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Аннотация
В справочнике, адресованном выпускникам и абитуриентам, в

полном объеме дан материал курса «История России», который
проверяется на едином государственном экзамене.

Структура книги соответствует кодификатору элементов
содержания по предмету, на основе которого составлены
экзаменационные задания – контрольно-измерительные
материалы ЕГЭ.

В справочнике представлены следующие разделы курса:
«История России с древности до начала XVII в.», «История
России XVII–XVIII вв.», «Россия в XIX в.», «Россия в ХХ –
начале XXI в.».

Краткая форма изложения обеспечивает максимальную
эффективность самостоятельной подготовки к экзамену.



 
 
 

Образцы заданий и ответы к ним, завершающие каждую тему,
помогут объективно оценить уровень знаний.

В конце книги даны справочная хронологическая таблица и
словарь исторических терминов и понятий в объеме, который
необходим для успешной сдачи ЕГЭ.
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О. В. Владимирова
История. Полный
справочник для

подготовки к ЕГЭ
 

Предисловие
 

Данный справочник адресован школьникам и абитуриен-
там. Он позволит повторить основное содержание школьно-
го курса истории России и качественно подготовиться к еди-
ному государственному экзамену по истории.

Структура книги соответствует кодификатору элементов
содержания по предмету, на основе которого составлены эк-
заменационные задания – контрольно-измерительные мате-
риалы ЕГЭ.

В справочнике представлены следующие разделы курса:
«История России с древности до начала XVII в.», «История
России XVII–XVIII вв.», «Россия в XIX в.», «Россия в ХХ
– начале XXI в.».

Каждая тема книги содержит краткую историческую
справку, изложенную в сжатой и доступной форме, а также
образцы заданий, используемых в контрольно-измеритель-



 
 
 

ных материалах ЕГЭ. Это закрытые задания с выбором толь-
ко одного правильного ответа из четырех возможных (часть
1 (А); задания на установление правильного соответствия
и установление правильной последовательности букв или
цифр, задания открытого типа с кратким ответом в виде од-
ного-двух слов (часть 2 (В); задания-эссе, предполагающие
написание развернутого ответа (часть 3 (С). Все образцы за-
даний составлены в соответствии с содержанием и струк-
турой контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по исто-
рии.

Ответы к заданиям помогут объективно оценить уровень
знаний1.

В конце книги даны справочная хронологическая таблица
и словарь понятий и терминов в объеме, который необходим
для успешной сдачи ЕГЭ.

Книга также позволит учителям истории организовать в
выпускных классах итоговое повторение учебного материа-
ла, который необходим для успешной сдачи ЕГЭ по истории
России.

1 К заданиям части 3 (С) дается основное содержание ответов, так как данный
тип заданий предполагает открытый, неформализованный ответ, в котором про-
является субъективное, личное отношение экзаменуемого. К теме 1 «Восточные
славяне во второй половине первого тысячелетия» раздела 1 задания части С в
материалах ЕГЭ не предусмотрены.



 
 
 

 
Рекомендации по выполнению части 3 (С)

 
Задания с развернутым ответом (часть С) предполагают

написание небольшой письменной работы. Они позволяют
выпускникам продемонстрировать глубокие знания по пред-
мету, часто выходящие за рамки базовой подготовки. Во вре-
мя проведения экзамена оценивание результатов этой ча-
сти работы осуществляет специальная экспертная комиссия.
Ориентируясь на заранее разработанные критерии, эксперты
выносят решение об оценке работы.

Задания части С различны по своей форме и направлен-
ности. Первые три задания строятся на основе какого-ли-
бо исторического источника и проверяют умение анализиро-
вать исторический документ (определять время, место, об-
стоятельства, причины создания источника, позицию автора
и т. д.). За каждый правильный ответ на задания по истори-
ческому источнику дается 1–2 балла. Максимальная оценка
– 6 баллов.

Задания части С направлены на проверку различных ви-
дов учебной деятельности: 1) характеризовать, систематизи-
ровать, 2) анализировать и аргументировать различные исто-
рические версии и оценки, 3) умение сравнивать историче-
ские события, явления, процессы. Важно помнить, что при
оценивании ответа на задание по анализу исторических вер-
сий и оценок эксперты обращают внимание на наличие соб-



 
 
 

ственного отношения к предложенной спорной проблеме.
Максимальная оценка за каждое из заданий части С – до
4 баллов. Таким образом, общая максимальная оценка за вы-
полнение заданий части С – 22 балла.

При оценивании ответов на задания с развернутым пол-
ным ответом учитывается обоснованность идей фактами и
аргументами или обобщения фактов понятиями. Необходи-
мо излагать только самые существенные факты, относящие-
ся только к данному конкретному вопросу, не выходя за его
рамки. Если в вопросе встречается исторический термин,
обязательно нужно раскрыть его значение в четкой и крат-
кой форме. При этом ученический ответ может быть напи-
сан сжато, в свободной форме или в форме тезисов, в пред-
лагаемой или иной последовательности заданий.

Важно помнить, что ответы не должны быть многослов-
ными. Как правило, ответ на каждое задание не должен
превышать нескольких предложений. Не следует записы-
вать легковесные формулировки, не отражающие содержа-
ние спрашиваемого учебного материала, – это отнимет вре-
мя, но не прибавит баллов к ответу. Работа должна строить-
ся в определенной логике. Если не хватает времени, надо
указывать главное в краткой форме, но так, чтобы экспертам
была понятна логика отвечавшего. Сокращения слов, кроме
общепринятых (РФ, СССР, совнарком), лучше не допускать.

При выставлении баллов экспертами учитываются только
правильно приведенные факты, аргументы, понятия и т. д.



 
 
 

За неправильно указанные элементы ответа (ошибки) дает-
ся 0 баллов, т. е. неправильные ответы не учитываются при
выставлении итогового балла (не вычитаются из общей сум-
мы баллов). Грамматические ошибки также не учитывают-
ся, но даже в условиях нехватки времени надо стремиться
их не допускать.



 
 
 

 
Раздел 1. История России с
древности до начала XVII в.

 
 

Тема 1. Восточные славяне во второй
половине первого тысячелетия

 

 
Восточнославянские племена и их соседи.

