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Вместо предисловия

Автор-составитель Александр Борисович Драхлер

ISBN 978-5-0050-0862-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
В этом сборнике 999 вопросов и ответов по истории Отечества.
Их стиль напомнит познавательные телепередачи «Брейн—ринг», «Своя игра», «Что?

Где? Когда?».
Предлагаемые вопросы условно можно разделить на три группы. Первая группа – это

вопросы, на которые ответ знают все. Вторая группа – вопросы, ответы на которые тоже, ско-
рее всего, известны, но сам вопрос поставлен так, что необходима сообразительность. Нако-
нец, третья группа – такие вопросы, ответы на которые почти наверняка не знают не только
школьники, но и многие взрослые.

Но сами вопросы и ответы будут интересны и расширят ваш кругозор.
Применительно к школе, вопросы могут быть задействованы, в первую очередь, на пред-

метной олимпиаде и во внеурочной работе. Их можно использовать и на уроке как логичные
связки между различными его структурными элементами, чтобы зафиксировать внимание уча-
щихся на рассматриваемых проблемах. Вопросы смогут разнообразить урок, дать практикую-
щему учителю новые «инструменты» для работы. В меньшей степени рекомендуется исполь-
зовать вопросы при контрольной проверке знаний.

Вопросы сборника могут использоваться и родителями, заинтересованными в образова-
нии своих детей, и просто взрослыми, увлеченными историей.
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Что изучает история Отечества?

Источники наших знаний о прошлом
 

1. Как В. О. Ключевский аргументировал свой тезис: «История не учительница, а надзи-
рательница»?

2. Эти люди очень любят мусорные кучи. По их мнению, некоторые мусорные кучи цен-
нее египетской пирамиды или Моны Лизы. Так, кто эти люди?

3. По данным археологов и антропологов в дореволюционной России у женщин практи-
чески не было искривления позвоночника. С чем это связано?

4. Этот Сережа родился в 1820 г. в Москве в семье священника и очень любил читать
произведения Карамзина. Попробуйте назвать «птичью» фамилию этого мальчугана.

5. Пожар, по мнению археологов, благотворно влияет на деревянные изделия. Почему?
6. Из какого материала были сделаны самые древние каменные орудия труда?
7. Археологи установили, что иногда древние люди выбирали место поселения рядом

с тушей убитого животного. Возможно, вы догадаетесь почему.
8. В 1911 г. в Остафьеве — имении Вяземских – был установлен необычный памятник.

На нем запечатлен, говоря словами Пушкина, «подвиг честного человека». А по словам Гоголя,
тот, кто совершил этот подвиг, «первым показал, что писатель может быть у нас независим
и почтен всеми равно, как именитейший человек в государстве». Как же выглядит этот памят-
ник?

9. Как называется вспомогательная историческая дисциплина, изучающая историю
письма?
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От Древней Руси к Российскому государству

 
 

Народы и государства на территории нашей страны
в древности. Образование Древнерусского государства

 
1. Геродот много писал о соседях скифских племен. В частности, упоминал племя андро-

фагов. Чем они отличались от других племен?
2. Вторгшись на полуостров с севера, они постепенно подчиняют себе греческие колонии,

образуют собственное государство, строят столицу Неаполь, чеканят монету и экспортируют
в Грецию зерно. О каком народе и полуострове идет речь?

3. Греки и римляне, в отличие от варваров (скифов, германцев), не любили жидкий про-
дукт, получаемый от некоторых животных. Какая презрительная кличка варваров появилась
в связи с этим?

4. Продолжите фразу русского писателя и  историка Н.М.Карамзина (1766—1826):
«Парадоксальные скифы не знали никаких воинских приемов, кроме одного: везде находить
неприятеля и везде…»

5. Известно, что сливочное масло первыми стали употреблять в пищу скифы. Но упо-
требляемое ими масло несколько отличалось от нашего (и дело тут не в технологии приготов-
ления). В чем же секрет «скифского» масла?

6. Где, судя по названию, древние славяне крепили чехол для охотничьего холодного
оружия.

7. Есть гриб-боровик. А кого в восточнославянской мифологии называли боровиками?
8. От названия этого персонажа славянской мифологии произошло слово лишний.
9. Славяне верили, что кувшинка обладает многими замечательными свойствами: помо-

гает одолеть зубную и  желудочную боль, падеж скота, нечистую силу. Именно поэтому ее
и назвали…

10. У древних славян особо ценились деревья с пробитым молнией продольным дуплом.
Неспроста бог Перун считался еще и покровителем путников. Для чего служили эти деревья?

11. В Древней Руси славяне почитали своих умерших предков – чуров. Чуры были хра-
нителями домашнего очага, поэтому обрубок дерева, с помощью которого разжигался костер,
называли чуркой. А как называли деревянное изображение самого духа?

12. У славянских народов существовал обряд сжигания чучела Мары в ночь на Ивана
Купалу. От чего таким образом пытались избавиться наши предки?

13. Древние славяне, как и другие язычники, приносили скот в жертву богам. Позднее
жертвенное животное стали заменять фигуркой, испеченной из теста. Пропойте ее название.

14. Сельское хозяйство может дать нам не только пищу и одежду, но и оружие. Так, сла-
вянские племена закладывали в лесах целые оружейные плантации. При этом использовался
лишь один агротехнический прием. Назовите этот прием и оружие, которое росло в лесах.

15. На  заре цивилизации люди считали так: один, много. Потом  – один, два, много.
И так далее. Папуасы Новой Гвинеи при Миклухо-Маклае считали до пяти, после чего шло
все то же «много». А вот математики и филологи, проанализировав русский язык, вычислили,
что предки славян могли считать лишь до….

16. По представлениям африканского племени масаев, души умерших предков вселя-
ются в мух. А в кого, по мнению древних славян, вселялись души умерших женщин?

17. Всем известно о Греции и об античной культуре. А что за народ – анты?
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18. У славян четверг был днем Перуна, у древних германцев – днем его коллеги, бога
грома Доннера (по-немецки четверг так и называется – Donnerstag). Какой русский фразеоло-
гизм возник благодаря этому?

19. Этот персонаж русских сказок впервые появился в  сказке опубликованной Мака-
ровым в 1820 г. Вторая половина имени этого персонажа переводится со старославянского
как больной. Этот персонаж всегда тесно связан с живой природой. Назовите его.

20. Что, по свидетельству греческих историков, было высшим счастьем для славянских
воинов.

21. Где, судя по названию, жило древнеславянское племя дреговичей?
22. Эта богиня считается единственным крупным женским божеством у славян.
23. Название «русалка» происходит от слова русый. На древнеславянском языке это озна-

чало….
24. Как в  восточнославянской мифологии называли покровительницу любви, брака

и весенних полевых работ?
25. Что на Руси почитали как женский символ?
26. Нестор в заголовке своего введения в «Повесть временных лет», поставил три истори-

ческих вопроса. Первый и второй вопросы помнят все. А каким был третий вопрос летописи?
27. Кто стоял у истоков первого русского государства?
28. Что заставляло варягов покидать свои родные земли и скитаться на чужбине?
29. По  мнению многих, легендарный князь Рюрик явился на  Русь со  своим домом

(т.е. родственниками) и верной дружиной. Как, хотя бы примерно, звучали по-скандинавски
слова свой дом и верная дружина?

30. В «Преданиях веков» Н. М. Карамзин пишет: «Войско робкое или малочисленное
ограждало себя в поле кольями и плетнем; такие же ограды деревянные служили внешнею
защитою для детинцев». Что такое детинец?

31. Как назывались передвижные деревянные башни, находившиеся на вооружении рус-
ского войска в Киевской Руси.

32. В Древней Греции – фаланга, а на Руси – ….
33 Древлянского царя, который воспротивился незаконному сбору налогов, звали….
34. Его воспитателем (кормильцем) был Асмуд, а воеводою – Свенельд.
35. Какое историко-географическое название впервые упомянуто в договоре, который

в 945 г. великий князь киевский Игорь подписал с Византией?
36. В те времена, когда на Руси не было монет, торговцы в качестве денег использовали

мех куницы. А назывался он….
37.В этом документе содержится древнейшая запись сказания об основании Киева.
38. Князь земли полян Кий основал не только будущую столицу Древнерусского госу-

дарства, но и крепость. Эта крепость получила название…
39. Почему население Киева не оказало сопротивления Рюриковичам во главе с Олегом,

не защитило своих князей и подчинилось воле пришельцев?
40. Во время раскопок в Новгороде археологи часто находят деревянные палочки, кото-

рые раньше использовались для гигиены ушной раковины. Как называли человека, который
уделял обработке своих ушей слишком много времени и внимания?

41. В 1959 г. жители Новгорода поставили на территории бывшего Ярославского дворца
бюст своего великого предка – Александра Невского. К какой дате в жизни города было при-
урочено это событие?

42. Почему героями многих былин Новгорода, расположенного вдали от моря, являются
мореплаватели Садко и Василий Буслаев?

43. Какое славянское племя населяло территорию нынешней Москвы в Х в.?
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44. Иностранцы обычно называют русских Иванами, а мы их – Жанами и Антуанами.
А как древние славяне называли варягов, которые не понимали ни слова по-русски?

45. На Руси при одном из гаданий связывали хвостами петуха и курицу и сажали под
решето. Если перетягивал петух, это означало …, а если курица – ….

46. Из истории в детских играх нашего времени сохранилось выражение «чур меня». Что
означают эти слова?

47. Как на Руси назывался именинный пирог, который пекли в честь именинника?
48. На Руси когда малышу исполнялся годик, с ним устраивали именно это.
49.. Так в Древней Руси называли договор или соглашение.
50. Этот вид торговли дал название слову гостиница.
51. Именно это на Руси означало слово огнищанин.
52. А как на Руси называли продавца растительного масла?
53. Как связаны между собой слова коварный и ковать?
54. Объезд великим киевским князем подвластных племен и  сбор с  них дани назы-

вался…
55. Штрихи к портрету:
– первой на Руси приняла личное крещение и ее называли первой русской христианкой;
– соблюдая традиции своего времени, жестоко и изощренно отомстила за гибель близкого

человека:
– провела первую в истории России налоговую реформу;
– стала первой правительницей в истории России.
56. С какой целью княгиня Ольга в 955 (957 г.) отправилась в Константинополь?
57. Как появился титул каган—рус?
58. Как в Древней Руси называли младших дружинников.
59. На его призыв воины ответили: «Где голова твоя ляжет, там и головы наши сложим».
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Русь в конце Х – начале XII в.

