
Задачи 1-10 

1. Протопоп, писатель 

Отец - священник, "прилежаще пития хмельнова". Мать - строгая постница и 

молитвенница. 

В 21 год становится дьяконом, в 23 - попом. За требовательность к пастве был публично 

бит и изгнан из села. Боярин В. Шереметьев пытался утопить его в Волге. Сбежал в 

Москву. Царь заточил его в подвал монастыря. Сослан в Сибирь. Возвращен в Москву. 

Царь поселил его в Кремле, непременно кланялся ему и просил благословения. 

Предложили место духовника царева - отказался. Яркая личность в борьбе с врагами 

религии. Написал свыше 80 произведений. Расстрижен и предан анафеме. 14 лет 

"последней жизни" провел в земляной яме. Заживо сожжен в срубе. 

Среди его почитателей были И.А. Бунин, М. Горький, И.А. Гончаров, Ф.М. Достоевский, 

И.С. Тургенев, Н.С. Лесков, Л.Н. Толстой, М.А. Волошин. 

Из трудов и высказываний протопопа 

"Ох, бедная Русь, чего - то тебе захотелось латинских обычаев и немецких поступок". 

"Бедной, бедной, безумное царишко ! Что ты над собою сделал? Ну, где ныне 

светлооблещающиеся ризы и упряжки коней? Где златоверхие палаты ?... Ну, сквозь 

землю пропадай ..!" 

Оценки 

П.Ф. Коптерев, педагог: "Внешний его подвиг велик, продолжителен, постоянен и крайне 

труден, да к тому же и закончился он мученической смертью на костре ..." 

 

2. Царь 

До 5 лет жил в женском тереме. К 10 годам хорошо знал чин богослужения, пел на 

клиросе. В 16 лет стал царем. 

В его царствование произошло воссоединение Украины с Россией. 

Однажды приказал не пускать в Россию послов О. Кромвеля, заявив: "Что когда они 

своему Королю осмелились голову отсечь, чего нигде на свете не слыхано, то Царь 

Русский никакого сообщения с ними иметь не хочет". 

Как-то иностранный офицер на русской службе предложил ввести смертную казнь за 

бегство с поля боя; царь отказался от такого шага. 

В его царствование произошли крупные восстания, которые были подавлены. 

Любил потешиться соколиной охотой и купанием в проруби тех, не поспевал к царскому 

смотру. 

Прожил 47 лет. 



Оценки 

Н.И. Костомаров, историк: "... однажды собственноручно оттаскал за бороду своего тестя 

Милославского..." 

С.М. Соловьев, историк: "любимым развлечением царя была соколиная охота". 

В.О. Ключевский, историк: "В церкви он стоял иногда часов по пяти и по шести сряду, 

клал по тысяче земных поклонов, а иные дни и по полторы тысячи". 

Т. Карлейлъ, английский историк: "Подданные... чтят его почти наравне с Богом". 

 

3. Князь 

По красоте его сравнивали с патриархом Иосифом, которого фараон поставил 

начальником над всею Египетскою страною, по силе - с ветхозаветным судиею Самсоном, 

по уму - с царем Соломоном, по мужеству и военным доблестям - с древним римским 

императором Веспасианом. 

Выиграл он две значительные битвы. В честь одной из них получил прозвище. 

Навсегда остался в памяти народной. Канонизирован. Петр I повелел перевести его мощи 

из Владимира в Петербург, сделав его ангелом-хранителем новой империи. Художник 

П.Д. Корин написал картину, С.С. Прокофьев вдохновеннейшую кантату, К.М. Симонов - 

поэму, С.М. Эйзенштейн - фильм. В его честь в 1725 г. учрежден орден в России, а в 1942 

г. - в Советском Союзе. Умер на 43 - м году жизни. 

Оценки 

Хан Батый: "правду говорили мне о нем: нет князя, нет равного", "Это враг опасный, 

сильный, умный". 

Г.В. Вернадский, писатель и политический деятель: "... дабы сохранить религиозную 

свободу, пожертвовал свободой политической и два подвига ... - его борьба с Западом и 

его смирение перед Востоком - имели единственную цель - сбережение православия как 

источника посвятил политической силы русского народа". 

В.Т. Пашуто, историк: "своей осторожной, осмотрительной политикой он уберег Русь от 

окончательного разорения ратями кочевников. Он родоначальник политики московских 

князей, политики возрождения России". 

4. Князь 

Управлял Ростовом, Новгородом, Киевом. Конфликтовал с отцом, воевал с братом. 

Объединил под своей властью почти русские земли (кроме Полоцка). Ходил походами на 

литовцев, ятвягов, мазовшан и емь. 

Был грамотен. Учредил школу для 33 детей. Боролся против язычества. При нем на Руси 

митрополитом впервые стал русский монах. 



Семнадцать статей сборника древних законов "Русская Правда" принадлежат князю. 

Находился в родственных связях с царствующими домами Англии, Франции, Германии, 

Польши, Скандинавии, Венгрии и Византии. 

 

5. Царь 

По словам А. С. Пушкина, "...вчерашний раб, татарин, зять Малюты". Вступая на престол, 

обещал: "Никто не будет в моем царстве нищ и беден". 