 
В VI–VIII вв. восточные славяне делились на племенные

союзы и заселяли огромные пространства Восточно-Евро-
пейской равнины.

На образование крупных племенных объединений славян
указывает содержащееся в русской летописи предание, по-
вествующее о княжении князя Кия с братьями Щеком, Хо-
ривом и сестрой Лыбедью в Среднем Поднепровье. По име-
ни старшего брата Кия якобы был назван основанный бра-
тьями город Киев.

Восточные славяне занимали территорию от Карпатских
гор на западе до Средней Оки и верховьев Днепра на восто-
ке, от Невы и Ладожского озера на севере до Среднего Под-
непровья на юге. Племенные союзы восточных славян: поля-



 
 
 

не, новгородские (приильменские) словене, древляне, дрегови-
чи, вятичи, кривичи, полочане, северяне, радимичи, бужане,
волыняне, уличи, тиверцы .

Славяне, осваивающие Восточно-Европейскую равнину,
вступали в контакт с немногочисленными финно-угорскими
и балтийскими племенами. Соседями славянских племен на
севере были народы угро-финской группы: весь, меря, му-
рома, чудь, мордва, мари. В нижнем течении Волги в VI–
VIII вв. поселился кочевой народ тюркского происхождения
– хазары. Значительная часть хазар приняла иудаизм. Сла-
вяне выплачивали дань Хазарскому каганату. Через Хазарию
шла славянская торговля по Волжскому торговому пути .

Занятия, общественный строй, верования восточ-
ных славян. Главным занятием славян было земледелие.
На черноземных землях развивалось пашенное земледелие. В
лесной зоне была распространена подсечно-огневая система
земледелия. В первый год деревья подрубали. На второй год
высохшие деревья сжигали и, используя золу как удобрение,
сеяли зерно. Два-три года участок давал высокий для то-
го времени урожай, потом земля истощалась и приходилось
переходить на новый участок. Основными орудиями труда
были топор, а также мотыга, соха, борона-суковатка и за-
ступ, которыми взрыхляли почву. Серпами жали (собирали)
урожай. Молотили цепами. Размалывали зерно каменными
зернотерками и ручными жерновами. На черноземных зем-
лях развивалось пашенное земледелие, получившее название



 
 
 

перелог. В южных районах плодородных земель было много,
и участки земли засевали в течение двух-трех и более лет. С
истощением почвы переходили (перекладывались) на новые
участки. В качестве основных орудий труда здесь использо-
вали соху, рало, деревянный плуг с железным лемехом , т. е.
орудия, приспособленные для горизонтальной вспашки.

Основным производителем был свободный крестья-
нин-общинник (смерд) со своими орудиями труда. Славяне
также занимались животноводством, коневодством, добы-
чей и обработкой железа и другими ремеслами, бортниче-
ством (пчеловодством), рыболовством, охотой, торговлей .

В VI–VII вв. у славян происходил процесс распада родо-
вых отношений, возникало неравенство, на место родовой
общины приходила соседская община. Сохранялись у сла-
вян пережитки первобытно-общинного строя: вече, кровная
месть, язычество, крестьянское ополчение , состоявшее из
воев.

К моменту образования государства у восточных славян
на смену родовой общине пришла территориальная, или со-
седская, община. Общинников объединяло теперь прежде
всего не родство, а общность территории и хозяйственной
жизни. Каждая такая община владела определенной терри-
торией, на которой жили несколько семей. В общине были
две формы собственности – личная и общественная. Дом,
приусадебная земля – личная, луга, леса, водоемы, промыс-
ловые угодья – общественная. Пахотная земля и покосы под-



 
 
 

лежали разделу между семьями.
Во главе восточно-славянских племенных союзов стоя-

ли князья из племенной знати и бывшая родовая верхуш-
ка. Важнейшие вопросы жизни решались на народных со-
браниях – вечевых сходах. Существовало ополчение («полк»,
«тысяча», разделенная на «сотни»). Особой военной орга-
низацией была дружина, появившаяся, согласно археологи-
ческим данным, в VI–VII вв.

Торговые пути проходили в основном по рекам. В VIII–IХ
вв. зародился знаменитый торговый путь «из варяг в греки»,
связывавший Северную и Южную Европу. Он возник в IX в.
Из Балтийского моря по реке Неве караваны купцов попа-
дали в Ладожское озеро (Нево), оттуда по реке Волхов – в
озеро Ильмень и далее по реке Ловати до верховьев Днепра.
С Ловати на Днепр в районе Смоленска и на днепровских
порогах переходили «волоковыми путями». Западным бере-
гом Черного моря доходили до Константинополя (Царьгра-
да). Наиболее развитые земли славянского мира – Новгород
и Киев – контролировали северный и южный участки пути
«из варяг в греки».

Восточные славяне были язычниками. На ранней ступени
своего развития они верили в злых и добрых духов. Посте-
пенно сложился пантеон славянских богов, каждый из ко-
торых олицетворял разнообразные силы природы или отра-
жал социальные и общественные отношения того времени.
Во главе пантеона славянских богов стоял великий Сварог



 
 
 

– бог Вселенной, напоминающий древнегреческого Зевса.
Почитались славянами бог Солнца Даждьбог, бог и богини
плодородия Род и роженицы, покровитель скотоводства бог
Велес. В VIII–IХ вв. в славянский пантеон «перекочевали»
иранские и угро-финские боги: Хорс, Симаргл, Макошь. По
мере разложения общинного строя на первый план у восточ-
ных славян выдвигается бог молнии и грома Перун. Славя-
не-язычники в честь своих богов воздвигали идолов. Служи-
ли богам жрецы – волхвы.

 
Образцы заданий

 
При выполнении заданий части 1 (А) в бланке ответов № 1

под номером выполняемого вами задания поставьте знак «х»
в клеточке, номер которой соответствует номеру выбранного
вами ответа.