 
1. Он первым стал обладателем титула Великий князь Руси.
2. Штрихи к портрету. О ком идет речь?
– Мифы представляли его кузнецом и пахарем, статным, высокого роста, с черными воло-

сами и длинной золотой бородою.
– По свидетельству летописца, его деревянное изображение имело на серебряной голове

золотые усы.
– Его жена покровительствовала браку и семейному счастью, хотя ее имя дословно пере-

водится как «мать наполненных корзин».
–  По  преданию, его стрелы возвращались на  поверхность земли лишь через три или

семь лет.
– В отличие от своих близнецов в других странах его никогда не назначали самым стар-

шим.
3. Именно это стало причиной неудачи языческой реформы князя Владимира.
4. Так историки объясняют тот факт, что, несмотря на неблаговидное, а иногда и пре-

ступное поведение, князь Владимир в народной памяти остался князем Владимиром Красное
Солнышко, а христианской церковью был канонизирован.

5. В древности подозреваемых в преступлении людей испытывали водой и огнем. Напри-
мер, надо было пронести в руке раскаленное железо, и если на руке появлялись ожоги, это
рассматривалось как доказательство вины. Или обвиняемого бросали в чистую воду. Как же
в этом случае определялось, виновен человек или нет?

6. Как назывался первый сборник русских законов?
7. Как, в соответствии с Правдой Ярослава, поступали с ворами?
8. Виры за убийство знатных людей по Правде Ярослава столь велики, что почти никто

не смог бы их заплатить. Какой тогда был смысл в подобных штрафах?
9. Как, в соответствии с Правдой Ярослава, поступали с убийцами?
10. В Русской Правде Ярослава Мудрого упоминаются народы, населяющие Русь: «Аще

будеть русин… аще изъгой будет, любо словенин…» Природа русина и словенина здесь более-
менее понятна. А кто такие изгои?

11. Как называлось юридическое руководство для гражданских судов, возникшее в Киев-
ской Руси в начале XII в.?

12. В  старину женщины мало участвовали в делах общества. Зачастую они не имели
даже имущественных прав. Когда, согласно кодексу Русской Правды, женщина получала иму-
щественные права и право голоса на мирском сходе?

13. По какой причине в «Правде» Ярослава Мудрого не было закона о Юрьевом дне?
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Русь в 30-е гг. XII- начале XIII в.

 
1. Н. М. Карамзин в «Истории государства Российского» немало внимания уделяет доб-

родетелям, важным для управления страной и для ведения войн. А какие пороки, по его мне-
нию, особенно полезны при осаде крепостей?

2. Слово  ошеломить  значит «сильно удивить, поразить чем-нибудь воображение».
А каково первоначальное значение этого слова?

3. В 1175 г. из Москвы и Владимира навстречу друг другу выступили два враждебных
войска. Почему, несмотря на все усилия военачальников, битвы так и не произошло?

4. Штрихи к портрету:
–  Этот князь носил прозвище, которое в  переносном смысле часто упоминается

и сегодня;
– совершил 83 дальних похода и путешествия и надолго обезопасил Русь от разоритель-

ных половецких набегов;
– в своих наставлениях он был более безупречен, чем в своих поступках;
– упоминается в «Слове о полку Игореве» и в «Слове о погибели земли Русской»;
– Иван Грозный приказал украсить свое царское место сценами из военной и государ-

ственной деятельности этого князя.
5. Древний Рим, как и Москва, стоял именно на этом.
6. Этот внук последнего саксонского короля Англии Гаральда Годвина широко известен

на Руси.
7. По  одной из  легенд, постаревший Илья Муромец возвращался однажды из  Киева

в Муром. Однако в пути под курганом на берегу реки его настигла смерть. Богатырь умирает
и произносит последние слова:

Будто вздох прошел: «Надо мощь ковать!»
И второй дошел – только «мощь кова…»
Что же дошло в третий раз?

8. Штрихи к портрету:
–  Этот князь владимирский был сыном Юрия Долгорукого и  зятем боярина Степана

Кучки – владельца усадьбы, рядом с которой была построена крепость Москва.
– про него историк И.Е.Забелин писал: «Из всех князей, его современников, он один

отличался безудержной удалью и храбростью, которые возбуждали всеобщее удивление и вос-
торженные похвалы дружинников».

– он был убит заговорщиками Кучковичами.
– после него остались Золотые ворота во Владимире, церковь Покрова на Нерли и дворец

в Боголюбове.
9. Говорят, что первый из них умер в монашеском сане около 1188 г., второй помогал

крестить Русь, третий просто был сыном священника. Мы обычно ставим их имена рядом.
Кто они?
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Русские земли в 30-е гг. XIII – XIV в. Русь и Орда

 
1.  Почему переселение кочевых народов в  Великой степи шло с  востока на  запад,

а не наоборот?
2. На каком языке читал и писал Чингисхан?
3. Что отличало армию Чингисхана от войска Аттилы?
4. Какая часть территории современной России первой попала в кабалу к монголо-татар-

ским завоевателям?
5. Чем монгольская кольчуга отличалась от русской?
6. Столько раз тумены Чингисхана сталкивались с русскими воинами?
7. Почему русские князья ничему не научились на опыте Калки?
8. Где находилось Дикое Поле, набеги с которого в течении нескольких веков постоянно

тревожили русских людей?
9. Слово опешить – значит быть «сильно удивленным или пораженным». А что означало

это слово в древности?
10. О чем рассказывается в сказании о Евпатии Коловрате?
11. По какой причине монголо-татары не подвергли богатый Новгород захвату и разоре-

нию?
12. Его монголы назвали «град злой».
13. Почему Козельск держался против монголов дольше, чем любой другой русский

город?
14. Название какой московской улицы говорит о том, что по ней когда-то везли дань

в Золотую Орду.
15. На современном гербе России и на медных монетах Золотой Орды изображен дву-

главый орел. Что общего между ними? Какую общечеловеческую идею выражал этот орел?
16. Правитель этого огромного по территории государства был вынужден жить в «сарае».
17. На территории какого современного региона находился город Сарай-Берке – столица

Золотой Орды?
18. Это слово тюркского происхождения означало в Древней Руси торговую пошлину.
19. Как в Золотой Орде называли сборщиков налогов, которые имели право брать дань

не только для Орды?
20. Почему не завоеванные монголо-татарами новгородцы, все-таки, платили золотоор-

дынскую дань?
21. Название какого города пропущено в цитируемом ниже стихотворении К. Симонова:

«Уже Изборск оставлен нами.
И самый …. сожжен на треть.
Над башней – рыцарское знамя,
На белом поле – черный крест».

22. Почему рыцари—крестоносцы в 1242 г. заняли Псков без боя?
23. Народы Руси издревле называли себя « славянами», всех же иностранцев, незави-

симо от их происхождения, именовали «немцами». Оба эти названия взаимосвязаны и говорят
о причине такого разделения. Чем же отличались славяне от немцев?

24. Когда в военной истории опасность представляла свинья?
25.Штрихи к портрету:
– По красоте его сравнивали с патриархом Иосифом, которого фараон поставил началь-

ником над всею Египетскою страною, по силе – с ветхозаветным судиею Самсоном, по уму –
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с царем Соломоном, по мужеству и военным доблестям – с древним римским императором
Веспасианом;

– Он выиграл две значительные битвы и в честь одной из них получил свое прозвище;
– Петр I повелел перенести его мощи из Владимира в Петербург, сделав его ангелом—

хранителем новой империи;
– П. Д. Корин написал его портрет, С. С. Прокофьев посвятил ему вдохновенную кантату,

К. М. Симонов – поэму, а С. М. Эйзенштейн – фильм;
– Сначала в России (1725), а затем и в Советском Союзе (1942) был учрежден орден его

имени;
– Несмотря на противоречивость своих действий, он навсегда остался в народной памяти

и был канонизирован Русской православной церковью.
26. Как связаны между собой битвы Александра Невского и  монгольское вторжение

на Русь.
27.Почему князь Александр Невский, не отличавшийся христианскими добродетелями,

был канонизирован Русской православной церковью и причислен к лику святых?
28. От чего погибнет тот, кто к нам с мечом придет?
29. Как звали основателя династии московских князей?
30. Этому московскому князю современники дали самое «финансовое» прозвище.
31. Иван Калита в начале XIV в. ввел на это оброк. По словам английского посла в Мос-

ковии Джайлса Флетчера, это было третьей (после мехов и воска) статьей российского экс-
порта. Лучший продукт везли из Мордовии и Кадома. Что это?

32. В первую очередь благодаря этому нам известен митрополит Феогност.
33. Только при этих условиях Тверь или Литва могли бы одолеть Москву и объединить

Восточную Европу.
34. Каким государствам было выгодно поддерживать Михаила Тверского в его борьбе

с Москвой?
35. При каком князе появились первые чеканенные московские монеты?
36. Для чего, во время приема иностранных послов московскими великими князьями

и первыми царями неподалеку от трона стоял кувшин с водой?
37. Какое происхождение имеют населенные пункты с названием Слобода?
38. Почему в русском языке люди всех национальностей России – от адыгейцев до яку-

тов – называются именами существительными, и только одни русские – именем прилагатель-
ным.

