
Задание 1. 35 баллов 

1.1. 10 баллов 

Датируйте (с точностью до дня) событие, которому посвящена данная картина (5 

баллов).  

 

20 января 1944 года 

 

3 балл ставится при указании только месяца и года, за указание только года – 2 балла. 

 

Назовите его автора/авторов.  

 

Кукрыниксы; Михаил Васильевич Куприянов, Куприянов, Михаил Куприянов; 

Порфирий Никитич Крылов, Порфирий Крылов, Крылов; Николай Александрович 

Соколов; Александр Соколов, Соколов. 

 

Оценка снижается на 1 балл за каждую смысловую и фактическую ошибку.   

 

1.2. 10 баллов 

 

Назовите памятник архитектуры, который изображен в центре картины.   

 

Софийский собор, Храм Св. Софии 

 

Когда и кем он был построен.  

 

1045/46-1050 года   

Владимир Ярославич   

 

Оценка снижается на 1 балл за каждую смысловую и фактическую ошибку.   

 

1.3. 15 баллов 

 

Укажите годы жизни отца исторического деятеля, который построил этот памятник 

архитектуры.  

 

Отец Владимира Ярославича, Ярослав Владимирович Мудрый 

годы жизни – 978/979–1054  

 

2 балла ставится за указание только даты смерти 

 

Назовите (с датами) не менее пяти исторических событий, которые связаны с 

деятельностью этого отца.  

 

Могут быть указаны: 

 



В 1015 году после смерти отца Владимира Святославича Ярослав начал борьбу с 

братом Святополком, который занял Киевский стол). Ярослав выступил как мститель за 

убийство младших братьев, Бориса и Глеба, лишенных жизни в том же году.  

В 1016 году Ярослав одержал победу в сражении у Любеча и занял Киев.  

 В 1018 годя Ярослав потерпел поражение от войск Болеслава I в битве у Волыни и 

бежал в Новгород.  

В 1019 году при поддержке шведского короля Ярослав одержал победу над 

Святославом на реке Альте и вернул себе Киевский стол.  

Около 1024 года подавил выступление волхвов в Суздале.  

В 1024 году Ярослав потерпел поражение от младшего брата Мстислава 

Владимировича Храброго.  

В 1026 в Городце Ярослав и Мстислав заключили соглашение о разделе 

Древнерусского государства.  Мстислав Храбрый получил Чернигов и земли по левому бе-

регу Днепра.  

 В 1030 была покорена чудь и основан г. Юрьев  

В 1030–1031 отвоёваны Червенские города  

 В 1036 одержал решительную победу над печенегами.  

 В 1043 вступил в войну с Византией.  

В 1045/46 заключил мир с Византией.  

Балл снижается на один за каждую фактическую или смысловую ошибку. 

Задание 2. 25 баллов 

 

2.1. 5 баллов  

Датируете событие, о котором идет речь в историческом источнике.  

 

1432 год 

 

Укажите годы жизни упоминаемого в историческом источнике Василия Васильевича.   

 

1415–1462 гг. 

 

1 балл ставится за указание только даты смерти. 

 

Балл снижается на один за каждую фактическую ошибку. 

2.2. 10 баллов 

Назовите не менее трех событий (с датами), которые были связаны с Василием 

Васильевичем и произошли в течение 10 лет после описанных в историческом источнике 

событий.   

https://old.bigenc.ru/domestic_history/text/1878506
https://old.bigenc.ru/domestic_history/text/4681953
https://old.bigenc.ru/domestic_history/text/3137450


 

Могут быть указаны: 

 

Конфликт на свадьбе Василия II, февраль 1433 год   

Поражение Василия II от войск Юрия и Дмитрия Шемяки, март 1433 года  

Выделение Василию Васильевичу Коломны в виде удела, весна 1433 года  

Возвращение Василия Васильевичу на великое княжение, июль 1433 года  

Поражение московских войск Василия II от сил Василия Косого и Дмитрия Шемяки под 

Костромой, сентябрь 1433 года  

Поход Василия II на Галич, зима 1433/1434 гг.  

Победа войск Юрия Дмитриевича на р. Мозга, март 1434 года  

Занятие Москву Юрием Дмитриевичем, бегство Василия II, весна 1434 года  

Смерть Юрия Дмитриевича, июнь 1434 года  

Возращение великого княжения Василию II, июнь 1434 года  

Подписание договора между Василием II и Новгородом, 1435 год  

Пленение и ослепление Василя Косого Василия II, май 1436 года  

Поражение войск Василия II от отрядов хана Улуг-Мухаммеда. Поход Улуг-Мухаммеда, 

июль 1439 г.  

Бегств Василия II за Волгу, 10-дневной осаде Москвы и разорению центральных районов 

Московского великого княжества, лето 1439 года  

Поход Василия II на Новгород, зима 1441/42 гг.  