А1.  В предгосударственный период у восточных славян
сложились два центра в

1) Новгороде и Приднепровье
2) Поволжье и Прибалтике
3) Прибалтике и Причерноморье
4) Поволжье и на Дону
Ответ: 1.
А2. Соседи восточных славян
1) германцы
2) галлы



 
 
 

3) римляне
4) хазары
Ответ: 4.
А3. Переход от родовой общины к соседской у восточных

славян произошел вследствие
1) формирования союзов племен
2) развития пахотного земледелия
3) возникновения феодальных вотчин
4) необходимости обороняться от кочевников
Ответ: 2.
А4. Занятие по разведению пчел и получению меда у сла-

вян назвалось
1) бортничеством
2) зодчеством
3) бондарством
4) гончарством
Ответ: 1.
А5. Прочтите отрывок из сочинения византийского исто-

рика и укажите, о чем свидетельствует этот автор:
«Они считают, что только бог, творец молний, является

владыкой над всеми, и ему приносят в жертву быков и со-
вершают другие священные обряды. Они почитают реки и
нимф и всякие другие божества, приносят жертвы всем им
и при помощи этих жертв производят и гадания».

1) у восточных славян утвердилось христианство
2) у восточных славян главными занятиями были рыбо-



 
 
 

ловство и мореплавание
3)  у восточных славян были распространены языческие

верования
4) у восточных славян отсутствовали контакты с другими

странами
Ответ: 3.
Задания части 2 (В) требуют ответа в виде одного-двух

слов, последовательности букв или цифр, которые следует
записать сначала в текст экзаменационной работы, а затем
перенести в бланк ответов № 1 без пробелов и знаков пре-
пинания. Каждую букву или цифру пишите в отдельной кле-
точке в соответствии с приведенными в бланке образцами.

В1. Установите правильное соответствие между понятием
и определением.

К каждой позиции первого столбца подберите соответ-
ствующую позицию второго и запишите в таблицу выбран-
ные цифры под соответствующими буквами.



 
 
 

Получившуюся последовательность цифр перенесите в
бланк ответов № 1 (без пробелов и каких-либо символов).

Ответ: 3512.
Расположите в правильной последовательности с севера

на юг реки и озера, являвшиеся частями торгового пути «из
варяг в греки».

А) Ладожское озеро
Б) Днепр
В) Ловать
Г) Ильмень

Получившуюся последовательность букв перенесите в
бланк ответов № 1 (без пробелов и каких-либо символов).

Ответ: АГВБ.



 
 
 

 
Тема 2. Древнерусское государство

(IХ – первая половина ХII в.)
 

Возникновение государственности у восточных
славян. В IХ – первой половине ХII в. происходит процесс
складывания раннефеодального государства у славян.

История Древнерусского государства (Киевской Руси)
условно может быть разделена на три больших периода:

1) IX – cередина Х в. – время первых киевских князей;
2)  вторая половина Х – первая половина XI в.  – время

княжества Владимира I Святого и Ярослава Мудрого, эпоха
расцвета Киевской державы;

3) вторая половина XI – вторая половина XII в. – пере-
ход к территориально-политической раздробленности, или к
удельным порядкам.

Норманнская теория. Одним из источников знаний о
происхождении Древнерусского государства является «По-
весть временных лет», созданная монахом Нестором в нача-
ле ХII в. По ее легенде, в 862 г. на Русь был приглашен пра-
вить варяжский князь Рюрик. Многие историки считают, что
варягами были норманнские (скандинавские) воины, наня-
тые на службу и давшие клятву верности правителю. Ряд ис-
ториков, наоборот, считает варягов русским племенем, жив-
шим на южном берегу Балтийского моря и острове Рюген.

По этой легенде накануне образования Киевской Руси се-



 
 
 

верные племена славян и их соседи (ильменские словене,
чудь, весь) платили дань варягам, а южные племена (поля-
не и их соседи) находились в зависимости от хазар. В 859 г.
новгородцы «изгнавши варягов за море», что привело к меж-
доусобице. В этих условиях собравшиеся на совет новгород-
цы послали за варяжскими князьями: «Земля наша велика
и обильна, а наряда (порядка) в ней нет. Прийдите к нам и
правьте нами». Власть над Новгородом и окрестными сла-
вянскими землями перешла в руки варяжских князей, стар-
ший из которых Рюрик положил, как считал летописец, ос-
нование династии Рюриковичей.

В 882 г. другой варяжский князь Олег (есть сведения, что
он был родственником Рюрика) захватил Киев и объединил
территорию восточных славян, создав государство Киевская
Русь. Так сложилось, по мысли летописца, государство Русь
(называемое историками также Киевская Русь). Таким обра-
зом, центрами объединения славянских племен в единое го-
сударство становятся города Киев и Новгород Великий.

Легендарный летописный рассказ о призвании варягов
послужил основанием для появления в ХVIII  в. так назы-
ваемой норманнской теории возникновения Древнерусского
государства. Ее авторами стали немецкие ученые Миллер и
Байер. Против этой теории выступал М. В. Ломоносов. Спор
по вопросу о происхождении Русского государства между
историками продолжается до настоящего времени.

Русь при первых князьях. В 907 и 911 гг. Олег совер-



 
 
 

шил походы на Византию и заключил с ней выгодные тор-
говые договоры. Согласно договорам, русские купцы имели
право жить за счет греков в Константинополе, но обязаны
были ходить по городу без оружия. При этом купцы долж-
ны были иметь при себе письменные документы и заранее
предупреждать византийского императора о своем приезде.
Договор Олега с греками обеспечивал возможность вывоза
собираемой на Руси дани и продажи ее на рынках Византии.

При Олеге в состав его державы были включены и стали
платить дань Киеву древляне, северяне, радимичи. Однако
процесс включения различных племенных союзов в состав
Киевской Руси не был единовременной акцией.

При сыне Рюрика князе Игоре (912–945) Русь еще бо-
лее расширилась, но в 945 г. во время сбора дани – полю-
дья– Игорь был убит древлянами. Власть перешла к его жене
Ольге. Она жестоко отомстила за гибель мужа. Но она же по-
шла на своеобразную реформу, установив порядок и разме-
ры полюдья. Были введены «уроки», т. е. четко установлен-
ные размеры дани, и установлены места, куда свозилась дань
– «погосты». Последствия этой простой меры были весомы-
ми: при Ольге начала складываться упорядоченная и орга-
низованная система налогообложения, без которой не мо-
жет функционировать государство. «Погосты» затем стано-
вились опорными центрами княжеской власти.