39. Как возникла поговорка «Лежи на боку – да гляди за Оку»?
40. Почему в Куликовской битве «ура» кричали с двух сторон?
41. Почему князь Дмитрий в начале Куликовской битвы встал в ряды пеших воинов,

а не командовал армией с холма, как Мамай?
42. Какое название носило самое мелкое подразделение войска Дмитрия Донского?
43. Как воины Дмитрия Донского называли то, что мы сегодня зовем арбалетом?
44. Какое событие зафиксировало появление в средневековой Москве огнестрельного

оружия?
45. В значительной степени именно из-за этого Москва была сдана хану Тохтамышу.
46. В 1382 г. князь Дмитрий заплатил за 24 тыс. москвичей 300 рублей – по рублю с пол-

тиной за каждые десять дюжин. Кому были выплачены эти деньги?
47. При каком князе Галицкое княжество достигло своего расцвета?
48. Штрихи к портрету:
– его род шел от князя Мстислава Владимировича, старшего сына Владимира Мономаха;
– о его отце сохранилось сказание, будто он запряг побежденных врагов в плуг и заставил

их расчищать лес и обрабатывать землю;



А.  Б.  Драхлер.  «999 вопросов по истории России. Для любознательных»

14

– стал правителем в четырехлетнем возрасте, но позднее лишился своих земель, хотя
и смог вернуть их обратно;

– породнился с венгерским королем, австрийским герцогом, литовским князем и влиял
на политику многих европейских государств;

–  его правление было временем наивысшего культурного и  экономического подъема
Галицко—Волынского княжества;

– правя государством, где подавляющее большинство составляли православные, и будучи
сам православным, он получил католическую корону от римского папы, но в то же время сопро-
тивлялся попыткам распространения католичества на Руси;

– всю жизнь он провел в постоянной борьбе за целостность своей земли, но после его
смерти эти земли были быстро захвачены соседними государствами.

49. По какой причине Даниил Галицкий по отношению к Орде занял иную позицию, чем
Ярослав Суздальский?

50. В состав какого государства в 1364 г. входил Киев?
51. Кто был основателем Великого княжества Литовского?
52. Почему государственным языком Великого княжества Литовского стал русский

язык?
53. Чего не хватало москвичам, чтобы сбросить иго Орды в конце XIV в.?
54. По какой причине Литва и Орда, обычно враждовавшие, в 1380 г. временно оказались

союзниками?
55. Почему в 70-х гг. XIV в. новгородцы не защитились от Москвы с помощью Литвы?
56. Кого в Литве называли партачами?
57. Его жизнь стала своеобразным идеалом Святой Руси. Чудеса, знамения, суровая

аскеза, благословение на подвиг Куликовской битвы, отказ от митрополичьей кафедры – все
эти поступки надолго прославили одного из  наиболее почитаемых русских святых. Назо-
вите его.

58. Считается, что события, которые здесь произошли стали предтечей и своего рода
«разминкой» перед другим более известным историческим сражением, известным как Кули-
ковская битва.
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Формирование единого русского государства в XV в.

 
1. Продолжите ряд: Рим, Константинополь, Москва…
2. На какой площади в Московском государстве обычно зачитывались все наиболее важ-

ные государевы указы?
3. Какое наказание было древнейшей формой казни в России?
4. Как назывался ремесленник, который изготавливал конскую упряжь?
5. Название этого подмосковного города напоминает о  том, что здесь усердно брали

пошлину.
6. В распре Василия II с Шемякой новгородцы поддерживали…
7. Как появились названия подмосковных сел Фрязино, Фрязево и др.?
8. Как появилось название московского района Черкизово?
9. Какой народ на Руси называли лопарями?
10. В этой избе на Руси принимали жалобы горожан.
11. С какой страной подписало свой первый договор единое Русское государство?
12. Когда Иван III впервые был назван государем Всея Руси?
13. Н. М. Карамзин считал, что символика российского государственного герба берет

свое начало от печати, на одной стороне которой изображен всадник, а на другой – двуглавый
орел. Результатом чего, по мнению Карамзина, было соседство вроде бы столь несовместимых
понятий?

14. На каких языках говорили подданные Ивана III?
15. Без чего было немыслимо развитие поместной системы?
16. Из каких источников великий князь мог брать необходимые ему земли для раздачи

служилым людям?
17. Вотчину от поместья отличает именно это.
18. Как в XVI в. на Руси называлась ссуда деньгами, скотом, а чаще – хлебом, которую

крестьянин получал от землевладельца?
19.Считается, что «прародителем» слова рассудок было слово рассуда – «рассудительный

человек». Но есть и другое происхождение. Какое?
20. Как назывались длинные полосы бумаги, на которых до XVII в. в Русском государстве

писались документы?
21. Какое название получил свод законов единого государства, появившийся на  Руси

в 1497 г.?
22. Для чего понадобился «Судебник» Ивана III и  как Россия обходилась без него

прежде?
23. Когда на Руси впервые были запрещены взятки?
24. Его захватил в Новгороде и повесил в Московском Кремле Иоанн III.
25. Какое название нашей страны появилось лишь в конце XV в.?
26. Слыша это слово, сразу понимаешь, что речь идет о вещах, принадлежащих царю.
27. Какая регалия русских царей стала символом самодержавия?
28.. Что называли «яблоком царского чину»?
29. За какой срок на Руси возводили «обыденные церкви»?
30. Есть мнение, что эти российские события конца XV – начала XVI в. сходны с про-

цессом Реформации в Европе.
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Культура и быт Древней Руси (до конца XV в.)

 
1. Штрихи к портрету:
– его часто называют первым русским историком;
– он был монахом Киево – Печерского монастыря;
– его сочинения переписывались потомками на протяжении пяти столетий;
– в XIX в. его именем назвали научное историческое общество, а журнал этого общества

именовался «Чтения…»;
– его бюст изваял Марк Антокольский. Кто это?
2. Какого старшего современника Нестора часто называли вещим?
3. В латинском – зет, в греческом – омега, в русском – я, а в славянском – ….
4. Как появилось слово азбука?
5. «Аз веди глагол, добро есть зело земля, иже фита, и како, люди, мыслите наш кси, он

покой червь…». Что это?
6. С именем какого князя связано введение систематического школьного образования?
7. А кто утвердил государственную школу в Новгороде?
8. В те времена, когда вместо бумаги использовали бересту, шариковых ручек, конечно,

не было. А как тогда назывался предмет для письма?
9. Особо важные тексты писали на пергамене, – специально выделанной телячьей коже.

И как называлась такая кожа?
10. Как появилось выражение «зарубить на носу»?
11. В  XI в. в  медовый хлеб придумали добавлять корицу, гвоздику, кардамон, мяту.

В результате получился….
12. Какими продуктами питания издавна на Руси встречали каждого гостя?
13. Как славяне называли свеклу?
14. Этот длинный, прямой балахон удерживался на плечах одной или двумя полосками

материи, а носили его славяне круглый год.
15. Именно это называли на Руси мягкой рухлядью.
16. Поодиночке – ногаты, куны, резаны, веверицы, а все вместе – ….
17. Как назывались золотые монеты, привозимые на Русь с Востока?
18. А как назывался обряд поздравления молодоженов?
19. Со свадьбой на Руси связано много обрядов. Как назывался пшеничный пирог с изю-

мом, которым молодожены одаривали пришедших?
20. У многих народов существовал обычай расплаты жениха с родителями или братьями

невесты. Как называлась такая плата на Руси?
21. Гой, гой еси – не просто присказка. А что же тогда?
22. Какую золотую монетку чеканил в Х в. князь Владимир?
23. Известно, что полюдье – одна из древнейших на Руси форм сбора налогов. А в каком

произведении древнерусской литературы оно описано?
24. Почему Западная Европа называла древнерусское государство Гардарикой?
25.Какой русский государственный деятель в  одинаковой мере рекомендовал остере-

гаться лжи и пьянства?
26. Какое литературное произведение посвящено событиям, происшедшим в  1185  г.

с одним из русских князей?
27. Какая верхняя одежда была на воинах в «Слове о полку Игореве»?
28. На стене какого города Ярославна плакала об Игоре?
29. После постройки каких двух соборов Москва стала называться Златоглавою?
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30. К какому грандиозному сооружению немало сил приложил миланский инженер XV
в. Пьетро Антонио Солари?

31. Штрихи к портрету:
– этот живописец появился в русских землях уже взрослым человеком;
– Европе он был известен росписью сорока каменных церквей Византии;
– по заказу боярина Василия Даниловича и жителей с Ильинской улицы (Новгород) изго-

товил фрески для церкви Спаса Преображения;
–  cовременники считали, что своим искусством автор заставлял людей содрогнуться,

подвигал их на борьбу;
–  в  Москве этот живописец расписал церкви Рождества Богородицы, Архангельского

и Благовещенского соборов;
–  в  Благовещенском соборе он работал вместе с  А. Рублевым и  «старцем Прохором

с Городца».
32.Как появилось выражение «битый час»?
33. Не раз в средневековой Москве происходило страшное бедствие из-за этого дешевого

предмета.



А.  Б.  Драхлер.  «999 вопросов по истории России. Для любознательных»

18

 
Россия в XVI – XVII вв.:

от Великого княжества к Царству
 
 

Россия в XVI в.
 

1. Штрихи к портрету:
– о нем говорили: «Родился у Вас царь, а у него двои зубы: одним ему съесть нас, татар,

а другим – вас…»;
– при этом правителе у русских воинов появилась единая военная форма одежды;
– в 1550 г. он решился на новый в русской истории шаг – созыв первого Земского собора;
– волхвы предсказали ему смерть «в Кириллин день». Предсказание в точности испол-

нилось.
2. Именно такой брачный возраст устанавливал Судебник, принятый в 1550 г.
3. «Благодаря» этому событию в Москве появилась первая больница.
4. Эта группа людей получила название Избранная рада.
5. Как возникла поговорка «Остался с носом»?
6. Как в Русском государстве XVI—XVII вв. называли военно-служилых людей?
7. Они вешали на шею своего коня волчью голову, а к седлу прикрепляли метлу, в знак

того, что вынюхивают измену и выметают ее из государства.
8. Штрихи к портрету:
– человек, о котором идет речь, несмотря на свое незнатное происхождение, смог стать

одним из самых влиятельных людей в государстве;
– его ненавидела и боялась старая боярская знать.
– он принимал активное участие в войне за выход России к Балтийскому морю;
– он был другом одного царя и тестем другого.
– всем хорошо известно его прозвище;
– всего четыре года пробыл он при дворе, но за это время успел «прославиться» на века.

Владимира Старицкого отравил, митрополита Филиппа задушил, бояр попроще без счета каз-
нил, Новгород разгромил.

