
Задание 1. 35 баллов 

1.1. 10 баллов 

Восстановите пропуски в тексте 

1. Федор Иванович (Федор Иоаннович, Федор) 

2. Борис Годунов (Годунов) 

3. Иов  

4. Борис Годунов (Годунов) 

5. Борис Годунов (Годунов) 

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

1.2. 10 баллов 
 

Укажите годы правления государя, получившего «Мономахов венец» 

1598–1605 гг. 

Балл снижается на 1 в случае правильного указания только года начала правления 
или смерти. 

При каких обстоятельствах он взошел на трон? 

Могут быть указаны: 

После смерти Фёдора Ивановича [7(17).1.1598] в январе – середине февраля Годунов 
являлся одним из претендентов на русский престол наряду с боярином Ф. Н. Романовым 
(будущим патриархом Московским и всея Руси Филаретом) – двоюродным братом 
умершего царя по материнской линии и главой одной из придворных «партий». 

В борьбе за трон Годунов одержал победу над единственным соперником благодаря 
содействию сестры, царицы-вдовы Ирины Фёдоровны (Годунов был шурином Федора 
Ивановича), и церковных иерархов (решающую роль в этих событиях сыграл патриарх 
Московский и всея Руси Иов), поддержке большинства Боярской думы, Государева двора, 
приказной бюрократии, всех стрелецких полков в Москве. 

Путь к трону для Бориса Годунова был нелегким. В удельном городе Угличе подрастал 
наследник престола Дмитрий, сын шестой жены Ивана Грозного. 15 мая 1591 г. царевич 
при невыясненных обстоятельствах погиб. Официальное расследование проводил боярин 
В. И. Шуйский. Стараясь угодить Годунову, он свел причины случившегося к 
«небрежению» Нагих, в результате чего Дмитрий случайно заколол себя ножом, играя со 
сверстниками. Царевич был тяжело болен «падучей» (эпилепсией). 



На Земском соборе 17(27) февраля 1598 г. избран царём; вскоре, 21 февраля (3 марта), 
наречён государем (однако Утвержденная грамота о его избрании подписывалась 
участниками собора более года). 

Венчан на царство патриархом Иовом в Успенским соборе Московского Кремля; впервые 
во время коронационной церемонии была использована новая инсигния – держава. 

 2 балла ставятся за каждое правильно указанное и датированное событие, но не 
более 8 баллов в сумме. 

Балл снижается на один за каждую фактическую или смысловую ошибку. 

1.3. 15 баллов  
 
Назовите (с датами) не менее 5 событий внутренней и внешней политики, 
которые имели место в годы правления этого государя.  

Необходимо указать события, имевшие место не только в 1598–1605 гг., но и во время 
правления царя Федора Ивановича (1584–1598), при котором фактическим правителем был 
Борис Годунов. 

Могут быть указаны: 

Деятельность правительства Бориса Годунова была нацелена на всестороннее 
укрепление государственности. Благодаря его стараниям в 1589 был избран первый русский 
патриарх, которым стал митрополит Иов. Учреждение патриаршества свидетельствовало о 
возросшем престиже России.  

Внутренняя и внешняя политика, проводившаяся Годуновым, диктовалась 
стремлением преодолеть кризисные явления, порождённые опричниной̆, политикой ̆
Особого двора Ивана IV и поражением Русского государства в Ливонскоӗ воине 1558–1583 
гг. 

Хозяйственный кризис 1570-х—начала 1580-х гг. заставил пойти на усиление 
крепостной зависимости. В 1597 был издан указ об «урочных летах», согласно которому 
крестьяне, бежавшие от господ «до нынешнего... году за пять лет» подлежали сыску, суду 
и возвращению «назад, где хто жил». На бежавших шесть лет назад и ранее указ не 
распространялся, их прежним владельцам не возвращали. 

Годунов стал приглашать иноземцев на службу, освобождая их от налогов. Новый 
царь даже хотел выписать из Германии, Англии, Испании, Франции и других стран ученых, 
чтобы учредить в Москве высшую школу, где бы преподавались разные языки, но этому 
воспротивилась церковь. 

Голодные годы: в 1601 шли долгие дожди, а затем грянули ранние морозы и, по словам 
современника, «поби мраз сильный всяк труд дел человеческих в полех». В следующем 
году неурожай повторился. В стране начался голод, продолжавшийся три года (1601-1603). 
Цена хлеба увеличилась в 100 раз. 