В княжение Игоря и Ольги к Киеву были присоединены
земли тиверцев, уличей и окончательно – древлян. Ольга



 
 
 

первая из русских правителей приняла крещение.
Сын Игоря и Ольги – Святослав (964–972) в ходе много-

численных походов присоединил земли вятичей по Оке, раз-
бил волжских булгар и Хазарию. Он попытался приблизить
границы Руси к Византии и ходил в поход на Балканский по-
луостров. Однако борьба с Византией закончилась неудачно.
По дороге в Киев в 972 г. Святослав попал в засаду и был
убит печенегами.

После борьбы за власть на киевский престол взошел князь
Владимир Святославич, впоследствии получивший прозва-
ние Святой. В годы его правления (980–1015) была создана
оборонительная система юго-восточных границ Руси от пе-
ченегов (засеки и сторожевые башни), а в 988 г. Русь при-
няла крещение по византийскому образцу. Распространение
христианства зачастую встречало сопротивление населения,
почитавшего своих языческих богов. Христианство утвер-
ждалось медленно. На окраинных землях Киевской Руси оно
установилось намного позднее, чем в Киеве и Новгороде.
Принятие христианства имело большое значение для даль-
нейшего развития Руси:

1) христианство утверждало идею равенства людей перед
Богом, что способствовало смягчению жестоких нравов быв-
ших язычников;

2)  принятие христианства укрепляло государственную
власть и территориальное единство Киевской Руси;

3)  Русь укрепляла свой международный авторитет тем,



 
 
 

что становилась теперь равной другим христианским стра-
нам, связи с которыми значительно расширились;

4) принятие христианства сыграло большую роль в разви-
тии русской культуры, послужило мостом для проникнове-
ния на Русь византийской, а через нее – и античной культу-
ры.

Во главе Русской православной церкви был поставлен
митрополит, назначаемый константинопольским патриар-
хом; церковь в отдельных областях возглавляли епископы,
которым подчинялись священники в городах и селах.

В целом политика Владимира Святого способствовала
развитию государственности и культуры Руси, росту ее меж-
дународного авторитета.

После смерти Владимира I один из его сыновей – Ярослав,
впоследствии получивший прозвание Мудрый (1019–1054),
победил в междоусобице Святополка Окаянного, убивше-
го братьев Бориса и Глеба. Под руководством Ярослава бы-
ли окончательно разбиты печенеги, возведен Софийский со-
бор в Киеве, открылись школы и библиотека. В это время
возник Киево-Печерский монастырь, началось летописание
и составление первого письменного свода законов «Русская
Правда». Династическими браками были укреплены связи с
европейскими странами. Рост силы и авторитета Руси позво-
лили Ярославу впервые назначить киевским митрополитом
государственного деятеля и писателя Илариона– русского по
происхождению.



 
 
 

Со смертью последнего из сыновей Ярослава Мудрого
вновь начались усобицы. Наиболее популярным на Руси в
то время оказался внук Ярослава Владимир Мономах (1113–
1125), который в 1097  г. выступил с инициативой созыва
съезда князей в г. Любече. Было принято решение прекра-
тить усобицы и провозглашен принцип «каждый да держит
отчину свою». Однако усобицы продолжались и после Лю-
бечского съезда. В 1113 г. Владимир Мономах был пригла-
шен на киевский престол, на время восстановил ослабевшую
власть великого князя, усмирил половцев. Владимир II был
просвещенным правителем, автором «Поучения детям». В
1132 г. при сыновьях и внуках Владимира Мономаха Русь
окончательно распалась на отдельные княжества.

«Русская Правда». Категории населения . В
1072 г.при сыновьях и внуках Ярослава «Русская Правда»
приняла окончательный вид, закрепив социальное неравен-
ство и отменив обычай кровной мести.

Распространенной формой землевладения стала вотчина,
т. е. отцовское владение, передававшееся от отца к сыну по
наследству. Владельцем вотчины был князь или боярин. Все
свободное население Киевской Руси носило название «лю-
ди». Основная масса сельского населения называлась смер-
дами. «Русская Правда» отразила начавшийся процесс за-
крепощения крестьян. В своде законов говорится о «заку-
пах» и «рядовичах». Обедневшие крестьяне брали у господи-
на в долг «купу» – зерно, скот, деньги. Закуп должен был от-



 
 
 

работать долг своему кредитору, но часто был не в состоянии
этого сделать и попадал в зависимость навсегда. В других
случаях крестьяне (рядовичи) заключали договор – «ряд», –
по которому князь или боярин обязались защищать их и
помогать в случае необходимости, а крестьяне – работать.
Также существовали холопы – категория зависимого населе-
ния, близкая по своему положению к рабам.

Культура Древней Руси. Письменность и просвеще-
ние. Письмо и алфавит были известны на Руси еще до при-
нятия монотеизма, а христианизация способствовала даль-
нейшему развитию грамотности и распространению пись-
менности. Этот факт подтверждается большим количеством
находок берестяных грамот с текстами в различных городах
Руси, особенно в Новгороде Великом.

Литература. В литературе распространен жанр летопи-
си. Самая известная – «Повесть временных лет», написан-
ная монахом Киево-Печерского монастыря Нестором в на-
чале ХII в. Митрополитом Иларионом в середине ХI в. со-
здано произведение религиозно-публицистического харак-
тера «Слово о Законе и Благодати». В походах складывались
былины – торжественные эпические произведения, повест-
вующие о борьбе со степняками, смелости и находчивости
купцов, храбрости богатырей.

Зодчество. В церковной архитектуре ощущалось силь-
ное влияние Византии. Древняя Русь переняла византий-
ский тип крестово-купольного храма. К таким постройкам



 
 
 

относится Софийский собор в Киеве. Вскоре после строитель-
ства киевского кафедрального собора появился Софийский
собор в Новгороде Великом, в архитектуре которого уже про-
являются самобытные черты.

Живопись. Живопись также развивалась под значитель-
ным византийским влиянием. От могущественного южного
соседа на Русь пришла техника мозаики, фрески и иконописи.

Прикладное искусство. Значительного расцвета в
Древней Руси достигло ювелирное искусство, использовав-
шее технику зерни, скани и эмали. Зернь представляла со-
бой причудливые узоры, созданные из тысяч мельчайших
припаянных золотых или серебряных шариков. Техника ска-
ни требовала от мастера создания узоров из тонкой золо-
той или серебряной проволоки. Иногда промежутки меж-
ду этими проволочными перегородками заполнялись разно-
цветной эмалью – непрозрачной стекловидной массой.