Бегство Дмитрия Шемяки из Углича в Бежецкий верх, осень 1441 года  

Мирный договор между Василием II и Дмитрием Шемякой, который получил Галич, 1442 

год  

 2 балла ставится за каждое верно указанное событие, но не более 10 баллов в сумме. 

Балл снижается на один за каждую фактическую или смысловую ошибку. 

2.3. 10 баллов  

Назовите годы правления преемника Василия Васильевича  

 

1462–1505 гг. 

 

Какие памятники архитектуры были сооружены в годы его правления? Назовите не менее 

пяти.  

 

Успенский собор Московского Кремля 



Благовещенский собор Московского Кремля 

Грановитая палата 

Новые стены Московского Кремля 

Новые башни Московского Кремля 

Воскресенский собор (Волоколамск) 

Церковь Ризоположения (Москва) 

 

Балл снижается на один за каждую фактическую или смысловую ошибку. 

Вопрос 3. 40 баллов.  

 

4.1. 5 баллов  

Назовите Приказ, о котором идет речь в историческом источнике.  

 

Разрядный приказ, Разряд 

 

Укажите (с точностью до века и десятилетия), когда он прекратил свое существование.  

 

1710-е гг.; XVIII век; первая половина второго десятилетия XVIII века. 

 

Балл снижается на один за каждую фактическую или смысловую ошибку. 

 

4.2. 5 баллов 

Укажите (с точностью до века и десятилетия), когда появились первые Приказы?  

 

Последние десятилетия XV в. 

1550-е годы; пятидесятые годы XVI в. 

1560-е годы; шестидесятые годы XVI в.  

 

Осуществление отдельных функций государства в XV в. поручалось боярам, а также 

неродовитым, но грамотным чиновникам - дьякам. Постепенно эти нерегулярные 

поручения («приказы») получали более постоянный характер. Появились такие должности, 

как казначей, печатник, разрядный и ямской дьяки. Первоначально в XV в. Эти 

должностные лица осуществляли свои задачи без вспомогательного аппарата. Но с 

усложнением задач им давались «для письма» (с нач. XVI в.) чиновники помельче - 

подьячие, объединенные в особом помещении — канцелярии-«избе», «дворе». Процесс 

образования «изб», «дворов»-канцелярий растянулся на несколько десятилетий (с конца XV 

в. и до середины XVI в.) и был неодновременным. Должностные лица, не имевшие своих 

канцелярий-«изб», вели делопроизводство в уже сложившихся «избах», «дворах». Так, в 

первом из возникших «дворов» (Казенном) впредь до образования соответствующих «изб» 

велись разрядные, поместные, разбойные, ямские и другие дела. 

Каждая «изба» или «двор» вместе с возглавлявшим ее должностным лицом представляла 

зародыш будущего приказа. С середины XVI в. «избы»-канцелярии стали превращаться в 

постоянно действующие центральные бюрократические государственные учреждения - 

приказы. 

 

Балл снижается на один за каждую фактическую или смысловую ошибку. 



 

4.3. 14 баллов 

Какие еще Приказы ведали центральным управлением в России XVII века? Назовите не 

менее семи Приказов. Укажите сферу деятельности каждого из них. 

 

Могут быть указаны: 

 

Аптекарский приказ – ведал вопросами медицинской службы 
Большого дворца (Большой дворец) – ведал дворцовым хозяйством, населением дворцовых 

волостей, а также Сытным, Хлебным и Кормовыми дворами. 
Приказ Большого прихода – одно из центральных финансовых учреждение в России XVI-

XVII вв.; ведал сбором окладных доходов (лавочных, пищальных, таможенных, ямских и 

т.д.), таможенных пошлин (в XVII в.), питейными сборами; в его ведение также находилось 

несколько центральных московских таможен; осуществлял наблюдение за мерами и 

весами. 
Приказ Большой казны (Большая казна) - одно из центральных финансовых учреждение в 

России XVI-XVII вв.; ведал казенной промышленностью, торговлей и торговым 

населением (гости, торговые люди торговой и гостинной сотен), Денежным двором. В 

конце XVII в. после соединения с ним Приказа Большого прихода и Новой четверти ведал 

сбором таможенных пошлин, питейных, данных и оброчных денег, неокладных доходов и 

т.д.; также контролировал бюджет местных учреждений. 
Бронный приказ – осуществлял контроль за изготовлением военных доспех. 
Приказ Городового дела – ведал строительством системы укреплений по южной границе 

государства. 
Поместный приказ – ведал государственными землями, раздаваемыми в поместья; 

занимался учетной документацией, связанной с выделением и учетом поместий; посылал 

писцов, межевщиков и других чиновников для составления различных учетных документов 

(писцовых, переписных, дозорных, межевых и т.д. книг); выдавал акты на право владения 

