
11 класс 

Максимальное количество баллов – 100 

Задание № 1 (35 баллов). Прочтите отрывок из «Курса русской истории» В. О. 
Ключевского и ответьте на вопросы: 

«Политические следствия русской колонизации Верхнего Поволжья начали 
обнаруживаться уже при сыне того <…> князя, в княжение которого шёл усиленный её 
прилив <…>. Сам этот князь <…> является крупною фигурой, на которой наглядно 
отразилось действие колонизации. Отец его <…>, один из младших сыновей Мономаха, 
был первый в непрерывном ряду князей <…> области, которая при нём и обособилась в 
отдельное княжество: до того времени это чудское захолустье служило прибавкой к 
южному княжеству Переяславскому. Здесь на севере, кажется, и родился князь <…>. Это 
был настоящий северный князь <…> по своим привычкам и понятиям, по своему 
политическому воспитанию. На севере прожил он большую половину своей жизни, совсем 
не видавши юга. Отец дал ему в управление Владимир-на-Клязьме <…>, и там [он] 
прокняжил далеко за тридцать лет своей жизни... Южная, как и северная, летопись молчит 
о нём до начала шумной борьбы, которая завязалась между его отцом и двоюродным братом 
<…>». 

1.1. Назовите имя «князя», который охарактеризован в тексте как «крупная фигура» и 
«настоящий северный князь». Укажите годы княжения этого князя во Владимире-на-
Клязьме. Укажите (с датами) не менее пяти событий, которые связаны с именем этого 
князя и произошли после начала борьбы, «которая завязалась между его отцом и 
двоюродным братом». (10 баллов)  
 
Андрей Юрьевич Боголюбский (2 балла) 
 
1157-1174 (3 балла) 
 
Борьба между отцом Андрея Юрьевича Боголюбского, Юрием Владимировичем 
Долгоруким, и двоюродным братом последнего Изяславом Мстиславичем началась в 
1146 г. 
 
Могут быть указаны: 
 
1149 – начало княжение Андрея Юрьевича в Вышгороде; участие в походе на Волынь;  
1152 – участие в осаде Чернигова; 
1153 – начало княжения Андрея Юрьевича в Рязани; 
1157 – начало княжения Андрея Юрьевича во Владимире; 
1164 – поход на Волжскую Булгарию; 
1169 – поход на Киев; 
1170 – поход на Новгород; 
1172 – поход на Волжскую Булгарию;  
1173 – осада Вышгорода. 
 

1 балл за каждое событие и его датировку, но не более 5 баллов в сумме. Баллы 
снижаются за фактические ошибки; минус один балл за каждую ошибку. 
 



 
1.2. Назовите имя «отца его», который упоминается в отрывке. В каких городах княжил 

«отец»? Укажите даты этих княжений. Когда и по каким причинам началась борьба 
между ним и «двоюродным братом», о котором сообщает отрывок? Назовите имя этого 
«двоюродного брата»; укажите место и годы его последнего княжения. (10 баллов) 

Юрий Владимирович Долгорукий (2 балла) 

Ростов, Суздаль, 1108-1157 гг.; Киев, 1149-1150, 1150-1151, 1155-1157 гг. (3 балла) 

Борьба между Юрием Владимировичем Долгоруким и Изяславом Мстиславовичем 
началась в 1146 года после того, как, победив Игоря Ольговича, Изяслав занял 
княжеский стол в Киеве. (2 балла) 

Изяслав Мстиславич; Киев, 1151-1154 гг. (3 балла) 

Балл снижается за фактические ошибки; минус один балл за каждую ошибку. 
 

1.3. Назовите имя младшего брата «этого князя». В каких городах княжил этот младший 
брат? Укажите даты этих княжений. Укажите (с датами) не менее пяти событий, 
которые произошли в последние 20 лет жизни этого младшего брата и связаны с его 
именем.  (15 баллов) 
 
Всеволод Юрьевич Большое Гнездо. (5 баллов) 
Владимир, 1176-1212 гг.; Киев, 1173 г. (5 баллов) 
 
Строительство собора св. Дмитрия Солунского во Владимире, 1194-1197; 
Участие в междоусобной войне, 1195-1196 гг.; 
Поход в Черниговское княжество, 1196 г.; 
Поход на половцев, 1198 г.; 
Участие в междоусобной войне, 1206-1210; 
Поход на Черниговское и Рязанское княжества – 1207 г.; 
Поход на Рязанской княжество; сожжение Рязани – 1208 г. 
 