Кто это?
9. Именно поэтому выражение «концы в воду» связывают с бесчинствами Ивана Гроз-

ного в Новгороде.
10. Так сейчас называют документ, не имеющий никакой силы, фальшивку или подделку,

которой не надо придавать значения.
11. Как образовалась Речь Посполитая?
12. Их называли похожими и непохожими крестьянами.
13. Какой город-крепость на берегах Волги был построен всего за четыре недели?
14. В честь кого назван город Царицын?
15. Какие горы в  нашей стране называли в  старину Каменным поясом, а  в  Западной

Европе – Поясом мира?
16. Кем был по профессии Ермак и кем – его товарищи? На чьи средства была органи-

зована экспедиция?
17. Назовите имя хана, воевавшего с Ермаком.
18. Как называется картина В. И. Сурикова о походе Ермака?
19. В старой Москве славился сибирскими блюдами трактир Лопашева. Даже меню здесь

причудливо называлось «Обед в стане…» Как же полностью оно называлось?
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20. Этот русский дипломат был первым руководителем Посольского приказа, которым
управлял более 20 лет. Сыграл большую роль в выборе приоритетных направлений внешней
политики России.

21. Какая война второй половины XVI в. продолжалась более 25 лет?
22. Когда и для чего Иван IV начал Ливонскую войну?
23. В XVI веке казаки активно использовали боевой прием под названием вентерь. Что

это такое?
24. Почему русские войска проиграли Ливонскую войну, несмотря на удачное начало

и численное превосходство над врагом?
25. С каким королем Речи Посполитой был вынужден подписать мирный договор Иван

Грозный?
26. В  русских народных песнях говорится о  многих событиях XVI в., кроме одного

из самых значительных – Ливонской войны. Чем это можно объяснить?
27. Если бы В. Шекспир интересовался зарубежными, а конкретно российскими событи-

ями, то он бы наверняка намного раньше художника И. Е. Репина воспользовался этим сюже-
том и написал гениальную трагедию.

28. Эта женщина была женой Ивана Грозного всего 15 дней, но стала героиней самого
популярного фильма о своем муже.

29. Какой успешный русский полководец был до смерти запытан русским же царем.
30. Как в старину называлось прямое обращение к царю?
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Смута в России

 
1. Какой русский царь был последним царем из Рюриковичей?
2. В  1790  г. в  «Письмах русского путешественника» историк Н.  М.  Карамзин писал:

«У нас был свой Карл Великий князь Владимир, свой Людовик XI царь Иван Грозный…»
А кто, по Карамзину, был нашим Кромвелем?

3. Штрихи к портрету:
–  этот «вчерашний раб, татарин, зять Малюты», вступая на престол, обещал: «Никто

не будет в моем царстве нищ и беден»;
– он на один год освободил от податей сельское население, преследовал пьянство, закры-

вал кабаки и питейные заведения, выпустил на свободу всех сидевших в тюрьмах, отменил
казни и учредил самостоятельную Московскую патриархию;

– при нем сильно развивалось градостроительство: появились Самара, Саратов, Цари-
цын, Тюмень, Тобольск, Сургут и Нарым;

– он был превосходным оратором;
– с его ведома на Красной площади было построено Лобное место из камня, сооружен

водопровод с насосом в Кремле.
Кто это?
4. О чем шла речь в указе о крестьянах и холопах, изданном правительством Бориса

Годунова в 1597 г.?
5. Как появилось выражение «мелкая сошка»?
6. Какой воинский чин появился в нашей армии во времена Бориса Годунова?
7. Его в  1591  г. осудили за  государственное преступление, наказали битьем кнутом

и сослали в Сибирь.
8. В каком произведении А.С.Пушкина об одном из героев говорится, что он имел «грудь

широкую, одну руку короче другой, глаза голубые, волосы рыжие, на щеке бородавку, на лбу
другую»?

9. Одна особа была женой двух людей, одинаково ложно носивших одно имя и под оди-
наковыми же именами вошедших в историю. Кто она?

10. Кого прозвали «тушинским вором»?
11. Этот человек вошел в историю под именем царевича Петра Федоровича – мифиче-

ского внука Ивана Грозного.
12. В каком сказании говорится об осаде Троице-Сергиева монастыря польскими интер-

вентами в 1608—1610 гг.?
13. Кого в начале XVII в. в России называли лисовчиками?
14. Их правление назвали семибоярщиной.
15. Какому человеку принадлежат следующие слова в поэме К. Ф. Рылеева:
Предателя, мнили, во мне вы нашли:
Их нет и не будет на Русской земли!
В ней каждый отчизну с младенчества любит
И душу изменой свою не погубит…
16. Как можно объяснить тот факт, что в знак благодарности за подвиг Ивана Сусанина

царь наградил не единственную дочь Сусанина, а ее мужа?
17. Какое событие в истории нашей Родины произошло 26 октября 1612 г.?
18. Кому поставлен памятник, считающийся первой монументальной скульптурой

Москвы?
19. По крайней мере, три царствовавших на Руси самодержца взошли на престол в резуль-

тате волеизъявления «всей земли». Назовите этих самодержцев.
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20.«Начались раздоры и несогласия, так что ни один человек не мог ожидать от другого
ничего хорошего. Страшное, сверхъестественное повышение цен… бессовестное ростовщиче-
ство, обирание бедных шло вовсю».

«Царь снарядил розыск по всей стране, не найдётся ли запасов хлеба, и тогда обнаружили
несказанно много скирд зерна, которые 50 и больше лет простояли не вымолоченные в полях,
так что сквозь них росли деревья».

«Люди лежали на  улицах и, подобно скоту, пожирали летом траву, а  зимой сено…
в Москве умерло от голода более 500 000 человек».

В этих текстах Конрада Буссова говорится о времени правления…
21. На этой пышной свадьбе можно было увидеть сразу трех русских царей. Жених уже

царствовал, а вот двум свидетелям жениха царствование только предстояло, причем одному
через 18 лет, а другому через 26 лет. Назовите всех троих царей.
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Россия в XVII веке

 
1. Откуда взялась династия Романовых и как она возвысилась? Были ли их предки кня-

зьями?
2. Кого традиционно считают основателем рода Романовых?
3. Почему митрополит Филарет (Федор Никитич Романов) пришел к власти не в 1613,

а только в 1619 году?
4. Какое образование получил царь Михаил Федорович?
5. Этот человек до 5 лет жил в женском тереме, к 10 годам хорошо знал чин богослужения

и пел на клиросе, а в 16 лет стал царем. В его царствование произошло воссоединение Украины
с Россией и крупные восстания, которые были подавлены.

6. Почему, несмотря на разинщину, Медный и Соляной бунты, Соловецкое восстание,
церковный раскол, царя Алексея Михайловича прозвали Тишайшим.

7. Как на Руси называлась система получения должностей боярами по принципу знатно-
сти?

8. Как назывался ящик, куда при Алексее Михайловиче складывали жалобы на злоупо-
требления тогдашних чиновников, дьяков и подъячих?

9. Каким образом подданные Алексея Михайловича становились участниками Земского
собора 1649 г.?

10. Как появилось выражение «остаться с носом»?
11. Как появилось выражение «тянуть волокиту»?
12. С  какой особенностью хозяйствования связана поговорка: «Мели Емеля  – твоя

неделя»?
13. В  средневековой России летом специальные чиновники опечатывали все печи

в домах, и хозяева были вынуждены готовить в саду или на огороде. Зачем?
14. Какое название получила система денежных и натуральных повинностей крестьян

и посадских людей в пользу государства в XV—XVIII вв.?
15. Какая московская улица получила свое название благодаря «противоконтрабандной»

длинной заостренной палке?
16. Какое отношение фамилия Тарханов имеет к теме «экономика»?
17. Известно, что род Демидовых и род Строгановых относился к именитому купечеству.

А кого называли именитым купечеством в XVII—XVIII вв.?
18. Как власти, для активизации московской торговли в XVII в., задействовали «челове-

ческий фактор»?
19. Как называли на Руси чрезмерную прибыль торговцев?
20. Какая русская мера длины равнялась примерно двум метрам сорока восьми санти-

метрам?
21. Какая русская мера веса незначительно превышала четыре грамма?
22. На сколько полушек разменивалась копейка?
23. В  дореволюционное время люди, говоря: «раскусить человека», проверяли

именно это.
24. Как на Руси называли сборщиков изношенной одежды?
25. Как на Руси появилось выражение «Чтобы впредь неповадно было»?
26. За что в Соборном уложении 1649 г. предусматривалась страшная смертная казнь:

в горло виновному вливали расплавленный металл?
27. Согласно Уставной книге Разбойного приказа за это преступление человеку назнача-

лось «сидеть в башне в городе год и шесть недель, и после того приходити к соборной церкви
и пост держати и грех свой объявите перед всеми людьми».
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28. Какой вид смертной казни применялся на Руси исключительно по отношению к жен-
щинам?

29. Что это было общим в положении посадского человека и черносошного крестьянина
согласно Соборному уложению 1649 г.?

30. Каким крестьянам жилось лучше в 1650 г.: помещичьим, монастырским, боярским
или черносошным?

31. По какой причине почти во всех крестьянских восстаниях в России вожаками ока-
зывались казаки?

32. Как лет триста назад в  России называли тайные доносы, угрозы, агитационные
листки?

33. Как называлась доска, на которой в XVII в. наказывали кнутом каторжников?
34. Как в нашем лексиконе появилось выражение «подлинная правда»?
35. Как появилось выражение «написано на лбу»?.
36. Соляной бунт разгорелся из-за соли. Чумной – из-за чумы. А какой начался в 1662 г.

из-за выпуска новых денег?
37. Как можно объяснить тот факт, что восстания городского населения (Соляной бунт

1648 г. и Медный бунт 1662 г.) были направлены не против Алексея Михайловича, подписав-
шего указы о новых налогах, а против бояр?