Борис Годунов запрещал продавать хлеб дороже определенного предела, даже прибегая к 
преследованиям тех, кто взвинчивал цены, но успеха не добился. Стремясь помочь 
голодающим, он не жалел средств, широко раздавая беднякам деньги. Но хлеб дорожал, а 
деньги теряли цену. Борис приказал открыть для голодающих царские амбары. Однако даже 
их запасов не хватало на всех голодных, тем более, что, узнав о раздаче, люди со всех 
концов страны потянулись в Москву, бросив те скудные запасы, которые все же имелись у 
них дома. Около 127 тыс. человек, умерших от голода, было похоронено в Москве, а 
хоронить успевали не всех. Появились случаи людоедства. Люди начинали думать, что это 
- кара Божья. Возникало убеждение, что царствование Бориса не благословляется Богом, 
потому что оно беззаконно, достигнуто неправдой. Следовательно, не может кончиться 
добром. 

Годуновым приняты меры по материальному обеспечению военной службы 
дворянства (верстание и испомещение новиков, упорядочение норм службы, широкое 
применение разборных десятен и массовые раздачи жалованья в 1591, 1598, и т. п.), заметно 
выросла численность наёмников-иностранцев на русской военной службе, а также 
стрельцов (до 25 тыс. человек) и других категорий служилых людей̆ «по прибору» 
(пушкарей служилых казаков) в Москве и особенно в новых и старых крепостях в Сибири, 
Поволжье, на южных и западных границах. Значительно расширился парк крепостной, 
осадной и полевой артиллерии. 

При Годунове развернулось небывалое строительство городов, крепостных 
сооружений. С размахом осуществлялось и церковное строительство: в Москве – Белый 
город и Земляной город, на севере – Архангельск, Кольский  острог, Соловецкий в честь 
Преображения Господня мужской монастырь; на юге – Белгород, Воронеж, Елец, Курск, 
Оскол (ныне Старый Оскол), Царёв-Борисов (ныне не существует) и др.; в центральных 
районах – Сапожок, Шацк, в Поволжье – Астрахань, Самара, Симбирск (ныне Ульяновск), 
Царицын (ныне Волгоград), на западе – Брянск, Смоленск, Печоры, в Сибири – Берёзов, 
Верхотурье, Тара, Тобольск, Тюмень. 

С 1585 г. проводил активную политику колонизации: военно-промысловой в 
Западной Сибири и в Нижнем Поволжье, военно-землевладельческой в Среднем Поволжье 
и в южных районах (на плодородных землях лесостепи и степи). Военно-
землевладельческая колонизация была связана с развитием поместного землевладения, 
организацией служилых дворянских корпораций и многочисленных групп «приборных» 
служилых людей. 

Годунов способствовал развитию книгопечатания в стране, отправлял молодых людей для 
обучения в Европу – Англию, Швецию, Ганзейские города, планировал введение школ по 
европейскому образцу, покровительствовал иностранным специалистам (врачам и 
аптекарям, рудознатцам, ювелирам, оружейникам, военным наёмникам). 

В 1601-1602 Борис Годунов пошел даже на временное восстановление Юрьева дня. Но и 
этот шаг не увеличивал популярности царя. Начинались народные бунты. 

Самым крупным было восстание под предводительством атамана Хлопка, 
разразившееся в 1603. В нем участвовали в основном казаки и холопы. Царские войска 



смогли разбить восставших, но волнения продолжались. По стране стали ходить слухи, что 
настоящий царевич жив. 

В начале 1604 было перехвачено письмо одного иноземца из Нарвы, в котором 
объявлялось, что у казаков находится чудом спасшийся Дмитрий, и Московскую землю 
скоро постигнут большие несчастья. Розыск показал, что самозванец - бежавший в 1602 в 
Польшу Григорий Отрепьев, происходивший из галицких дворян. 16 октября 1604 
Лжедмитрий с горсткой поляков и казаков двинулся на Москву. Даже проклятия 
московского патриарха не остудили народного воодушевления. В январе 1605 
правительственные войска тем не менее разбили самозванца, который вынужден был уйти 
в Путивль. К Дмитрию стали стекаться казаки со всех окраин России. 

Начало Смуты – 1604 г. 

Внешняя политика: при Годунове развивались отношения с Англией, Ганзой, Республикой 
Соединённых провинций, Данией, Священной Римской империей. Установились прочные 
политические и торговые связи с Персией и рядом среднеазиатских стран. Укрепились 
позиции Русского государства на Северном Кавказе и в Закавказье, что, однако, обострило 
отношения с Османской империей и её вассалом Крымским ханством, но не привело к 
конфликту с ними. 

1591 – отбит набег на Москву крымского хана.  