1 балл за каждое событие и его датировку, но не более 5 баллов в сумме. Балл 
снижается за фактические ошибки; минус один балл за каждую ошибку. 

 
Задание 2 (25 баллов). Прочитайте отрывок из оды В.П. Петрова и ответьте на 
вопросы: 
 
Что тако злость и ков трепещет, 
Мятется лютая вражда, 
Раздор в отчаяньи скрежещет, 
Бегущ во тигровы стада; 
Хула и умысл беззаконный 
В ад хочет свергнуться бездонный, 
Не зная долу, где спастись? 
Не паки ль небеса Фемиде 
Во человеческом к нам виде 
Велят на крылиях снестись? 
 



Не баснословная богиня 
Пороки сокрушить грозит, 
Премудра россов героиня, 
Живая правда, их разит. 
Ударил страшный гром закона 
С Екатеринина в них трона, 
И стрелы многи, яко град. 
Нечестье, фурия земная, 
Куда от молнии Синая 
Теперь укроешься? — Во ад. 
 
Средь райского красуясь дола, 
Меж градов, как меж звезд луна, 
Блистая древностью престола, 
Веселием восхищена, 
Москва главу, венцем покрыту, 
Бессмертья лаврами обвиту, 
Возносит к горним облакам, 
Пресветлы мещет окрест взоры, 
В подверженны поля и горы, 
К далеким разных морь брегам. 
 
Во звучны славою пределы, 
Во весь полунощи округ, 
В града, в блаженны миром селы 
С трубой парящий видит слух. 
Он роды все зовет в участье 
Писати собственно их счастье, 
Их душу жительства, закон. 
Чтоб всяк был жребием доволен, 
Всяк дати глас свой будет волен, 
Всяк пользы собственной тектон. 
 
2.1. Назовите событие, в честь которого была написана эта ода? Датируйте это событие. 
(5 баллов). 
 
 Открытие Уложенной комиссии (2 балла). Уложенная комиссия была торжественно 
открыта 30 июля 1767 года (3 балла)  
 
2.2. В чем состояла цель этого события? Как оно было организовано? Кто принимал 
участие в этом событии? (10 баллов) 

Цель созыва Уложенной комиссии состояла в том, чтобы разработать новый кодекс, 
который должен был прийти на смену Соборного уложения 1649 года. (3 балла) 

Уложенная комиссия была организована по выборному принципу. (3 балла) 
В Уложенную комиссии были избраны депутаты, представлявшие интересы Сената, 

Синода, центральных государственных учреждений (коллегий и канцелярий), а также 
дворян, городских жителей, однодворцев, пахотных солдат, казаков, государственных 



(черносошных и ясачных) крестьян, «некочующих» народов. В Уложенную комиссию 
не были приглашены представители церкви и крепостного крестьянства. (4 балла). 

 
Балл снижается за фактические ошибки; минус один балл за каждую ошибку. 
 

2.3. Были ли в предшествующей истории России события, подобные тому, которому 
посвящена ода В.П. Петрова? Обоснуйте свой ответ (положительный или 
отрицательный), приведя (с датами) не менее пяти фактов и имен. (10 баллов). 
 
 В течение XVIII века в России не единожды предпринимались попытки составить 
новый кодекс или свод законов. Уложенные комиссии действовали в 1700–1703, 1714 – 
не ранее 1717, 1720–1727, 1728–1730, 1730 – не ранее 1744, 1754–1766 гг. В некоторые 
из них также приглашались выборные представители, например, от дворянства. Это 
имело место в уложенных комиссиях в 1727, 1730 гг., а также в конце 1750-х-начале 
1760-х гг. 
 Деятельность Уложенных комиссий была связана со следующими 
государственными деятелями: 
 Уложенная комиссия 1700-1703 гг., также носит название «Палата об уложении» - 
Петр I, кн. И.Б. Троекуров, М.Г. Ромодановский; 

Уложенная комиссия 1714 – 1717 гг. – Петр I, В.А. Апухти (Опухтин); 
Уложенная комиссия 1720-1727 гг. – Петр I, Екатерина I, Петр II; 
Уложенная комиссия 1728–1730 – Петр II, Анна Иоанновна; 
Уложенная комиссия 1730  – не ранее 1744 - Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, 

В.Я. Новосильцев; 
Уложенная комиссия 1754–1766 гг. – Елизавета Петровна, Екатерина II, П.И. 