Освободил сельское население от податей на один год. Преследовал пьянство, закрывал 

кабаки и питейные заведения. Всех сидевших в тюрьмах выпустил на свободу. Отменил 

казни. Учредил самостоятельную Московскую патриархию. 

При нем сильно развивалось градостроительство. Появились города Самара, Саратов, 

Царицын, Тюмень, Тобольск, Сургут, Нарым. 

Царь впервые в истории России послал за границу "для науки разных языков и обучения 

грамоте" четырех дворян (никто обратно не вернулся). 

Превосходный оратор. С его ведома на Красной площади было построено Лобное место 

из камня, сооружен водопровод с насосом в Кремле. 

Умер внезапно. 

Оценки 

Из хронографа: 

"Осторожный и проницательный, вероломный и щедрый, .... умел быть всяким, точнее 

таким, каким требовали обстоятельства". 

"Ревностный наблюдатель всех уставов церковных и правил благочиния трезвый, 

воздержанный, трудолюбивый..." 

 

6. Князь 

Участвовал во многих походах. При нем возводились каменные стены Москвы. 

Построил Серпухов. Воевал против Рязани, Новгорода, литовцев, Твери. Способствовал 

изгнанию Тохтамыша, готовил отпор Тимуру, руководил обороной Москвы от Едигея. 

В Куликовской битве возглавлял полк правой руки, проявил высокие боевые качества, за 

что получил приятное прозвище. После битвы именно он повелел отыскать Дмитрия 

Донского. 



Через девять лет после Куликовской битвы между ним и Дмитрием Донским произошел 

разлад. Старейшие бояре его фамилии были арестованы и сосланы. Дмитрий отнял у князя 

Дмитров и Галич. 

Умер в 1410 г. Оставил наследникам 49 волостей, 17 слобод, 44 села и 2 города. 

 

7. Князь 

Имел прозвище, которое в переносном смысле часто упоминается и сегодня. Крестное имя 

— Василий. 

Совершил 83 дальних похода и путешествия. Надолго обезопасил Русь от разорительных 

половецких набегов. 

В своих наставлениях являлся более безупречным, 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 государственной деятельности князя. 

Из поучений князя 

"Старых чти, как отцов, молодых — как братьев. В доме своем не ленитесь, но за всем 

присматривайте сами". 

"Жен своих любите, но не давайте им над собою власти. Что знаете доброго, не забывайте, 

а чего не знаете, тому учитесь". 

8. Русский дипломат 

Первый руководитель Посольского приказа, которым управлял более 20 лет. Сыграл 

большую роль в выборе приоритетных направлений внешней политики России. Жалован в 

звание "печатник", назван царем своим "ближним и верным думцем". 

Много работал над составлением Лицевого свода, своего рода исторической 

энциклопедии. 

Утратил доверие царя и оказался в отставке. Попал в список членов "московского дела" 

(арестовано свыше 300 человек), обвиненных в заговоре в пользу польского короля. 

Выдержал страшные пытки. Вины не признал. На глазах толпы и в присутствии царя 

распят на кресте из бревен, затем расчленен живым. 

Оценки 

Иноземцы - современники: "Муж искусством красноречия замечателен более прочих", 

"отличнейший человек, подобно которому в то время в Москве нет". 

 

9. Писатель и церковный деятель 



Принял монашеский постриг. 

Имел прекрасную память, отлично пел. Доказывал правомерность существования 

экономически мощной церковной организации, владеющей землями с крестьянами, 

использующей и присваивающей результаты их труда. Эта позиция оценивалась как 

стяжательство. 

Горячий патриот Руси и национальных святынь. 30 лет сражался с еретиками, понуждал 

царя к крутым мерам против них. 

Основал Волоколамский монастырь. В голод монастырь кормил тысячи крестьян. 

Суров. Был нетерпим к противникам. Отказался впустить в монастырь свою мать, 

пришедшую перед смертью проститься с ним. Противоречив. 

Его произведение "Просветитель" было настольной книгой Ивана Грозного. Под 

влиянием его учения сложилась теория Филофея Псковского "Москва — третий Рим". 

Оценки 

И. У. Будовниц, историк: "Политическая линия, направленная на укрепление московского 

самодержавия, несомненно, имела прогрессивное значение... Сильная, централизованная, 

экономически мощная церковь создавалась в унисон с сильной, централизованной 

самодержавной властью..." 

10. Князь 

Сын Юрия Долгорукого. Женат на дочери боярина Степана Кучки — владельца усадьбы, 

рядом с которой была построена крепость Москва. 

Убит заговорщиками Кучковичами. После него остались Золотые ворота во Владимире, 

церковь Покрова на Нерли и дворец в Боголюбове. 

Оценки 

Н. И. Костомаров, историк: "... был столько же храбр, сколько и умен, столько же 

расчетлив в своих намерениях, сколько и решителен в исполнении". 

И. Е. Забелин, историк: "Из всех князей, его современников, он один отличался 

безудержной удалью и храбростью, которые возбуждали всеобщее удивление и 

восторженные похвалы дружинников". 

 

 

 

[1]Степанищев А.Т. 300 задач по истории России с древнейших времен до наших дней. 

Дидактические материалы. М., 2001. 

                                                           
 



 


