в годы правления внука этого государя. Под каким именем он 
вошел в историю? (18 баллов) 

 
 
Иван Васильевич Грозный, 
Грозный 
Царь Иван Грозный  
Иван IV Грозный 

 
Могу быть указаны: 
 
Реформы Избранной рады -1548-1560 гг. 
Введен в действие новый свод законов, Судебник 1550 г. 
Церковная реформа, Стоглавый собор 1551 г. 
Военная реформа, создание Стрелецкого войска 1550 г., введение Уложения о службе 

1556 г. 
I Земский собор, Собор примирения 1549 г. 
Реформы местного управления: ограничения власти кормленщиков, наместников и 

волостителей на местах 1550-е гг. 
Опричнина 1565–1572 гг. 
Ливонская война 1558–1583 гг., 1582 – перемирие с Польшей, 1583 – перемирие со 

Швецией 
Присоединение Казанского ханства 1552 г. 
Присоединение Астраханского ханства 1556 г. 
Поход Ермака в Сибирь 1581–1585 гг. 
Борьба с Крымским ханством. 1571-1572 – набеги крымского хана на Москву  

 
Балл снижается на один за каждую фактическую или смысловую ошибку 

 


	Задание 1. 35 баллов.