38. Как появилось выражение «сарынь, на кичку!»
39. Штрихи к портрету:
– Этот донской казак был героем фразы, приписываемой Петру I: «жаль, что не смогли

сделать из него великую государству пользу, и жаль, что он был не в мое время».
– В 1671 г. ему вынесли смертный приговор «за многие вины», в том числе и за «пре-

лестные письма».
40. О ком это?
Его отец – священник, «прилежаще пития хмельнова»; мать – строгая постница и молит-

венница. Сам он в 21 год становится дьяконом, в 23 – попом. За требовательность к пастве был
публично бит и изгнан из села. Боярин В. Шереметев пытался утопить его в Волге. Сбежал
в Москву. Царь заточил его в подвал монастыря, а затем сослал в Сибирь. Впоследствии был
возвращен в Москву, царь поселил его в Кремле, непременно кланялся ему и просил благо-
словения. Написал свыше 80 произведений. Этот человек был расстрижен и предан анафеме.
14 лет «последней жизни» провел в земляной яме. Заживо сожжен в срубе.

Среди его почитателей были И.  А.  Гончаров, Ф.  М.  Достоевский, И.  С.  Тургенев,
Н. С. Лесков, Л. Н. Толстой, И. А. Бунин, М. Горький, М. А. Волошин.

41. Известно, что лидеры противоборствующих сторон во время церковного раскола –
патриарх Никон и протопоп Аввакум – были по национальности мордвинами, а не русскими.
Каким образом они могли стать иерархами Русской православной церкви?

42. Почему с осени 1668 г. старообрядцы «забросили поля, не пахали и не сеяли… бро-
сили и избы…»?

43. Кисти этого русского художника-реалиста принадлежит самая известная картина,
рассказывающая о времени церковного раскола.

44. Когда и почему возникло слово Украина?
45. Как называлась та часть украинских казаков, которые состояли на службе у польского

правительства?
46. Раньше – засечные черты. А теперь – …?
47. Почему Богдана Хмельницкого торжественно приветствовали в Киеве, как заступ-

ника «русского народа»?
48. Так звучали крамольные строки его письма: «Не дай, Великий Государь… разорить

нас до конца; прими нас под свою крепкую руку».
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49. У греков – агора, у новгородцев – вече, а у казаков?
50. Почему Россия не сумела подчинить себе Крым, даже заключив союз с Богданом

Хмельницким?
51. Для чего в XVII в. русские крестьяне шли в Сибирь, хотя в России было много сво-

бодной земли?
52. Почему освоение Сибири в XVII в. шло в основном по суше и рекам, а не по морю?
53. Почему, освоив Западную Сибирь, казаки не пошли на юг, в Среднюю Азию?
54. Какую железнодорожную станцию в глубине России уважительно называют по имени-

отчеству?
55. Как называют любимую в Западной Сибири тонко нарезанную мороженную сырую

рыбу?
56. Единственный в истории России официальный царский дуумвират просуществовал

14 лет. А кто правил?
57. Он был последним из русских монархов, кто короновался шапкой Мономаха.
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Культура Руси в XVI – XVII вв.

 
1. Как называлась почтовые станции в Московском государстве?
2. В каком «московском городе» располагались когда-то и Красная площадь, и Зарядье?
3. Какое гордое имя носит «дробовик российский» калибром 890 мм?
4. Создателям какого храма Дмитрий Кедрин посвятил поэму «Зодчие»?
5. Какому дьякону церкви Николы Гостунского поставлен памятник неподалеку от Мос-

ковского Кремля.
6. Его историки считают первым писателем среди московских правителей.
7. Штрихи к портрету:
–  он основал школу русской публицистики и  переводил на  русский язык иноземные

книги;
– позднее впал в немилость и на соборе 1525 г. был обвинен в ереси, искажении текстов

Священного писания, приговорен к заточению в Исифо—Волоколамском монастыре;
– в общей сложности он пробыл в заточении почти четверть века, но свои убеждения

и твердость духа сохранил до конца жизни.
8. В каком городе появилась первая в России аптека?
9. Почему на Руси тормозилось каменное строительство?
10. Как на Руси в XV—XVI вв. называли лекаря?
11. Первые русские типографии имели «немецкое» происхождение. Вспомните название

печатен и типографий.
12. На севере России и в Белоруссии ребенку до года не делали этого. Княжеским детям

делали это первый раз в семь лет. В Москве, например, это можно было сделать на Красной
Площади. А где сейчас мы регулярно делаем это?

13. Его имя – типичное для России. Его место – типичное для России. История его созда-
телей – типичная для России. Назовите его прозвище.

14. Какой изограф создал грандиозные работы: фрески храма Рождества Богородицы,
иконы для Успенского собора и Вознесенского монастыря, росписи храма Успения Богоматери
в Иосифо—Волоколамском монастыре, житийные иконы митрополитов Петра и Алексия?

15. В XVI в. в Московском Кремле совершался интересный обряд: 12 декабря по старому
стилю перед царем представал звонарный староста Московского собора, бил челом и сообщал
радостную весть, за которую получал 24 серебряных рубля. 12 июня тот же человек сообщал
прискорбную весть, за что его запирали в темную палату на Ивановской колокольне на 24 часа.
О чем же сообщал староста Московского собора?

16. Как появилось выражение «точить лясы»?
17. Когда на Руси была введена единая общерусская монета – серебряная копейка, заме-

нившая многочисленные деньги удельных земель?
18. Какой московский памятник архитектуры на  Варварке имеет прямое отношение

к истории внешней торговли Московского государства?
19. Какой разновидности охоты посвятил свое «Уложение» царь Алексей Михайлович?
20. Сейчас – Москва… Здесь когда-то проходила регулярная царская охота с ловчими

птицами.
21. Где царь Алексей Михайлович построил первый русский театр — «Комедийную хра-

мину»?
22. Первые сделал англичанин Головей в  1621  г. Вторые привез из  Голландии Петр

I в 1706 г. А третьи в 1851 г. изготовили братья Бутеноп. Кто они?
23. Какой горячий напиток долгое время заменял россиянам и чай, и кофе? Эти напитки

тогда на Руси не знали.
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24. Кто первым из династии Романовых отведал чая?
25. Способность купить и полакомиться именно этим демонстрировали когда-то русские

девушки, окрашивая зубы в черный цвет.
26. Какого цвета одежда полагалась на Руси невесте в день свадьбы?
27. Что в допетровской Руси заменяло людям фамилию?
28. Какой обряд Агафьиного дня стал символом русского гостеприимства?.
29. В каком сатирическом произведении высмеивались порядки, царившие в русских

судах XVII в.?
30. Как в старину хозяева выбирали работников?
31. Как на Руси называли акушерку?
32. Автором первой русской печатной книги был…
33. Как в школах допетровской Руси называлось повторение пройденного?
34. Как появилось слово однокашник?
35. Какое высшее учебное заведение в Москве впервые включило в свою программу изу-

чение светских наук?
36. Хорошо известное в наши дни воинское звание в переводе с латинского означает

«общий», «главный».
37. Кто первым в России получил чин генералиссимуса?
38. Наличие на рынке средневековой Москвы специального «мыльного ряда», где про-

давали мочалки и щелок, заменявший тогда мыло, а также прочие принадлежности для мытья,
вызывали у иностранцев немалое удивление и укрепляли их мнение о физическом здоровье
русских, якобы присущем им от природы. Почему?

39. В старину в Москве недалеко от Кремля была небольшая площадь, которую называли
Вшивым рынком. По этому месту ходили как по подушке. Чем же там занимались москвичи?

40. Как появилось выражение «работать спустя рукава»?
41. Что скрывается за термином «графья»?
42. В связи с каким событием был выстроен Царский предел Архангельского собора Мос-

ковского Кремля, нарушивший архитектурную гармонию храма?
43. Какой собор стал венцом церковного строительства XVI в.?
44. Первая русская книга – «Апостол» Ивана Федорова – была напечатана в 1564 году,

однако отечественный букварь появился спустя лишь несколько десятилетий – 20 августа 1634-
го. А издал его…
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Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи

 
 

Россия в эпоху преобразований Петра I
 

1. Известно много версий его происхождения: одни полагали, что его отец находился
на военной службе, а сам он был конюхом; другие говорили, что его отец – крестьянин, который
пристроил свое чадо в учение к пирожнику в Москве. Кто он?

2. Под каким званием Сергей Леонтьевич Бухвостов вошел в историю русской армии?
3. Как назывались первые воинские подразделения, созданные Петром I?
4. Какой сподвижник Петра I был воеводой и губернатором: управлял Финляндией, был

начальником Адмиралтейского приказа и главнокомандующим флотом?
5. Какой цвет отличал орденскую ленту российского Андрея Первозванного?
6. В русской армии они были введены в 1700 г. и поначалу украшали лишь одно левое

плечо.
7. Какой город стал местом рождения русского военного флота?
8. Этот промышленник, родившийся в 1656 г., был главным поставщиком оружия для

русской армии. Он пожаловал несколько тысяч рублей на  строительство Санкт-Петербурга
и построил четыре завода на Урале и один на Оке.

9. В современной армии – это гранатометчик. А раньше?
10. Указ Петра I от 20 декабря 1699 г. добавил к привычному тогда москвичам облику

Спасской башни с курантами один небольшой элемент. Какой?
11. В мае 1698 г. в Голландии на яхте повстречались тот, кого звали Великим, и тот, кто

занимался ничтожно малым. Оба были первыми.
12. Почему Петра называли Первым, а его отца Алексеем Первым никто никогда не назы-

вал?
13. Сколько классов чиновников включала «Табель о рангах» в России?
14. Согласно «Табели о  рангах» высший военный чин  – генерал-фельдмаршал.

А на флоте ему соответствовал…
15. Где в XVIII в. в России можно было встретить фендрика?
16. Как в петровское время назывался в России государственный служащий по надзору

за финансовой деятельностью учреждений?
17. В 1720 г. Петр I издал документ, в котором изложил не только обязанности долж-

ностных лиц, но и порядок обсуждения дел и организацию делопроизводства. Документ назы-
вался…

18. Сын Петра I царевич Алексей стал одним из первых ее узников.
19. Начиная с Екатерины II, с этим криминальным явлением боролись многие. Борются

и сейчас. А вот во времена Петра I оно – из-за отсутствия средств в казне – не возбранялось.
Что это?

20. Назовите единственного редактора русской газеты, в работу которого никогда не вме-
шивались власть имущие.

21. На верфях какой страны будущий император осваивал корабельное дело под именем
Петра Михайлова?

22. Помимо возрастных, медицинских и  «юридических» ограничений при системе
рекрутского набора внимание обращалось еще и на это.