Шувалов.  
 

 Существует определенное сходство между Уложенной комиссией 1767-1768 гг. и 
деятельностью Земских соборов. В России середины XVI – XVII века земские соборы 
являлись институтами общегосударственного сословного представительства с 
законосовещательными функциями. Наиболее показательным является Земский собор 
1648-1649 гг., на котором после детального и длительного обсуждения был принят текст 
Соборного уложения 1649 г., до этого разработанный в особом приказе во главе с кн. 
Н.И. Одоевским. 
 

2 балла за указание на уложенные комиссии первой половины XVIII века; 3 
балла за указание на Земские соборы; 1 балл за указание на орган (уложенные 
комиссии первой половины XVIII века или Земские соборы) и связанное с ним 
государственное лицо, но не более 5 баллов в сумме. 

Балл снижается за фактические ошибки; минус один балл за каждую ошибку. 
 
Задание 3 (40 баллов). Внимательно прочитайте отрывок из исторического 
источника и ответьте на вопросы. 
 

«… и государь и царь и великий князь Федор Иванович всеа Русии, выслушав 
Романову челобитную Олферьева, приказал боярину князю Миките Романовичю 
Трубецкому да дьяку Сапуну Аврамову, а велел Романа Олферьева со князем Григорьем 
Засекиным в отечестве судити. 



И апреля в 15 день по государеву цареву и великого князя Федора Ивановича всеа 
Русии приказу боярин князь Микита Романович Трубетцкой да дьяк Сапун Аврамов 
Романа Олферьева со князем Григорьем Засекиным в отечестве судили. 

И князь Григорья Засекин против Романовы челобитные отвечал, а сказал: бьет 
челом на меня государю Роман в отечестве о щете и тем меня Романа безчестит, яз ему 
отвечаю, а на нем ищу своего безчестья да подал челобитную, а в челобитной пишет. 

Царю государю великому князю Федору Ивановичю всеа Русии бьет челом холоп 
твой Гринка Засекин, сказана мне, холопу твоему, твоя Государева служба да Роману 
Олферьеву на Царицине острове город ставить, и Роман, Государь, не хотя тобе, 
Государю, служить, да бил челом тобе, Государю, на меня, холопа твоего, о счете, а 
сказывал, что ему со мной, холопом твоим, быть не вмесно, и яз, холоп твой, милости 
прошу у тебя, Государя, хочю быть мал и велик твоею Царскою милостию, а Роману, 
Государь, Олферьеву менши меня, холопа, быть слет [т.е. следует], а Нащекиным, 
Государь, всему родству его ни в чем до нашего роду Засекиных и дела нет <…>  
Милостивый Царь и Государь покажи милость, вели мне на того Романа Олферьева в 
моем безчестье дати твой Царской суд и управу, Царь Государь смилуйся…». 

 
3.1. Предложите свою датировку источника. Объясните ее, основываясь на тексте 

исторического источника и своих знаниях по истории России данного периода. (10 
баллов) 

 
Приведенная в вопросе выдержка из исторического источника является частью 

местнического дела между Р.В. Алферьевым и кн. Г.О. Засекиным. Она датируется 7097 
г., т.е. 1588 (сентябрь) – 1589 (август) гг.  

Датирующие признаки: 
- ссылка на «государя и царя и великого князя Федора Ивановича всеа Русии». Федор 

Иванович правил с 1584 по 1598 гг. Следовательно, в качестве нижней границы 
создания исторического источника может быть указан 1584 г. (3 балла), а в качестве 
верхней границы – 1598 г. (3 балла) 

- в историческом источнике присутствует указание на род службы, которая была 
поручена «Гринке Засекину», т.е. кн. Г.О. Засекину, - «на Царицине острове город 
ставить».  Основание г. Царицына относится к 1588-1589 гг. (10 баллов; 10 баллов 
также выставляется в случае указания только 1588 или 1589 гг.) 

 
3.2. В трех предложениях опишите: а) причину; б) суть спора «в отечестве» между 

Романом Олферьевым и князем Григорием Засекиным. Укажите, к какой категории дел 
относится этот спор? (10 баллов) 

 
Причина спора между Р.В Олферьевым и кн. Г.О. Засекиным состояла в том, что Р.В. 