 
Образцы заданий

 
При выполнении заданий части 1 (А) в бланке ответов № 1

под номером выполняемого вами задания поставьте знак «х»
в клеточке, номер которой соответствует номеру выбранного
вами ответа.

А1. Деятельность митрополита Илариона, князя Ярослава
Мудрого связана с

1) VIII в.



 
 
 

2) IX в.
3) XI в.
4) XIII в.
Ответ: 3.
А2. Основным торговым партнером Древнерусского госу-

дарства была
1) Византия
2) Швеция
3) Тмутаракань
4) Скифия
Ответ: 1.
А3. Живописное художественное произведение малых

форм получило название
1) витраж
2) заставка
3) филигрань
4) миниатюра
Ответ: 4.
А4. Съезд князей в Любече в 1097 г. был созван с целью
1) организовать поход против половцев
2) прекратить междоусобные войны
3) договориться о размерах дани
4) принять новый Судебник
Ответ: 2.
А5. Установление полюдья свидетельствовало о
1) начале политической раздробленности Руси



 
 
 

2) существовании обычая кровной мести у славян
3) возникновении племенных союзов восточных славян
4) возникновении раннефеодального государства восточ-

ных славян
Ответ: 4.
А6. Прочтите отрывок из документа и укажите, во время

какого события был принят содержащийся в документе до-
говор.

«Зачем губим Русскую землю, сами на себя вражду воз-
двигая… С этого времени соединимся в одно сердце и бу-
дем охранять Русские земли. Пусть каждый держит отчину
свою… и на этом целовали крест».

1) заключения союза против хана Батыя
2) съезда князей в Любече
3) принятия христианства
4) принятия «Русской Правды»
Ответ: 2.
А7. Из перечисленных черт характеризуют Древнерусское

государство
А) процесс превращения дружинников в землевладельцев
Б) постепенное развитие письменного законодательства
В) существование Земского собора
Г) рост городов, развитие ремесла и торговли
Д) вассальная зависимость от печенегов
Е) нарастающий упадок культуры
Укажите верный ответ.



 
 
 

1) АБГ
2) АВД
3) БГД
4) ВДЕ
Ответ: 1.
А8. Какие из нижеперечисленных понятий обозначали ка-

тегории зависимого населения Древней Руси?
А) казаки
Б) закупы
В) смерды
Г) холопы
Д) уличи
Е) рядовичи
Укажите верный ответ.
1) АВГ
2) БВД
3) БГЕ
4) ВГД
Ответ: 3.
Задания части 2 (В) требуют ответа в виде одного-двух

слов, последовательности букв или цифр, которые следует
записать сначала в текст экзаменационной работы, а затем
перенести в бланк ответов № 1 без пробелов и знаков пре-
пинания. Каждую букву или цифру пишите в отдельной кле-
точке в соответствии с приведенными в бланке образцами.

В1. Установите соответствие между именами князей и со-



 
 
 

бытиями, связанными с их деятельностью.
К каждой позиции первого столбца подберите соответ-

ствующую позицию второго и запишите в таблицу выбран-
ные цифры под соответствующими буквами.

Получившуюся последовательность цифр перенесите в
бланк ответов № 1 (без пробелов и каких-либо символов).

Ответ: 1453.
В2. Расположите события в хронологическом порядке.
Запишите буквы, которыми обозначены события, в пра-

вильной последовательности в таблицу.
А) объединение Киева и Новгорода под властью Олега
Б) установление княгиней Ольгой «уроков» и «погостов»
В) разгром князем Святославом Хазарского каганата
Г) убийство древлянами князя Игоря

Получившуюся последовательность букв перенесите в



 
 
 

бланк ответов № 1 (без пробелов и каких-либо символов).
Ответ: АГБВ.
В3. Какие три события, из перечисленных ниже, харак-

теризовали правление великого киевского князя Владимира
Святославича?

1) разгром Хазарского каганата
2) создание засечной черты на южных границах Руси
3) образование военно-политического союза Руси с Ви-

зантией
4) организация съезда князей в г. Любече
5) принятие христианства
6) разгром печенегов

Получившуюся последовательность цифр перенесите в
бланк ответов № 1 (без пробелов и каких-либо символов).

Ответ: 256.
Для ответа на задания части 3 (С) используйте бланк от-

ветов № 2. Запишите сначала номер задания (С1 и т. д.), а
затем развернутый ответ на него.

Задания С4—С7 предусматривают разные виды деятель-
ности: представление обобщенной характеристики истори-
ческих событий и явлений (C4), рассмотрение исторических
версий и оценок (C5), анализ исторической ситуации (C6),



 
 
 

сравнение (C7). Выполняя эти задания, обращайте внимание
на формулировку каждого вопроса.

С5. Историки, выдвинувшие и поддерживавшие «нор-
маннскую теорию» происхождения Древнерусского государ-
ства, считали, что государственность была привнесена на
Русь извне, варягами.

Какие другие точки зрения по вопросу происхождения
Русского государства вам известны? Какую точку зрения вы
считаете более убедительной? Назовите факты, положения,
которые могут служить аргументами, подтверждающими из-
бранную вами точку зрения.

Ответ:



 
 
 



 
 
 

 
Тема 3. Русские земли и

княжества в ХII – середине XV в.
 

Причины распада Древнерусского государства . В
этот период Русь, как и другие страны Европы, находилась в
состоянии политической раздробленности . Основными при-
чинами политической раздробленности принято считать:

1) совершенствование техники земледелия и орудий тру-
да, которые способствовали развитию хозяйства отдельных
княжеств и городов;

2) существование натурального хозяйства, делавшее свя-
зи между княжествами и городами неустойчивыми, слабы-
ми. Господство натурального хозяйства открывало каждому
региону возможность отделиться от центра и существовать
в качестве самостоятельной земли или княжества;

3) необходимость сильной княжеской власти на местах, а
не в далеком Киеве для подавления социальных движений,
неизбежно возникавших по мере развития феодализма;

4) ослабление внешней опасности со стороны половцев,
разгромленных Владимиром Мономахом, которое позволя-
ло направить основные ресурсы на решение хозяйственных
проблем отдельных княжеств и также способствовало разви-
тию центробежных сил в стране.