23. Что скрывается за понятием «иррегулярные войска»?
24. Что Петр Великий называл защитой и крепостью Отечества?
25. Как при Петре I называли знаменосца?
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26. Почему, несмотря на свою суровую жестокость, Петр I приказал арестованных после
астраханского восстания 1705 г. стрельцов отправить в Астрахань «не как колодников, но как
свободных»?

27. Почему при Петре I перестали использовать металлические боевые доспехи?
28. Знак какого ордена стал флагом российского флота?
29. Чем памятны в истории Санкт-Петербурга 1712—1918 гг.?
30. В 1718 г. в Санкт-Петербурге указом Петра I была создана организация, первона-

чально насчитывавшая 200 человек под командованием генерал-адъютанта Девиера. Ее роль
определялась так: «Она есть душа гражданства и всех добрых порядков и фундаментальный
подпор человеческой безопасности и удобности». Назовите ее.

31. Какие органы центрального управления заменили в России приказы?
32. В 1719 г. Петр I поручил Сенату создать новый кодекс законов. Он предложил взять

за образец опыт…
33. При Петре I рубль не только стал конвертируемым и наравне с другой валютой имел

хождение за дальними рубежами России, но и претерпел реформу, в проведении которой Рос-
сия обогнала другие страны. Так что же произошло с рублем?

34. Памятником кому является петербургский «Медный всадник»?
35.Штрихи к портрету:
– он был одной из самых значимых политических фигур в период правления Петра I.
– его дипломатический талант и организаторские способности помогли России обрести

союзников в войне против Швеции, осуществить грандиозное Великое посольство и создать
российский флот.

36. Князь Александр Меньшиков никогда не читал указов Петра I, и, тем не менее, выпол-
нял их своевременно и, даже, опережая его волю. Почему князь Меньшиков не читал указов
царя?

37. При Петре I  в  Санкт-Петербурге был построен завод по  производству «зелья».
Заводы, подобные этому, назывались мельницами. Датский посол Юль по  поводу русского
зелья отмечал: «Вряд ли найдешь в Европе государство, где бы его изготавливали в таком коли-
честве и где бы по качеству и силе это могло бы сравниться со здешним.» Смертность на этих
заводах была выше, чем на других. Что производили на этих заводах?
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Внешняя политика Петра I

 
1. Под чьим командованием русский галерный флот одержал у мыса Гангут свою первую

победу на море?
2. Для кого предназначал Петр I придуманный им антиорден Иуды?
3. Скрещенные шпаги и знамя с российским гербом означают сражение и победу, камен-

ная пирамида  – славу и  память, змея, держащая в  пасти свой хвост,  – символ вечности.
Пальма – долговечность, а пальмовая ветвь – победа и первенство. А что обозначает совокуп-
ность этих признаков?

4. Возвращение этого «ключа» было ознаменовано первым официальным российским
воинским парадом. А под каким названием «ключ» существует сейчас?

5. Какую знаменитую фразу впервые произнес Петр I и повторил перед штурмом Зимнего
дворца Ленин?

6. В 1721 г. Россия и Швеция заключили Ништадтский мирный договор, завершивший
Северную войну. Один из пунктов этого договора предусматривал взаимный обмен пленными.
Петр I в шутку говорил, что выполнить этот пункт ему будет непросто. Что он имел в виду?

7. Эта крепость – один из главных символов обороны западных русских земель, наряду
с другими знаменитыми твердынями Ямом и Ивангородом.
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После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов

 
1. Вам, конечно, известны слова этой песни Булата Окуджавы:

Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
Поет труба, откинут полог, И где-то слышен сабель звон.
Еще рокочет голос струнный, Но командир уже в седле…

Кто такие кавалергарды?
2. Во времена Анны Иоановны именно этот город занимал четвертое в России место

по числу жителей.
3. Такое отношение к России имел знаменитый барон Мюнхгаузен.
4. Указом императрицы Елизаветы 1746  г. было узаконено клеймление раскаленным

железом некоторых категорий преступников. Кроме того, этот указ породил новый эпитет,
до сих пор применяемый к плутам и мошенникам. Какой?

5. Генерал-полицмейстер А. Д. Татищев, откликаясь на просьбу царицы Елизаветы пре-
секать побег преступников, предложил клеймить их, выжигая на лице слово  вор. А как он
собирался исправлять судебную ошибку, если человека заклеймили напрасно?

6. Довольно уникальный случай: этот правитель России в литературе часто встречается
под разными «порядковыми» номерами.

7. За чью дочь выдавала себя княжна Тараканова?
8. Известно, что из всех 250 княжеских фамилий, существовавших в России, 56% имели

общее национальное происхождение. А какое?
9. Чем купцы первой гильдии в дореволюционной России скрепляли любой торговый

договор или сделку?
10. Какая мелкая русская монета появилась лишь в XVIII в.?
11. Так назывался налог, появившийся в России в XVIII в.
12.Впервые Большой императорской короной венчали…
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Россия в 1762 – 1801 гг. Правления Екатерины II и Павла I

 
1. Штрихи к портрету:
– Ее в девичестве звали София – Шарлотта – Августа – Фредерика Ангальт – Цербстская;
– единственный правитель России после Петра I, который именовался Великим;
– открыла Воспитательный дом для детей-сирот и сочиняла комедии, оперы и сказки для

детей;
– успешно осуществляла внешнюю политику и вела переписку с видными мыслителями

Запада, заботилась о просвещении;
– была трудолюбива и отличалась веротерпимостью, свято соблюдая православные обы-

чаи;
– «У каждого крестьянина в супе курица, у некоторых индейка», – объявила она после

путешествия по Волге;
– в XVIII в. бурятские ламы объявили ее первым земным воплощением богини Цаган –

Дара – Эхэ;
– сделала очень много для борьбы с оспой;
– в царствование именно этого правителя России в нашей стране зародился экономиче-

ский либерализм;
– на предложение провести в России лотерею она отозвалась: «Россия не настолько бедна,

чтобы так дурачить своих подданных»;
– ей туляки преподнесли трехметровый пряник с изображением плана Санкт-Петербурга

по случаю 75-летия города.
2. Чтобы снять с Екатерины II все подозрения в его убийстве, Алексей Орлов прислал ей

покаянную записку с чистосердечным признанием в его убийстве.
3. В 1773 г. его трактатом «О человеке» заинтересовалась Екатерина II и пригласила его

в Россию, с 1776 по 1783 г. он лечил будущего короля Франции, что не помешало ему в 1793 г.
проголосовать за его казнь. А чьим другом его звали?

4. Сколько дней могло длиться «путешествие» А.Н.Радищева из Петербурга в Москву?
5. Какой приговор был вынесен Палатой Петербургского уголовного суда Радищеву

за издание «Путешествия из Петербурга в Москву»?
6. Из-за их тяжести князь Потемкин не мог надеть праздничной шляпы. Ее нес вслед

за князем слуга.
7. Чем при императорском дворе занимался рекетмейстер?
8. Как следовало обращаться к статскому советнику?
9. Когда в России крепостной крестьянин сам мог владеть крепостными?
10. Если бы ваш годовой доход равнялся 8 тыс. рублей, к какой купеческой гильдии вы бы

принадлежали в 1775 г. и к какой – в 1807?
11. В 1769 г. Екатерина II провозгласила манифест, имеющий прямое отношение к день-

гам. В этом документе говорилось о…
12. Эти два исторических деятеля России были не только земляками и возмутителями

спокойствия, но и имели одинаковую судьбу.
13. В каком воинском звании Емельян Пугачев закончил службу в русской армии?
14. Какие события Екатерина II позднее назвала «ужасом XVIII столетия»?
15. По словам историков, 17 сентября 1773 г. он имел всего 70 сторонников, 18 сен-

тября – 200, а 19-го их число возросло до 4000 человек. Кто он?
16. Какое крылатое выражение А. С. Пушкин поставил эпиграфом к своей «Капитанской

дочке»?
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17. В 1785 г. была издана Жалованная грамота дворянству. Точное название этого доку-
мента – ….

18. В  соответствии с Жалованной грамотой дворянству провозглашалось, что отныне
«на вечные времена и непоколебимо» дворянин может быть лишен дворянского достоинства
только по решению суда за совершение тяжких преступлений. А кто входил в состав этого суда?

19. Какой город в эпоху Екатерины II современники назвали «Дворянской республикой»?
20. В соответствии с Жалованной грамотой городам, «всякому, какого бы кто ни было

пола, или лет, или рода, или поколения, или семьи, состояния, или торга, или промысла, или
рукоделия, или ремесла…» было предписано записаться в гильдию. Необходимый минималь-
ный уровень наличного капитала при этом определялся в ….

21. В  первую гильдию вписывались те, кто объявлял капитал выше 10  тыс. рублей
и до 50 тыс. Первой гильдии «не токмо дозволялось, но и поощрялось, производить всякие
внутри империи торги, товары выписывать и отпускать за море, оные продавать; выменивать
и покупать оптом и подробно, на основании законов». Этим людям не запрещалось «иметь или
заводить фабрики, заводы и морские всякие суда». А какие привилегии, связанные с передви-
жением по городу, были дарованы первой гильдии?

22. До какого чина нужно было дослужиться, чтобы получить право на потомственное
дворянство?

23. Известно, что наряду с жалованными грамотами дворянству и городам был подготов-
лен и проект третьего документа. Кому предназначалась третья жалованная грамота?

24. Штрихи к портрету:
– Этот государственный деятель служил управляющим канцелярией малороссийского

генерал-губернатора П. А. Румянцева, затем по его рекомендации стал личным секретарем
Екатерины II;

– состоял в Коллегии иностранных дел, а после смерти Н. И. Панина стал фактическим
руководителем российской внешней политики;

– заключал договоры с Турцией, Австрией, Пруссией, участвовал в переговорах о третьем
разделе Речи Посполитой;

– закончил карьеру светлейшим князем, канцлером и очень богатым человеком. Перед
смертью выделил на благотворительные цели 210 тыс. рублей.

25. В 1759 г. Россия выпустила медаль в честь победы над Пруссией. Прусский король
Фридрих начал скупать эти медали. Зачем?