Олферьев полагал невозможным служить под началом кн. Г.О. Засекина при 
выполнении работ по основанию города «на Царицыне острове». (3 балла) 

Суть спора в «отечестве» сводилась к претензии Р. Алферьев на то, что заслуги его 
рода и его лично должны были быть учтены при распределении должностных 
обязанностей и несении службы. С точки зрения Р.В. Олферьева (как ее передает кн. 
Г.О. Засекин), Алферьеву было «не вмесно» служить с кн. Г.О. Засекиным. (3 балла) 

Оборот «не вмесно» свидетельствует о том, что данный спор относится к делам о 
местничестве или местническим делам. (4 балла) 

  



3.3. Что еще могло стать причиной подобного рода споров? Назовите не менее трех 
причин и охарактеризуйте их в контексте истории России данного периода. (10 баллов). 

 
Местничество являлось одним из важнейших структурообразующих факторов в 

социально-политической истории России.  «Место» лица в иерархии знати определя-
лось служебным положением предков (и давностью этого положения) и ближайших 
родственников. По нормам местничества проводилось назначение на подавляющее 
большинство государственных должностей в России XVI-XVII вв.  

 
Местнические споры могли иметь место: 
 
1) в сфере центрального управления; в этой области местнические отношения были 

простыми, т. к. установить правильную иерархию между 2–3 судьями одного 
приказа было несложно. На более низких должностях родовитые люди практи-
чески не служили, поэтому приказная служба была меньше связана с местниче-
ством; 

2) в сфере местного управления существовало несколько типов местничества: 
I) между 2–3 воеводами одного города; II) между городовым воеводой и полко-
вым воеводой, возглавлявшим в этом районе войска; III) коллективно между дво-
рянскими корпорациями различных уездов; IV) между всей уездной дворянской 
корпорацией против присланного воеводы, который по знатности мог оказаться 
на равных с верхушкой городовых служилых людей; 

3) в придворной сфере; в это области местничество было связано с тем, что главы 
дворцовых ведомств, лица, имевшие придворные чины, и прочие обычно отно-
сились к числу фаворитов или были связаны родственными отношениями с цар-
ской семьёй. За столом в присутствии государя рассаживались по чинам согласно 
церемониалу и этикету, а лица одного чина – по местническому счёту. Споры 
происходили при подготовке и проведении торжественных церемоний и походов 
царей различного характера. 

4) в военной службе; в это области «места», т.е. назначения, в полках  регламен-
тировались «Приговором о местничестве», принятым при Иване IV в 1550 году. 

4 балла за указание причин и описание характера местнических споров в области 
центрального управления (1); 3 балла за каждую правильно указанную причину 
местнических споров, а также ее характеристику в связи со сферой управления (2-4).  

 
3.4. Укажите дату (с точность до года), после которой подобного рода споры больше 

не имели места. Основываясь на своих знаниях по истории России, укажите причины 
(не менее двух), по которым подобного рода споры вышли из практики. (10 баллов)   

 
Местничество было полностью отменено решением Земского собора в 1682 году. (3 

балла) 
В XVI-XVII вв. местничество, с одной стороны, являлось системой социальных, слу-

жебных и бытовых норм в среде знати; а с другой - иерархией членов Государева двора. 
Постепенный отказ от практики местничества и его последующая отмена были связаны 
с эволюцией Государева двора и системы центрального и местного управления в 
России. Местничество начало складываться с середины XV века; оно было связано с 
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включением в Государев двор служилых князей и необходимостью соотнесения их ста-
туса с положением старомосковского боярства. Окончательно местничество оформи-
лось к середине XVI в. Причиной исчезновения института местничества стало то, что со 
второй полвины XVII в. Государев двор был не в состоянии удовлетворять потребности 
государства в кадрах для разраставшегося и усложнявшегося административного и во-
енного аппарата. (4 балла) 

Периоды «безместья» периодически объявлялись уже c середины XVI века 
преимущественно во время военных действий. В посольской службе «безместие» вве-
дено в 1621 г. В 1622 г. установлено при «сказывании» думного чина, в 1649 г. – в при-
казной службе. С 1678 г. «безместье» было введено во всех вновь вводимых службах. В 
1680 г. была объявлена «вечная» отмена местничества в войсках. В конце 1681 года был 
обнародован указ о полной и всеобщей отмене местничества; в начале 1682 года ликви-
дация местничества подтверждена решением Земского собора. Это означало 
прекращение местнических споров и их выход из практики. (3 балла) 

Баллы снижаются за фактические ошибки; минус 1 балл за каждую ошибку. 