землей; рассматривал и решал споры по земельным делам служилых людей; собирал подати 

с находившихся в его ведении земель. 
Челобитный приказ – ведал приемом и разбором челобитных, подававшихся царю: часть 

жалоб направлялась на рассмотрение царя, другая передавалась в соответствующие 

учреждения; принимал апелляционные жалобы на решения должностных лиц и 

государственных учреждений.    
Стрелецкий приказ – ведал управлением стрелецких войск и городовых казаков: 

комплектованием стрелецких и казачьих частей и соединений, обеспечением их 

вооружением и т.д., выдачей денежного и хлебного жалованья; в его ведении также 

находились земли, выдававшиеся под стрелецкие и казачьи поселения, и поместные оклады 

и поместья, предоставлявшиеся за службу офицерскому составу стрелецких войск. 
Иноземный (иноземский) приказ – ведал иноземцами, находящимися на русской службе, а 

также русскими людьми, служившими в полках «иноземного» строя; проводил 

пожалования иноземцев землями и крестьянами, осуществлял суд над иностранцами. 
Рейтарский приказ – ведал рейтарскими полками, их комплектованием, снабжением, 

обучением и судом. 
Посольский приказ – ведал сношениями с иностранными государствами, организацией 

русских посольств заграницу, приемом иностранных послов и т.д.; ведал делами 

находившихся в России иностранцев; вел переговоры и осуществлял выкуп русских 

пленных; являлся местом хранения государственных печатей, которые прикладывались к 

грамотам, посылаемым в другие государства, а также к внутренним актам; собирал 

пошлины за приложение печатей. 



Оружейный приказ – заведовал Оружейной палатой, государственным арсеналом, 

ведавшим изготовлением и хранением оружия. 
Пушкарский (пушечный) приказ – выполнял функции главного артиллерийского 

управления, в его ведении находилось литье пушек и колоколов, управление пушечными 

дворами в Москве и других городах, пороховые заводы, строительство и надзор за 

состоянием укреплений на границах и т.д. 
Приказ Каменных дел (Каменный приказ) – руководил строительством укреплений; 

заведовал каменоломнями, кирпичными заводами и складами; в его ведении находились 

связанные со строительным делом ремесленники (каменщики, кирпичники и т.д.). 
Разбойный приказ – являлся главным судебно-следственным органом; осуществлял общее 

руководство полицейской расправой по разбойным и татебным делам на территории всего 

государства, кроме Москвы и Московского уезда; в его ведении находились тюрьмы; 

осуществлял контроль за решением уголовных дел в приказных избах. 
Земский приказ – ведал управлением Москвы, расследованием гражданских и уголовных 

дел по Москве и Московскому уезду; осуществлял полицейские функции в Москве: 

наблюдал за безопасностью и порядком, вел борьбу с корчемством и пожарами, следил за 

содержанием в чистоте улиц. 
Ямской приказ - ведал ямской службой, управлением ямскими землями, сбором денег для 

ямщиков, выписками подорожных, надзором за дорогами в государстве и т.д. 
Холопий приказ - ведал делами о поступлении в холопство, судом о кабальном 

холопстве и т.д.; после 1597 г. принимал и расследовал челобитные от бояр и служилых 

людей о беглых холопах, вел переписку о розыске беглых с местными властями 

(воеводами).                                               
Приказ Новой четверти – ведал питейными сборами, борьбой с кормчеством. 
Печатный приказ - ведал хранением и прикладыванием государственных печатей и сбором 

печатных пошлин. 
Сибирский приказ – ведал управлением Сибири. 
Полоняничный приказ – ведал выкупом русского населения, попавшего в плен. 
Приказ тайных дел (тайный приказ) – осуществлял контроль за деятельностью центральных 

государственных учреждений, послов, городовых и полковых воевод; осуществлял 

следствие по важным политическим делам; ведал оружейными и пушечными заводами; 

являлся личной канцелярией Алексея Михайловича. 
Приказ Казанского дворца (Казанский дворец) – осуществлял административное, 

финансовое и судебное управление в Казани, а также в районах Среднего и Нижнего 

Поволжья, Башкирии. 
Казачий приказ (Казачий разряд) - ведал сбором хлеба на жалование казакам и служилым 

людям по прибору. 
Монастырский приказ – ведал хозяйственными делами монастырей. 
 

2 балла за каждый правильно указанный приказ, но не более 14 баллов в сумме.  

Балл снижается на один за каждую фактическую или смысловую ошибку. 

 

4.3. 16 баллов  

Как эволюционировала система Приказного управления? На каких принципах строилась 

деятельность Приказов? Как она была организована? При ответе на вопрос необходимо 

указать не менее четырех фактов (с датами).  