26. Если бы этот грандиозный проект Екатерины II и Потемкина завершился успехом,
может быть, вся история Австралии пошла бы по-другому. Что же хотели сделать императрица
и ее фаворит?

27. Какого российского императора избрали Великим магистром Мальтийского ордена?
28. Штурм какой турецкой крепости Дж. Байрон описал в поэме «Дон Жуан»?
29. О ком А. В. Суворов сказал: «Он шел на моем левом фланге, но был моей правой

рукой»?
30. Кого назвали «ротой амазонок»?
31. В честь какого события в России была выпущена серебряная медаль с коротким сло-

вом «Был»?
32. После завершения Швейцарского похода, в котором А. В. Суворов командовал объ-

единенными русско-австрийскими войсками, австрийцы предложили выпустить памятную
медаль. Поначалу Суворов возмутился, так как австрийцы весь поход уклонялись от выполне-
ния боевых задач. Но потом успокоился и даже предложил свой эскиз медали. На одной сто-
роне Суворов предлагал отчеканить российский герб с девизом «Бог с нами!» А на другой?

33. Этот военный орден был учрежден в  1769  г., и  праздник в  его честь отмечался
10 декабря (по новому стилю). Девизом ордена были слова «За службу и храбрость».
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34.Русский орден Святого Владимира с мечами вручался за военные заслуги. Офицеры,
награжденные этим орденом, носили еще и это.

35. Какой мичман флота был в 1794 г. еще и генерал—фельдмаршалом, и подполковни-
ком лейб-гвардии Преображенского полка?

36. Он не только сам был любителем утренней гимнастики, но и ввел ее во всей русской
армии.

37. За взятие Измаила генерал Суворов получил почетное звание подполковника Преоб-
раженского полка. Командовал полком полковник…

38. Какое расстояние проходили войска Суворова за один день?
39. Суворов писал Павлу I, что, наводя рухнувший Чертов мост, бревна скрепляли…

Чем же?
40. Что Суворов противопоставлял «пуле – дуре»?
41. В честь побед какого адмирала получили свои названия эсминцы «Керчь», «Фидо-

ниси», «Калиакрия», «Корфу» и «Гаджибей»?
42. Незадолго до  смерти А.  В.  Суворов, на  вопрос кого он считает наиболее вели-

кими полководцами, назвал Александра Македонского, Юлия Цезаря и Наполеона Бонапарта.
Но в юности выдающийся русский военачальник более других ценил иного полководца, хотя
о заслугах этого полководца мало писали в России, он явно не был мил русскому сердцу. Кем же
восхищался юный Суворов?

43. Почему, несмотря на гибельные для русской армии нововведения Павла I, именно
в годы его правления русская армия и флот добились ярчайших побед на суше и море?

44. Козьма Прутков советовал: «Хочешь быть красивым…» Так что же следовало сде-
лать?

45. Перед вами отрывок из произведения Булата Окуджавы:
Отшумели песни нашего полка, отзвенели звонкие копыта.
Пулями пробито днище котелка, маркитанка юная убита.
Чем занимались в войсках эти самые маркитанки?
46. В XVIII—XIX вв. в городах России на некоторых домах можно было увидеть над-

пись «Свободен от постоя». Освобождались от постоя солдат домовладельцы, внесшие в казну
определенную сумму денег. На что использовались эти деньги?

47. Кого в Речи Посполитой называли диссидентами?
48. Какой документ справедливо ставят в один ряд с появившимися в это же время аме-

риканской и французской конституциями?
49. Какой знаменитый полководец возглавил русскую армию в Польше, разбил войско Т.

Костюшко, а самого вождя восставших захватил в плен?
50. Какая важная водная магистраль в результате разделов Речи Посполитой оказалась

в составе Российской империи?
51. В Москве до сих пор существует Старопанский переулок. Кто жил там раньше?
52. В какой организации служили первые архаровцы?
53. 7 ноября 1775 года было принято «Учреждение для управления губерний», наце-

ленное на улучшение администрирования на местах. Безусловно, губернская реформа имела
и вполне ощутимые материальные последствия. Какие?

54. Штрихи к портрету:
– фаворит Екатерины II, имевший огромное влияние на императрицу;
– мнения современников о нем разнились: одни считали его злым гением, другие – подо-

бострастным и порочным князьком, третьи – добрым и честным человеком.
– по словам Александра Суворова: «Он честный человек, он добрый человек, он великий

человек: счастье мое за него умереть».
– а Гаврила Державин писал:
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«Одной рукой он в шахматы играет.
Другой рукою он народы покоряет.
Одной ногой разит он друга и врага,
Другою топчет он вселенны берега».
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Культура России в конце XVII – XVIII вв.

 
1. Какое чудо парковой скульптуры символизирует победу Петра I над Швецией?
2. Какую жемчужину Кижей, освятили в 1714 г.?
3. Почему с 1703 по 1728 г. в Москве строили только деревянные здания?
4. Кто потребовал в Париже на берегу Сены соорудить русскую баню? Было это в 1717 г.
5. Какое название во времена Петра I носили общественные собрания?
6. Немногим более 300 лет назад это стали начинать от Василия Великого, а не от Симео-

нова дня.
7. На Руси времен Петра I только три человека имели эту привилегию: губернатор мос-

ковской губернии Тихон Стрешнев в силу хорошего отношения со стороны царя, боярин Чер-
касский из уважения к его преклонным годам и патриарх в силу его сана. Что же за привиле-
гию имели эти люди?

8. Кого во времена Петра I называли пенсионерами?
9. Он удостаивал придворных особого знака внимания – собственноручно удалял у них

больные зубы.
10 Петр I приказал создать в Москве и Санкт-Петербурге аптекарские огороды. Как сей-

час называют их «преемников»?
11. Говорят, что в самом центре Ростова в подземном переходе изображен Петр I, усы-

панный плодами донской земли: рыбой, картошкой, луком, помидорами, капустой, огромными
тыквами и массой других продуктов. Что в этой мозаике говорит об историческом невежестве
ее автора?

12. Где была открыта первая в России биржа?
13. Как на Руси назывались купцы, изгнанные из  гильдии за  систематический обман,

обвес, обсчет покупателей?
14. Какие «куранты» появились в России в XVII в.?
15. Он был неграмотным, но умудрился стать действительным членом Английского коро-

левского общества наук.
16. Своим названием эти колонны обязаны корабельному носу.
17. В  1775  г. Екатерина II приобрела село Черная Грязь, что рядом с  Коломенским.

И дали Черной Грязи новое название. Какое?
18. Это – самая большая картинная галерея в мире.
19. Что лет 200 назад русские крестьяне называли «чертовым яблоком»?
20. Как называется продолговатый пирог, который выпекается из кислого теста с начин-

кой из мяса, рыбы или капусты?
21. Что можно назвать самым крупным вкладом россиян в чайную церемонию?
22. Как появилось выражение «бить баклуши»?
23. Почему Павел I особым указом запретил обывателям называть коз и кошек Маш-

ками?
24. Что украшало и голову замужней россиянки, и церковь?
25. Что ввел в 1797 г. Н. М. Карамзин, но до сих пор игнорируют печатные тексты?
26. Настольной книгой будущего Александра I была «Бабушкина азбука. 211 изречений,

элементарных сведений и поучительных анекдотов». Автор книги…
27. Кто во второй половине XVIII в. был инициатором и активным проводником реформ

образования и воспитания в России?
28. Чьи именины совпадают с праздником студентов Московского университета?
29. Какое высшее учебное заведение в Москве первым включило в свою программу изу-

чение светских наук?
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30. До какого возраста включительно дворянский сынок в России XVIII—начале XIX в.
назывался недорослем?

31. Оптический телеграф и прожекторы, сеялки и суда, мосты и мельницы… Чем только
не занимался этот человек за свою долгую жизнь!

32. Штрихи к портрету:
– По его замыслу студенты Московского университета могли бы выбирать между тремя

факультетами: философским, юридическим, медицинским;
– в произведениях этого академика порой переплетались его многочисленные увлечения;
– до того, как сочинил стихотворное «Письмо о пользе стекла», адресованное И. И. Шува-

лову, провел более 4 тыс. опытов;
– уверял: «Науки юношей питают, / Отраду старцам подают…»
33. Какой служилый человек так никогда и не узнал, что открыл будущий Берингов про-

лив?
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Российская империя в XIX – начале XX в.

 
 

Россия в период правления Александра
I. Отечественная война 1812 г.

 
1. Известен рассказ Козьмы Пруткова о том, как Александру Македонскому посовето-

вали от насморка смазывать нос салом, на что тот потребовал себе свечу. В результате его
подчиненные расхитили массу денег из казны, заведя «Дело об отпуске сальных свечей для
смазывания августейшего носа». За этот рассказ Козьма Прутков стал считаться еще большим
вольнодумцем и крамольником, чем раньше. Почему же?

2. Штрихи к портрету:
– этот выдающийся деятель российской истории писал в 1797 г.: «Когда же придет мой

черед, тогда нужно будет трудиться над тем, постепенно, разумеется, чтобы создать народ-
ное представительство, которое, будучи направляемо, составило бы свободную конституцию,
после чего моя власть совершенно прекратилась бы и я… удалился бы в какой-нибудь уго-
лок и  жил  бы там счастливый и  довольный, видя процветание своего отечества, и  насла-
ждался бы им»;

– он утвердил указ «О вольных хлебопашцах», по которому помещики получили право
отпускать крестьян на волю за выкуп;

– именно ему принадлежат слова: «Благосостояние государств не играет никакой роли
в управлении делами. Существует только неограниченная власть, которая все творит шиво-
рот-навыворот… Выбор исполнителей основан на фаворитизме… Хлебопашец обижен, тор-
говля стеснена, свобода и личное благосостояние уничтожены. Вот картина современной Рос-
сии…»;

– в его правление к России были присоединены Восточная Грузия, Финляндия, Бессара-
бия, Азербайджан, герцогство Варшавское;

– его смерть подтолкнула декабристов к выступлению.
3. В 1801 г. всего за семь дней он совершил путешествие из Санкт-Петербурга в Москву

посетил Новгород, Валдай, Вышний Волочек и описал увиденное в своем дневнике. Какова
была цель его поездки в Москву?