Русско-шведская воина 1590–1593 гг. завершилась возвращением большинства 
захваченных шведами в конце Ливонской воины 1558–1583 гг. русских земель (Ивангород, 
Копорье, Ям, волость Корелу) по Тявзинскому миру 1595 г. Вместе с тем Борису 
Фёдоровичу Годунову не удалась попытка создания антишведского союза, а затем и 
широкой коалиции против Речи Посполитой в конце 16 – начале 17 вв., с которой он в итоге 
в 1601 г. заключил перемирие на 20 лет. 

После внезапной смерти Годунова 13 апреля 1605 года, престол наследует его сын, Федор 
Годунов (убит сторонниками Лжедмитрия I в 1605 г.).   

3 балла ставятся за каждое правильно указанное и датированное событие, но не 
более 15 баллов в сумме. 

Балл снижается на один за каждую фактическую или смысловую ошибку. 

Задание 2. 25 баллов. 

Внимательно рассмотрите гравюру, на которой изображены наследники престола и 
ответьте на вопросы: 

2.1. 5 баллов  

Назовите изображенных на гравюре наследников престола () 

Варианты ответов: 

Петр Алексеевич и Иоанн Алексеевич Романовы 



Петр Алексеевич и Иван Алексеевич Романовы 

Петр и Иван 

Петр и Иоанн 

Иван V Алексеевич 

Иван V 

Иоанн V  

Петр Романов и Иван Романов 

Петр Романов и Иоанн Романов 

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

2.2. 15 баллов  

Назовите имя их родственницы, изображенной на гравюре слева. Укажите (с датами) 
не менее трех событий, которые имели место в годы ее правления. 

Имя родственницы: Софья Алексеевна. Варианты ответа: 

Царевна Софья 

Софья 

Софья Алексеевна Романова 

Царевна Софья Алексеевна 

Царевна Софья Алексеевна Романова 

Царевна Софья Романова 

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

Период правления Софьи Алексеевны Романовой (1682–1689) – один из 
сложнейших периодов отечественной истории. Вместе с тем при Софье был заключен 
выгодный для России «Вечный мир» с Польшей, Нерчинский договор с Китаем – первый 
русско-китайский договор, действовавший до 1858 г., в 1687 и 1689 гг. под руководством 
Василия Голицына было предприняты походы против крымских татар, неудачные, но тем 
не менее укрепившие международный авторитет России.  

Могут быть указаны следующие события: 

Стрелецкий бунт, Стрелецкое восстание 1682 г., Хованщина 1682 г. 

23 мая 1682 провозглашение царями Ивана и Петр Алексеевичей, при регентстве старшей 
сестры царевны Софьи Алексеевны. 



1682-1689 пребывание царя Петра Алексеевича в Преображенском, создание Петром I 
«потешных войск»  

8 июля 1689 конфликт между царем Петром и правительницей царевной Софьей из-за ее 
участия вместе с царями в крестном ходе. 

7-8 августа 1689 бегство Петра I в Троице-Сергиев монастырь. 

Август 1689 переход на сторону Петра большинства стрелецких и солдатских полков, 
патриарха Иоакима, многих бояр. Безуспешная попытка царевны Софьи примирения с 
братом. 

7 сентября 1689 отстранение Софьи от власти, заточение ее в Новодевичий монастырь, 
выдача Петру I фаворита Софьи – начальника стрелецкого приказа Федора Шакловитого. 

10 сентября 1689 торжественное возвращение Петра I в Москву. 

12 сентября 1689 казнь Федора Шакловитого. 

5 июля 1682 года в Грановитой палате Московского Кремля состоялся «спор о вере», 
проходивший в присутствии царевны Софьи Алексеевны и патриарха Иоакима   

1687 г. – основание Славяно-греко-латинской академии в Москве 

Подтверждён Кардисский мир 1661 со Швецией (1683–84) 

Заключён Нерчинский договор 1689 с Китаем 

Заключен «Вечный мир» 1686 с Речью Посполитой., по условиям этого соглашения был 
разорван Бахчисарайский мир 1681 с Османской империей. С подписанием «Вечного мира» 
Русское государство стало участником антиосманской коалиции, в которую входили Речь 
Посполита, Священная Рим. империя и Венеция. Русское правительство обязалось разо-
рвать мир с Османской империей, послать свои войска для защиты Речи Посполитой от 
нападения татар, а также побудить донских казаков организовать в 1687 большой поход 
против Крымского ханства. Чигирин и др. разорённые турками города в Нижнем Придне-
провье, отошедшие к России по Бахчисарайскому миру 1681, было решено не восстанавли-
вать. Обе стороны обязались в ходе предстоявших воен. действий не подписывать сепарат-
ный мир с Османской империей. 

Балл снижается на один за каждую фактическую или смысловую ошибку. 

2.3. 5 баллов  

Назовите отца изображенных на гравюре исторических личностей. Укажите годы 
его правления. 

