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Ответы. 1 вариант 
1. 
а) от слова «урок» – срок сыска беглых крестьян 
б) от «опричь» – кроме, «опричный» – особый, исключенные из земщины территории 
в) сопровождалась клятвой с целованием креста 
г) деловое письмо, начинающееся с уважительной формулы «челом бьет» 
д) слово «вор» имело более широкое толкование, чем современное, речь идет о самозванце 
Лжедмитрии II, резиденция которого находилось в Тушино (современная Москва, в XVII в. – 
Подмосковье) 
 
2.         е а г в д б 
(2 балла в случае незначительного нарушения последовательности) 
 
3.  
а) армейские партизаны 1812 г., лишний – Раевский 
б) русские полководцы 1812 г., лишний – Шварценберг 
в) антифранцузские коалиции с участием России, лишнее – 1809 
г) французские полководцы 1812 г., лишний – Бернадот 
д) сражения 1812 г., лишнее – Фили 
(по 0,5 балла за принцип и за лишний элемент) 
 
4. 
1. 2. 3. 4. 5. 
Г В Б А Е 
 
5. 
В официальной идеологии николаевского царствования призвание варягов толковалось как 
свидетельство смирения и покорности русского народа, как акт добровольной передачи 
власти монарху, гарантирующий Россию от революционных потрясений, по которому с 
конца XVIII века пошла Европа (до 2 баллов). 
Преемственность видна по венчающим композицию фигурам ангела и склонившейся перед 
ним женской фигуры (России) – символ православия из «уваровской триады». В среднем 
ярусе – ключевые моменты русской государственности, то есть самодержавия (то же 
символизирует скрепляющая композицию держава). Барельеф нижнего яруса (народность) 
включил, помимо «просветителей» (духовенства), государственных и военных людей 
(«героев»), также писателей и художников, в том числе проблематичные еще недавно 
фигуры Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Признание их заслуг перед Россией 
было явной новацией (до 2 баллов). 
Памятник «Тысячелетие России» установлен в Новгородском кремле в 1862 г. Скульптор 
М.О. Микешин (1 балл; 0,5 за частичный ответ). 
 
6. 

1 2 3 4 5 6 
нет да нет да да нет 

 
7. 
Сентябрь 1812 г. (французы в Москве) – 1 балл. 
Московский житель, информация об инициативах французов передается приблизительно, по 
слухам, явно извне, а не изнутри. Рассказ отстраненный, отсутствуют патриотические 
эмоции, при этом негативное отношение к революции и Наполеону передано 
презрительными выражениями «корсиканская тактика», «великие начала санкюлотизма». 
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Можно заключить, что автор – французский эмигрант (до 2 баллов; 1 балл – московский 
житель). 
Обращение к пугачевской истории свидетельствует об обсуждавшихся в окружении 
Наполеона планах отмены крепостного права для нейтрализации крестьян или даже 
провокации антифеодальной войны. Эти планы были, в конечном счете, отвергнуты из-за 
враждебности крестьян, воспринятого Наполеоном как свидетельство русского «варварства», 
а также из-за сохранявшихся надежд на примирение с Александром I (до 2 баллов). 
 
8. 
а) целью Наполеона был «новый Тильзит», превращение России в зависимого союзника; 
укрепление позиций Австрии и Пруссии не входило в его планы 
б) Россия готовилась к войне по планам Барклая де Толли, они предусматривали как 
активную оборону, так и наступательный вариант действий 
в) последовавшее за Бородинской битвой оставление Москвы указывает на сохранении 
инициативы за Наполеоном, к Кутузову инициатива переходит после Малоярославца 
г) пожар Москвы стал неизбежностью после вывоза по приказу Кутузова средств 
пожаротушения, самим французам было невыгодно поджигать оккупированный ими город 
 
9. 

 
10. 
Грамота второго ополчения составлена в условиях сбора сил и при отсутствии четкого 
видения будущего (исключая приверженность монархическому принципу). Казачья часть 
первого ополчения откололась, что стало результатом конфликта имущественных и 
политических интересов с дворянами и боярами. В Москве (при формальном боярском 
правительстве) фактическая власть принадлежала полякам; при этом польский король уже 
сам желал занять русский трон, что являлось явной угрозой православию и политической 
независимости страны (2 балла). 
«Сидорка» – Лжедмитрий III, псковский самозванец, «чудесно спасшийся» во время 
калужского убийства; Марина Мнишек и ее сын от первого самозванца («воренок») также 
претендовали на власть (2 балла). 
Правительство второго ополчения надеялось собрать в Ярославле Земский собор для выбора 
царя, на практике он состоялся уже после изгнания поляков из Москвы в 1613 г. (1 балл). 

Даты Реформы государственного управления Военные 
  реформы центральные местные 

1696  
 

  Строительство флота 

1704–
1705 

  Первый рекрутский 
набор 

1708 
 

 Начало губернской 
реформы 

 

1711 
 

Сенат   

1721 
 

Синод, 
титул императора 

  

1722 
 

Генерал прокурор   