4. Как называется брак, заключенный членом королевской семьи с лицом некоролевского
происхождения?

5. В Царском Селе когда-то открылся громкославный лицей. А как этот город называется
сейчас?

6. Первым по списку был Бакунин, вторым – Броглио, а он лишь двадцать третьим.
7. В этих стенах родился стих: «Блажен муж иже / Сидит к каше ближе».
8. Как, согласно «Табели о рангах», следовало обращаться к выпускнику Царскосель-

ского лицея Александру Пушкину?
9. Какой головной убор украшали кутос и этишкет, а сам он украшал красавца-гусара?
10. Кто придумал слово промышленность?
11. Какой московский комбинат находится на  улице, названной в  честь английского

города Рочделя?
12. Кто создал первый в истории России конституционный проект?
13. Как в дореволюционной России называли земское войско, несущее местную службу?
14. По предложению какого экономиста в России в начале XIX в. в целях борьбы с инфля-

цией было сожжено ассигнаций на сумму 38 млн рублей?
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15. Какой министр финансов эпохи Александра I прославился своим кулинарным искус-
ством?

16. В беседах русских с французами в начале XIX в. очень часто гречка противопостав-
лялась лягушке и наоборот. Чем вызваны эти странные ассоциации?

17. Как появилось выражение «где раки зимуют»?
18. По словам министра полиции Александра I графа А. Д. Балашева, на вопрос Напо-

леона: «Какова дорога в Москву?» он указал ему промежуточный пункт этой дороги, бессмыс-
ленный в географическом плане, но весьма поучительный в плане историческом. Назовите его.

19. Граф С. М. Воронцов, русский посол в Англии, в начале июня 1812 г. пишет: «Если
Наполеон будет нас преследовать, он погиб… он кончит тем, что будет истреблен… нашей
верной союзницей». О какой союзнице России идет речь?

20. Какую реку форсировали войска Наполеона в самом начале войны с Россией?
21. Из-за чего в 1812 г. русские солдаты убивали иногда своих же офицеров. Особенно

ночью.
22. Штрихи к портрету:
– этот поэт, начавший службу юнкером, дослужился до звания генерал-лейтенанта;
– в 1804 г. за свои политические басни был переведен из столицы в Киевскую губернию

и изгнан из гвардии;
– был адъютантом П. И. Багратиона, воевал против Наполеона, персов на Кавказе, участ-

вовал в польской кампании 1831 г.
23. Она стала первой женщиной – офицером русской армии.
24. Почему выпуск российских ассигнаций в военном 1812 г. возрос, – понятно. Но как

он смог превысить мощности российской Экспедиции по  заготовлению государственных
бумаг?

25. Последнего императора всероссийского звали Михаил (брат Николая II), последнего
русского царя – Иван (брат Петра I), последнего великого князя Московского – Василий (отец
Ивана Грозного). А как звали последнего князя Московского?

26. Какую битву Наполеон оценил так: доблесть в ней высказана наивысшая, а вот успех
достигнут наименьший?

27. Кто был, автором проекта по замыслу которого был выстроен храм Христа Спасителя
в честь победы над Наполеоном?

28. Название какой точки общепита изобрели казаки, стоявшие в Париже после победы
над Наполеоном?

29. Как называли парижане моду на бороды, возникшую в 1814 г.?
30. В каком романе А. Дюма описана история декабриста И. А. Анненкова?
31. В то время, когда П. И. Пестель создавал «Русскую Правду», а Н. М. Муравьев –

«Конституцию», в правительстве также разрабатывался проект освобождения крестьян. Декаб-
ристы предполагали «дать» крестьянам не более двух десятин земли на двор. А председатель
комиссии «реакционер» А. А. Аракчеев предлагал «дать» крестьянам именно столько.

32. Какому княжеству Александр I даровал конституцию в 1815 г.?
33. Под началом какого командующего Черноморским флотом в  молодости служили

будущие адмиралы П. С. Нахимов, В. А. Корнилов, В. И. Истомин?
34. На какой московской улице в 40-х годах XIX в. находились все 19 магазинов мод?
35. «Надев широкий боливар, / Онегин едет на бульвар…» Что же такое надевал Евгений

Онегин?
36. Как появилась фамилия Щепетильников?
37. Какое событие стало причиной появления в русском языке трех ругательных слов:

шантрапа, шваль и шаромыжник?
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38. «Кутузов-дипломат нанес Наполеону в 1812 г. тяжкий удар еще раньше, чем Куту-
зов-военачальник», – писал историк Евгений Тарле о довольно важном событии. О каком?
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Россия в период правления Николая I

 
1. Именно его, по словам А. И. Герцена, не хватило декабристам на Сенатской площади.
2. Почему восстание декабристов не получило одобрения у крестьян?
3. Какие слова были последними словами декабристов?
4. Штрихи к портрету:
– этого русского мыслителя можно назвать первым русским оппозиционером;
– ему принадлежат слова: «Восстание декабристов отбросило Россию на 50 лет назад»;
– за публикацию своих «Философических писем» был объявлен властями сумасшедшим;
– говорят, что именно ему принадлежит фраза о том, будто Россия известна всему миру

лишь колоколом, который никогда не звонил, да пушкой, которая никогда не стреляла.
5. Когда ему предложили избрать местом ссылки особо опасных преступников область

между реками Печорой и Воркутой, то он, зная о климатических условиях этого края, ответил:
«И провинившийся человек остается человеком, нельзя заставлять людей жить в условиях,
невозможных для существования».

6. На его приговоре Николай I написал: «Под строжайший надзор с запрещением писать
и рисовать».

7. Как назывались чины политической полиции в царской России.
8. Кто с 1826 г. возглавлял Третье отделение Собственной Его императорского величе-

ства канцелярии?
9. Всем почитателям литературы известно печально знаменитое Третье отделение. А чем

занималось Первое отделение Собственной Его императорского величества канцелярии?
10. Кому Пушкин адресовал строки: «Угрюмый сторож муз, / Гонитель давний мой, /

Сегодня рассуждать / Задумал я с тобой…»?
11. На личном гербе какого российского государственного деятеля было начертано: «Без

лести предан»?
12. Благодаря этому человеку появилось слово лодырь.
13. В середине прошлого века на Руси ходила монетка достоинством полкопейки. Как

она называлась?
14. Какой министр финансов осуществил денежную реформу в России в 1839—1843 гг.?
15. В 1816 – 1830 гг. в Москве срыли Земляной вал и засыпали ров. На этом месте вскоре

образовалось…
16. Первая железная дорога соединила Санкт-Петербург и…
17. Заботясь о  внутреннем рынке России, царь Николай I  запретил указом ввозить

импортные товары без пошлины. В указе было предусмотрено и техническое решение этой
проблемы, которое и по сей день стоит на пути импорта и экспорта. Что это за решение?

18. В марте 1848 г. российская императрица, возвратившись с прогулки по улицам Петер-
бурга, говорила с ликованием: «Кланяются, кланяются!». Чем было вызвано ее ликование?

19. При введении в России табели о рангах право на личное дворянство имели даже
чиновники низшего, 14-го класса. А с какого класса это право сохранилось после 1845 г.?

20. Штрихи к портрету:
– его, по словам В. И. Ленина, разбудили декабристы на Сенатской площади;
– этого исторического деятеля называли «основателем русского социализма».
21. Об этом противоборстве А. И. Герцен писал: «Да, мы были противниками, но очень

странными. У нас была одна любовь, но не одинаковая… И мы как Янус, как двуглавый орел,
смотрели в разные стороны, в то время как сердце было одно». Кто были эти противники?

22. К кому впервые в России было применено прозвище «славянофил»?
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23. Где А. И. Герцен и Н. П. Огарев поклялись отдать все силы на борьбу с самодержа-
вием?

24. На обложке какого журнала были изображения Пестеля, Рылеева, Бестужева-Рюмина,
Каховского, Муравьева-Апостола?

25. Считается, что в русской литературе нет более яркого свидетельства гласности, чем
это произведение.

26. Ее Николай I называл «больным человеком Европы».
27. Почему в разгар Крымской войны, после издания царских указов о призыве добро-

вольцев для службы в морском флоте, а также в государственное ополчение, крепостные кре-
стьяне стали самовольно покидать свои деревни и записываться на службу?

28. К какой дате англо-франко-турецкие войска приурочили начало штурма Севасто-
поля?

29. Штрихи к портрету:
– вся его жизнь была связана с заграничными путешествиями;
– в качестве alma mater он выбрал Морской кадетский корпус;
– сразу после окончания учебы стал участником кругосветного плавания – командовал

экспедицией Михаил Петрович Лазарев;
–  служил на  корабле «Азов», ставшем героем Наваринского морского сражения

1827 года. За участие в этой битве получил орден Владимира IV степени;
– c 1842 года началась его дипломатическая деятельность. Первым его пунктом назначе-

ния стала Персия. Поездка закончилась более чем удачно: удалось добиться снятия ограниче-
ний на торговлю с Российской империей и установления контроля над пиратами в Каспийском
море;

– вершиной его карьеры стало установление дипотношений с крайне закрытой Японией
и начало торговли с ней;

– заключил с Китаем торговый договор – к слову, первым из послов европейских госу-
дарств;

–  ненадолго возглавил Министерство народного просвещения, также способствовал
основанию Обуховского завода и стал членом Государственного совета;

– умер в 1883 году в столице Франции, однако похоронен в Киево-Печерской лавре.
30. Он решил тайно отречься от престолонаследия. Тем не менее, монархом его все же

провозгласили, и в течение 25 дней этот великий князь официально считался императором.
31. Этот дипломат и писатель известен всем…
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Россия в период правления Александра

II. Великие реформы 1860-1870-х гг.
 

1. Почему только Александр II, куда менее жесткий и решительный в сравнении с отцом
и дедом, пошел на реформы и осуществил их?

2. Какой довод приводит историк Н. Верт, заявляя, что отмена крепостного права «вовсе
не способствовала развитию капитализма, а скорее укрепляла архаичные, можно сказать фео-
дальные, экономические структуры»?

3. Какие судьи выбирались уездными земскими собраниями, а в столицах – городскими
думами?

4. Какой год стал годом введения в России суда присяжных?
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