 

Наименование органов центрального управления в России XVI-XVII вв. произошло 

от слова «приказ», т.е. особое поручение. Применительно к учреждениям оно начало 

использоваться с 60-х гг. XVI в. Приказная система зарождается в конце XV- начале XVI 

вв. В историографии ее появление связывают с перестройкой великокняжеского дворцово-



вотчинного управления и созданием дворцовых учреждений (Казны и Большого дворца). 

Ряд исследователей полагает, что приказы выросли из личных поручений великого князя, 

которые он давал отдельным должностным лицам. Основой для создания приказов 

послужили дьяки Казны и боярские комиссии, которые создавались для решения отдельных 

вопросов. Постепенно эти нерегулярные поручения («приказы») стали носить постоянный 

характер. (4 балла) 
В рамках Казны уже в первой половине XVI в. в помощь возглавлявшему ее 

казначею появились дьяки, в ведении которых находились отдельные вопросы 

общегосударственного управления (ямские, посольские, поместные, разрядные и т.д. дела). 

Первоначально они подчинялись казначею, а их делопроизводство велось на Казенном 

дворе. Постепенно, по мере роста специализации дьяков по отдельным вопросам, они 

начали обособляться на своих «дворах» как начальники соответствующих самостоятельных 

государственных учреждений. Последние получили название «дьячих изб», а примерно с 

середины XVI в. – приказов. (4 балла) 
 

Приказы были постоянно действующими органами; каждый из них был 

организационно оформлен, имел самостоятельный штат и ведал определенным кругом 

вопросом. Однако в целом приказная система не имела внутреннего единства. Сферы 

деятельности и области управления ряда приказов часто пересекались и не были строго 

разграничены. Для многих приказов было свойственно совмещение судебных, 

административных и финансовых функций, а также соединение функционального 

управления с территориальным. (4 балла) 
Приказы находились в непосредственном ведении царя и Боярской думы. Во главе 

приказов стояли судьи, состав которых был различен в рассматриваемый период. В XVI в. 

среди судей преобладали дьяки, в XVII в. наряду с дьяками отдельные крупные приказы 

могли возглавлять бояре и окольничие, более мелкие – думные дворяне. Дьяки руководили 

делопроизводством приказов, которое непосредственно вели подьячие. В штат приказа 

также входили приставы, сторожа, переводчики и т.д. Количество «приказных людей», т.е. 

штата приказа, было различным и в зависимости от его значимости могло колебаться от 3 

до 400 человек. На ранних этапах своего существования приказы не имели внутреннего 

деления. В начале XVII в. в приказах стали появляться столы или повытья, в ведении 

которых находились отдельные вопросы управления или территории. (4 балла) 

Преобразования середины XVI в. сыграли важную роль в процессе эволюции 

приказной системы. К этому времени относится складывание основного ядра приказов, 

число которых к концу XVI в. достигло 22. Военные реформы Ивана IV привели к 

оформлению Разрядного приказа, в ведении которого находился личный состав и служба 

поместного войска, и Поместного приказа, отвечавшего на обеспечение данного войска 

землей. Тогда же был создан Стрелецкий приказ, ведавший стрелецкими войсками. 

Реорганизация ямской службы свои следствием имела появление Ямского приказа; 

реформа местных органов управления и введение губных учреждений привела к созданию 

Разбойного приказа. Усиление международных связей вылилось в создание Посольского 

приказа. Параллельно с оформлением Приказа Большого прихода, центрального 

финансового органы страны, были созданы Чети, отвечавшие за судебное, 

административное и финансовое управление отдельных территорий. Включение в состав 

государства новых территорий на юго-востоке привело к созданию Приказа Казанского 

дворца. (4 балла) 

В первой половине XVII в. в связи с необходимостью преодоления последствий 

Смуты был восстановлен ряд ранее действовших приказов (Каменный, Аптекарский и т.д.), 

а также созданы новые. Только за период 1613–1619  гг. было организовано 11 приказов. 

Основной тенденцией указанного периода явилось дробление однородных функций между 

различными приказными органами. В области военного дела это привело к созданию 

Иноземского, Рейтарского, Казачьего и т.д. приказов; в финансовой сфере – приказов Новой 



четверти и Большой казны. Также создавались временные приказы, которые прекращали 

свое существование после выполнения поставленных перед ними задач. Такими были 

Приказ сбора ратных и даточных людей, Приказ Денежного и хлебного сбора и т.д. 

Временный характер был свойственен и многочисленным сыскным приказам. В результате 

общее число постоянных и временных приказов было около 80. К первой половине XVII в. 

относятся попытки упорядочивания приказной системы через объединение руководства 

отдельными приказами в одних руках. (4 балла) 
 

4 балла за каждый правильно указанный факт, но не более 16 баллов в сумме.  

Балл снижается на один за каждую фактическую или смысловую ошибку. 

 

 

 