Раздробленность – закономерный этап развития Древней
Руси. Закрепление отдельных территорий-земель за опреде-



 
 
 

ленными ветвями киевского княжеского рода было вызва-
но экономическими, политическими, социальными причи-
нами, сложившимися в недрах русского раннефеодального
общества. Отдельным княжествам было удобнее решать про-
блемы, связанные с недовольством крестьян, неурожаями и
т. п.

Политическая раздробленность не означала разрыва свя-
зей между русскими землями, не вела к их полной разоб-
щенности. Существование единой религии и церковной ор-
ганизации, единого языка, единых законов «Русской Прав-
ды» служило сплачивающим началом всех восточно-славян-
ских земель.

Киев стал первым среди равных княжеств-государств.
Вскоре другие земли догнали и даже опередили его в своем
развитии. Сложились самостоятельные государственные об-
разования, где правили местные династии – отдельные ветви
князей дома Рюриковичей. Между удельными князьями ча-
сто происходили усобицы, чему способствовало отсутствие
четкого порядка престолонаследия.

Наиболее значимыми в период политической раздроблен-
ности были Владимиро-Суздальская, Галицко-Волынская и
Новгородская земли. Это был период расцвета культуры Ру-
си, когда были созданы выдающиеся памятники русского
зодчества, литературы, живописи.

Владимиро-Суздальская земля. Первым получившим
самостоятельность от Киева князем Суздальской земли стал



 
 
 

сын Владимира Мономаха Юрий Долгорукий (1125–1157).
Он трижды ходил на Киев и в 1155 г. захватил «мать городов
русских». За постоянное стремление расширить свою терри-
торию и подчинить себе Киев Юрий и получил свое прозви-
ще Долгорукий. В 1147 г. князь встретился со своими союз-
никами в Москве (с этим событием связано первое упоми-
нание о Москве в летописях).

Его cын, Андрей Боголюбский (1157–1174), перенес центр
княжества во Владимир-на-Клязьме. Для укрепления авто-
ритета нового центра княжества во Владимире были со-
оружены белокаменные Золотые ворота, величественный
Успенский собор. В нескольких километрах от новоявлен-
ной столицы Андрей основал свою загородную резиденцию
– Боголюбово. Здесь он проводил значительную часть вре-
мени, за что и получил прозвище Боголюбский. В княжение
Андрея развернулась ожесточенная борьба с боярством. Бо-
голюбский был убит в результате заговора боярами Кучко-
вичами, бывшими владельцами Москвы, за самовластие.

Сводный брат Андрея Боголюбского Всеволод Большое
Гнездо (1176–1212) расправился с заговорщиками, убивши-
ми его брата. В борьбе с боярством княжеская власть одер-
жала убедительную победу. Всеволод значительно расширил
свои земли, воевал с половцами, волжскими болгарами.

Процесс дальнейшего экономического подъема Владими-
ро-Суздальской земли был прерван монгольским нашестви-
ем.



 
 
 

Галицко-Волынская земля. На границе с Западной
Европой первоначально существовали самостоятельные Га-
лицкое и Волынское княжества. Волынское княжество зани-
мало северо-восточные склоны Карпат и территорию между
реками Днестром и Прутом. Здесь имелись обширные чер-
ноземы в долинах рек, значительные лесные массивы, зале-
жи каменной соли. Удобное географическое положение (со-
седство с Венгрией, Польшей, Чехией) позволяло вести ак-
тивную внешнюю торговлю. От нападений кочевников-степ-
няков Галицко-Волынская земля находилась в относитель-
ной безопасности. Как и во Владимиро-Суздальской земле,
накануне нашествия монголо-татар здесь наблюдался значи-
тельный экономический подъем.

В Галиче правил Ярослав Осмомысл (1153–1187), а по-
сле его смерти в 1187 г. власть перешла к его сыну Влади-
миру. Во Владимире-Волынском в это время правил Роман
Мстиславич, великий полководец. В 1199 г. он воспользо-
вался смертью Владимира и объединил земли, создав Галиц-
ко-Волынское княжество. Позднее единое княжество распа-
лось. В результате длительной борьбы за власть князь Дани-
ил Романович объединил Галицкую и Волынскую земли.

В 1240 г. Галицко-Волынская земля была разорена мон-
голо-татарами, а спустя 100 лет эти земли оказались в соста-
ве Литвы (Волынь) и Польши (Галич).

Новгородская земля. Новгородская земля занимала
огромную территорию от Северного Ледовитого океана до



 
 
 

верховьев Волги, от побережья Балтийского моря до Ураль-
ских гор. Ее местоположение характеризовалось значитель-
ной удаленностью от Степи, что спасало новгородцев от же-
стоких набегов кочевников. Несмотря на наличие огромных
земельных ресурсов, своего хлеба в Новгороде не хватало.
В то же время значительное развитие получили различные
промыслы – охота, рыболовство, солеварение, производство
железа, бортничество, ремесленное производство. Новгород
Великий находился на пути «из варяг в греки», что способ-
ствовало развитию торговли. Это был перекресток сухопут-
ных и речных торговых путей.

В 1136 г. новгородцы изгнали князя из города. Так уста-
новилась Новгородская боярская республика . Высший ее ор-
ган – вече – состоял из мужчин-домохозяев. Вече (народное
собрание) избирало: посадника – главу города, тысяцкого
– помощника посадника, руководителя ополчения, архиепи-
скопа – главу церкви. Посадник был главой правительства, в
его руках были управление и суд Новгорода. Тысяцкий, ве-
давший народным ополчением, ведал также судом по тор-
говым делам и сбором налогов. Архиепископ распоряжал-
ся казной, контролировал внешние связи Новгорода Вели-
кого, правильность торговых мер (единиц измерения това-
ра) и даже имел свой полк. Фактическими хозяевами на вече
были 300 «золотых поясов» – крупнейшие бояре Новгорода.
Князь с дружиной приглашался вечем для руководства воен-
ной силой города. Так, новгородцы приглашали Александра



 
 
 

Ярославича, внука Всеволода Большое Гнездо, для борьбы с
агрессией крестоносцев.

Новгородской боярской республике удалось устоять под
натиском агрессии западноевропейского рыцарства в 40-х
годах XIII в. Не смогли захватить город и монголо-татары,
но тяжелая дань и зависимость от Золотой Орды сказались
на дальнейшем развитии этого региона.