Варианты ответов: 

Алексей, Алексей Михайлович (1645-1676) 

Алексей Михайлович Романов (1645-1676) 

https://old.bigenc.ru/domestic_history/text/2638448
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Алексей Михайлович Тишайший (1645-1676) 

Царь Алексей Михайлович (1645-1676) 

Царь Алексей Михайлович Романов (1645-1676) 

Царь Алексей Михайлович Тишайший (1645-1676) 

Балл снижается на один за каждую фактическую или смысловую ошибку. 

Задание 3. 40 баллов.  

3.1. 5 баллов 

 Кто является автором этого исторического источника? 

Варианты ответа: 

Царь Иван IV 

Иван IV 

Царь Иван Грозный 

Иван Грозный 

Царь Иван Васильевич Грозный 

Балл снижается на один в случае грубых ошибок в написании имени, прозвища 
исторического деятеля 

3.2. 5 баллов  

Кому был адресован этот исторический источник?  

Варианты ответа: 

Королева Англии и Ирландии Елизавета I Тюдор 

Английская королева Елизавета 

Английская королева Елизавета I 

Елизавета I 

Елизавета I Тюдор 

Елизавета Тюдор 

Балл снижается на один в случае грубых ошибок в написании имени, прозвища 
исторического деятеля 

 

3.3.  



Укажите (с точностью до десятилетия), когда был создан исторический источник. О 
каких «тайных делах» упоминается в письме? О какой дружбе и с кем идет речь в 
письме?. 

Варианты ответов: 

Письмо было написано в 1570 году  

70-е годы XVI века 

60-е –70 –е годы XVI века 

Послание написано в связи с неудачей плана русско-английского союза, возникшего у 
Грозного в 1567 г. Идея этого союза, изложенная царем в переговорах с английским послом 
А. Дженкинсоном, была неприемлема для Елизаветы уже потому, что он подразумевал 
помощь Ивану IV в Ливонской войне, ведшейся, в частности, против Польско-Литовского 
государства. Реальный интерес к политическому союзу с Россией появился у Елизаветы 
лишь в 80-х гг., когда готовилось нашествие испанской Армады на Англию и Филипп II 
попытался привлечь к войне и русского царя. Но в 60-х гг. угроза испанского нападения 
еще не возникла, a с Польшей Англия имела не менее тесные торговые связи, чем с 
Московским государством. В июне 1569 г. в Вологде состоялись тайные переговоры с 
английским послом Т. Рандольфом, которому царь под угрозой лишения Московской 
компании её торговых привилегий навязал текст военно-политического союзного договора, 
включавший пункт о взаимном предоставлении права на политическое убежище монархам 
с семьями и казной при неблагоприятных обстоятельствах (в 1570 королева Елизавета I 
Тюдор в тайном порядке согласилась на предоставление убежища Ивану IV с семьёй, но 
отказалась от военно-политического союза, в ответ царь отобрал часть льгот у Московской 
компании). 

Балл снижается на один за каждую фактическую или смысловую ошибку. 

3.4. 15 баллов  

Укажите (с датами) не менее трех событий внешней политики, которые стали 
причиной появления этого исторического источника  

Могут быть указаны: 

Ливонская война (1558–1583) 

Второй этап Ливонской войны (1563–1571): тяжелая борьба России за Прибалтику в 
условиях конфронтации с Крымом, фактическое ведение войны на два фронта. 

1553- до устья Северной Двины добрался первый английский корабль. 

В 1568–1569 гг. Иван IV готовил создание в Ливонии вассального государства, в связи с 
чем, опираясь на союз с Данией, провозгласил королём Ливонии датского принца Магнуса 
(июнь 1570). Однако после заключения между Данией и Швецией Штеттинского мира 1570 
г. рассчитывать на помощь Дании в Ливонии также не приходилось. 



В 1569 г. в Вологде состоялись тайные переговоры с английским послом Т. Рандольфом, 
которому царь под угрозой лишения Московской компании её торговых привилегий 
навязал текст военно-политического союзного договора, включавший пункт о взаимном 
предоставлении права на политическое убежище монархам с семьями и казной при 
неблагоприятных обстоятельствах (в 1570 королева Елизавета I Тюдор в тайном порядке 
согласилась на предоставление убежища Ивану IV с семьёй, но отказалась от военно-
политического союза, в ответ царь отобрал часть льгот у Московской компании). 

В 1570 г. с Речью Посполитой (образована в результате заключения Люблинской унии 
1569) было заключено 3-летнее перемирие. 

Балл снижается на один за каждую фактическую или смысловую ошибку. 

 


	Задание 1. 35 баллов