Республика в Новгороде Великом просуществовала до
1478 г. и была уничтожена Иваном III. Республика, подобная
Новгородской, сложилась и во Пскове (1348–1510).

Борьба Руси с иноземными захватчиками . Первая
встреча русских с монголами – битва на реке Калке в 1223 г.
В 1237 г. внук Чингисхана хан Батый начал нашествие на
Северо-Восточную Русь. Первым из русских земель подверг-
лось нападению Рязанское княжество. Рязанские князья от-
казались подчиниться монголам. Княжество было опустоше-
но и разорено. Его столица Рязань после нескольких дней
непрерывного штурма была взята, разграблена, а затем город
сравняли с землей. Сохранилось сказание о замечательном
подвиге рязанского боярина Евпатия Коловрата, который
сам напал на войско Батыя, сумел нанести большие потери
врагу и героически погиб в бою с захватчиками.

Вслед за Рязанским наступила очередь Владимиро-Суз-
дальского княжества. Были взяты и сожжены города Колом-
на, Москва и др. Столица княжества Владимир после оже-
сточенного штурма была взята и подвергнута полному раз-



 
 
 

рушению. Великий князь Юрий Всеволодович находился в
это время вне города, собирая войско. После взятия Влади-
мира 4 марта 1238 г. на реке Сити войско князя было уни-
чтожено монголами, сам князь погиб в ходе битвы.

Новгород избежал нашествия. Не дойдя до столицы бога-
той боярской республики ста верст, Батый повернул на юг
и направился со всей ордой на отдых в половецкие степи.
Проходя мимо небольшого города Козельска, монголы вы-
нуждены были задержаться на семь недель. Именно столько
выдержал осаду Батыевых полчищ этот городок, прежде чем
пасть и быть полностью уничтоженным. Монголы прозвали
его «злым городом».

Через полтора года, в 1239–1240 гг., разорены были юж-
ные русские земли во главе с Киевом. Затем через Галиц-
ко-Волынскую землю войска завоевателей вторглись в Поль-
шу, Венгрию и Чехословакию. Отдельные их отряды дошли
до Адриатического моря. Однако непрекращающееся сопро-
тивление разоренных, но не до конца покоренных русских
земель заставило завоевателей прекратить дальнейшую вой-
ну в Европе.

Русь и Орда. На Руси установилось иго Золотой Орды.
Русские земли были вынуждены признать свою вассальную
зависимость от потомков Чингисхана. Русские князья во гла-
ве с великим князем владимирским должны были утвер-
ждаться особыми грамотами (ярлыками). Главная часть по-
датей, наложенных на русские земли, составляла дань, или



 
 
 

«выход». Население должно было кормить ханских послов и
гонцов и их лошадей, поставлять им средства передвижения
и т. д. Очень тяжелой была военная повинность, в силу ко-
торой русские войска участвовали в завоевании монголами
Ирана, Южного Китая и др. Для надзора за русскими земля-
ми и сбора дани ханы первое время держали в русских горо-
дах наместников – баскаков. С целью учета населения для
определения размеров «выхода» ханами проводилась пере-
пись податного населения, вызывавшая огромное недоволь-
ство у русских людей. Насилия баскаков вызвали восстания
в ряде русских городов. Это постепенно привело к тому, что
к концу XIII в. ордынскую дань для пересылки ханам стали
собирать сами русские князья.

Экспансия с Запада. Начало  XIII  в. было временем
экспансии на восток западноевропейских стран и религи-
озно-политических организаций. Идеологическое обоснова-
ние такого рода политике давала римская католическая цер-
ковь, стремившаяся утвердить свое влияние во всем Балтий-
ском регионе. Летом 1240 г. на Новгородские земли напали
шведы. В Невской битве князь Александр Ярославич, про-
званный впоследствии Невским, разгромил их.

Через два года немецкие рыцари Ливонского ордена за-
хватили Псков, Изборск, Копорье. 5 апреля 1242 г. на льду
Чудского озера встретились основные силы немецких рыца-
рей и русское войско во главе с князем Александром Нев-
ским. Князь нанес поражение крестоносцам в сражении, по-



 
 
 

лучившем название Ледовое побоище. Рыцарское наступле-
ние было приостановлено, однако угроза военной и рели-
гиозно-духовной экспансии сохранялась вплоть до победы
объединенных сил славян в Грюнвальдской битве в 1410 г.

Ослаблением Руси в результате монгольского нашествия
воспользовался ее западный сосед: западные русские зем-
ли вошли в состав Великого княжества Литовского. Единая
древнерусская народность распалась на русских, украинцев
и белорусов.

Начало образования Российского централизован-
ного государства . Москва как центр объединения рус-
ских земель. В ХIV  в. происходит возвышение Москвы.
Причины этого:

1) гибкая политика московских князей по отношению к
Орде и соседним княжествам;

2)  удобное географическое положение на пересечении
речных и сухопутных торговых путей, а также относитель-
ная защищенность другими русскими землями от ордынской
агрессии;

3) поддержка со стороны Русской православной церкви.
Особенно усилилась Москва при князе Иване I Данилови-

че по прозвищу Калита (1325–1340) (калита – кошель для
денег) благодаря его политике жесткой экономии, скупке зе-
мель, увеличению налогов. При нем митрополичья кафедра
была перенесена из Владимира в Москву.

Политика ордынских ханов состояла в том, чтобы раз-



 
 
 

жигать соперничество между русскими князьями (особенно
ожесточенной эта борьба была между московскими и твер-
скими князьями) и тем самым препятствовать усилиям рус-
ских земель, направленным к объединению. В 1327 г. Иван
Калита разгромил восстание в Твери, направленное против
ордынских сборщиков дани во главе с ханским родственни-
ком Чолханом, и получил ярлык (грамоту) на великое княже-
ние. Кроме ярлыка Иван Калита получил право сбора ордын-
ского выхода, система баскачества была окончательно отме-
нена. Право сбора дани давало московскому князю значи-
тельные преимущества, позволяя пополнять и собственную
казну.

При Иване Калите продолжалось территориальное расши-
рение Московского княжества, начатое при первых москов-
ских князьях Данииле Александровиче  и Юрии Даниловиче.
Калита приобрел в Орде ярлыки и на целые удельные княже-
ства – Углич, Галич, Белоозеро. В течение всего своего кня-
жения московский князь проводил гибкую политику по от-
ношению к ордынским князьям, что позволило обеспечить
Московскому княжеству длительную (почти на 40 лет) мир-
ную передышку.

Мудрая политика Ивана Калиты создала ему значитель-
ный авторитет в Орде, что позволило его сыновьям Семеону
Гордому (1340–1353) и Ивану II Красному (1353–1359) не
иметь конкурентов при получении ярлыка на великое кня-
жение.



 
 
 

При внуке Ивана Калиты Дмитрии Ивановиче (1359–
1389) процесс укрепления власти московской династии про-
должился: возведены были белокаменные стены Кремля, от-
биты нападения литовцев. После первой неудачи русских на
реке Пьяне в 1377 г., на реке Воже в 1378 г. русские войска
впервые разбили монголов. В решающем сражении на Кули-
ковском поле 8 сентября 1380 г. Дмитрий Иванович одер-
жал крупную победу над ордынцами во главе с Мамаем, за
что получил прозвание Донской. Победа служила свидетель-
ством возросшей роли Москвы. Кроме того, победа в Кули-
ковской битве способствовала росту самосознания русско-
го народа и объединению страны. Но в 1382 г. хан Тохта-
мыш совершил набег на Москву и восстановил еще на 100
лет власть Орды.

И хотя Русь возобновила выплату дани Орде, но полити-
ческая зависимость от нее стала значительно слабее. Право
на великое княжение Дмитрий Донской передал сыну Васи-
лию I (1389–1425), не спрашивая позволения хана.

Династическая война 1425–1453  гг. Сыновья и вну-
ки Дмитрия Донского развязали между собой борьбу за ли-
дерство. Против московского князя Василия II (1425–1462)
выступили его дядя Юрий Дмитриевич Галицкий, сыновья
Юрия Василий Косой и Дмитрий Шемяка. Василий II был
изгнан из Москвы, ослеплен (за что получил прозвание Тем-
ный), но после длительной борьбы победил. Следствием фе-
одальной войны было окончательное утверждение принципа



 
 
 

наследования власти по прямой нисходящей линии – от отца
к сыну. Чтобы избежать усобиц в дальнейшем, московские
князья, начиная с Василия II Темного, выделяют старшим
сыновьям наряду с титулом великого князя более крупную
часть наследства, обеспечивая их превосходство над млад-
шими братьями.

Культура в домонгольский период. Литература .
Наиболее известный литературный памятник Руси XII в. –
«Слово о полку Игореве». Его содержание проникнуто со-
знанием необходимости единения Русской земли, прекра-
щения братоубийственных распрей и междоусобиц. Также
известность получило «Моление» Даниила Заточника . Важ-
ным жанром литературы оставалось летописание. Продол-
жало развиваться устное народное творчество: былины, пес-
ни.

Зодчество. Важнейшим культурным центром Руси XII –
начала XIII в. является Владимиро-Суздальская земля. Бе-
локаменные храмы – Успенский и Дмитриевский соборы, Зо-
лотые ворота во Владимире-на-Клязьме, церковь Покрова
на Нерли, княжеский замок в Боголюбове стали образцами
для других русских земель. Активно шло каменное строи-
тельство и в Новгороде, например, сооружен Георгиевский
собор Юрьева монастыря.

Изобразительное искусство представлено иконопи-
сью. Для украшения храмов служили иконопись, фреска, мо-
заика, резьба по камню и дереву.



 
 
 

Культура в период монголо-татарского ига. Литера-
тура. Первым памятником художественной литературы по-
сле монголо-татарского нашествия можно считать «Слово о
погибели Русской земли». Призыв к самопожертвованию со-
держится в произведениях «Повесть о разорении Рязани Ба-
тыем», «Повесть о Меркурии Смоленском». Откликом на
Куликовскую битву стали «Задонщина», «Сказание о Мама-
евом побоище» и др. В XV в. были созданы многие извест-
ные жития русских святых – Сергия Радонежского, Стефа-
на Пермского и др.

Архитектура. Одним из крупнейших центров архитек-
туры к середине XIV в. стала Москва. В правление Дмит-
рия Донского был возведен белокаменный Кремль в Москве.
В окрестностях Москвы были построены Троицкий собор
Троице-Сергиева монастыря, Успенский собор на Городке в
Звенигороде.

Иконопись. Конец XIV – начало XV в. стали «золотым
веком» иконописи. В это время творили выдающиеся худож-
ники Феофан Грек и Андрей Рублев. Феофан Грек приехал
на Русь из Византии. Он был мастером фресковой живопи-
си. Феофаном Греком созданы фресковые росписи в церкви
Спаса на Ильине улице в Новгороде Великом. Выдающийся
русский художник монах Андрей Рублев также известен как
мастер фресковой живописи (роспись Успенского собора во
Владимире). Однако наиболее прославленным его творени-
ем стала икона «Троица». В творчестве Рублева отразилась



 
 
 

эпоха национального подъема, вызванного Куликовской бит-
вой.

 
Образцы заданий

 
При выполнении заданий части 1 (А) в бланке ответов № 1

под номером выполняемого вами задания поставьте знак «х»
в клеточке, номер которой соответствует номеру выбранного
вами ответа.

А1. Распад Руси на отдельные самостоятельные княжества
относится к

1) ХI в.
2) XII в.
3) XIII в.
4) XIV в.
Ответ: 2.
А2. В Новгородской республике существовала выборная

должность
1) приказного дьяка
2) посадника
3) рядовича
4) темника
Ответ: 2.
А3. Одной из причин начала политической раздроблен-

ности на Руси было
1) принятие христианства



 
 
 

2) обострение социальной борьбы
3) ослабление внешней опасности
4) закрепощение крестьянства
Ответ: 3.
А4. Основная идея «Слова о полку Игореве» – призыв к
1) политическому единству Русской земли
2) военному союзу против Степи
3) поголовному истреблению кочевников
4) крещению половецкой Степи
Ответ: 1.
А5. Прочтите отрывок из сочинения историка Н. И. Ко-

стомарова и укажите, какое событие предшествовало опи-
санному в отрывке.
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