
1



2

Михаил I Федорович (Кроткий)
Царь и Великий Князь всея Руси, 12 (22) июля 1596 — 13 (23) июля 1645

Коронация 11 (21) июня 1613
Супруги Мария Владимировна Долгорукова, Евдокия Лукьяновна Стрешнева

Дети Алексей (русский царь), Иоанн, Василий, Ирина, Анна, Татьяна, Пелагея, Мария, Софья

Об укреплении царской власти 
при Михаиле свидетельствует но-
вая государственная печать. На 
ней к титулу царя было добавлено 
слово «самодержец», а над голо-
вами двуглавого орла появились 
короны. Михаил ную власть на 
всей территории страны посред-
ством расширения состава бояр-
ской думы и назначения воевод и 
старост на местах.

Была проведена реорганизация 
армии, созданы полки «нового 
строя»: рейтарский, драгунский, 
солдатский. Во время правления 
Михаила Романова происходит 
рост числа приказов и упорядо-
чение их функций. Среди прочих 
появился аптекарский приказ, ве-

давший лекарями. Примечатель-
но, что уже тогда начали отправ-
лять молодых людей за рубеж для 
изучения медицины.

В годы царствования Михаила 
Федоровича была завершена Рус-
ско-шведская война 1613—1617 
годов. Заключен «вечный мир» 
(Столбовский мир 1617 г.), по ко-
торому России были возвращены 
Новгород, Старая Русса, Порхов, 
Ладога, Гдов, но выход к Балтий-
скому морю так и не был получен. 
С Польшей сначала было достиг-
нуто Деулинское перемирие (1618 
год), во время которого возвращен 
из польского плена отец Михаила 
Фёдоровича митрополит Фила-
рет. После войны 1632-1634 гг. 

был заключен Поляновский мир, 
по которому Смоленск остался за 
Польшей, а польский королевич 
Владислав признал действитель-
ным правителем Михаила Фёдо-
ровича.

В правление Михаила Федоро-
вича происходит присоединение 
к России нижнего Урала, Прибай-
калья, Якутии и Чукотки, выход 
к Тихому океану. Были налажены 
дипломатические контакты с Гол-
ландией, Австрией, Данией, Тур-
цией, Персией, Китаем и другими 
странами. Именно первым Рома-
новым была основана Немецкая 
слобода в Москве — поселение 
иностранных инженеров и воен-
ных специалистов.

Автограф

События
1621 Выход в свет первой русской рукописной газеты «Куранты» 

или «Вестовые письма»
1632 Строительство первых чугуноплавильных, 

железоделательных оружейных заводов близ Тулы
1633 Основано греко-латинское училище, одно из первых 

учебных заведений повышенного типа (при Чудовом 
монастыре в Кремле)

1637 – 1642 «Азовское сидение» – взятие и оборона Азова донскими 
казаками. Крепость оставлена по решению Земского 
собора

1640-е Экспедиции русских землепроходцев Пояркова, Дежнева, 
Хабарова в Сибирь и Дальний Восток

За рубежом

В Европе — тридцатилетняя война, первый в истории Европы военный 
конфликт, затронувший практически все европейские страны (в том числе и 
Россию). 

Умирает английский драматург Уильям Шекспир, выходит его первое полное 
собрание сочинений.

Крупнейшее извержение Везувия, стёршее с лица земли около 15 населенных 
пунктов. Инквизиционный процесс над физиком и астрономом Галилео 
Галилеем, который был обвинён в публичной поддержке гелиоцентрической 
системы мира Николая Коперника, которую католическая церковь ранее 
осудила как еретическое учение (1616 г.)

Голландским мореплавателем Абелем Тасманом открыты Новая Зеландия, 
Тасмания, Тонго и Фиджи. 

Иван Осипович Сусанин

(последняя треть XVI века 
— 1613 или 1612) – русский 
национальный герой, 
крестьянин из села Домнино 
(ныне в Сусанинском районе 
Костромской области), 
спасший ценой своей жизни 
будущего царя от польских 
интервентов. 

Патриарх Филарет

(ок. 1554 — 1633) — 
церковный и политический 
деятель, третий Патриарх 
Московский и всея Руси. 
Будучи отцом царя, до конца 
жизни официально был его 
соправителем, использовал 
титул «Великий государь».

Князь Дмитрий 
Михайлович Пожарский

(1578—1642) — русский 
национальный герой, 
военный и политический 
деятель, глава Второго 
народного ополчения, 
освободившего Москву 
от польско-литовских 
оккупантов.

Семён Иванович Дежнёв

(ок. 1605— 1673) — 
выдающийся русский 
мореход, землепроходец, 
путешественник, 
исследователь Северной и 
Восточной Сибири, казачий 
атаман, а также торговец 
пушниной, первый из 
известных европейских 
мореплавателей, прошёл 
Берингов пролив, 
отделяющий Аляску от 
Чукотки, в 1648 году, на 
80 лет раньше, чем Витус 
Беринг.

Андрей Денисович 
Виниус

(1605—1652) — русский 
купец и заводчик 
голландского 
происхождения. Основал 
первые чугуноплавильные, 
железоделательные и 
оружейные заводы близ 
Тулы. 

А также: инокиня Марфа 
(Романова), Иван Юрьевич 
Москвитин, Ерофей 
Павлович Хабаров-
Святитский, Авраамий 
Палицын, Федор Иванович 
Шереметев.

Персоналии

В литературе

Валишевский К. «Первые Романовы», Ключевский В.О. 
«Царь Михаил Романов», Костомаров Н.И. «Повесть об 
освобождении Москвы от поляков в 1612 году и избрание 
царя Михаила», Полевой П.Н. «Избранник Божий».

Интересный факт

Царь Михаил Федорович за время своего правления пополнил уникальное собрание 
царской сокровищницы, сильно пострадавшей в Смутное время. Необычайной 
красочностью и богатством украшений отличался царский венец – шапка первого наряда, 
называемая Астраханской и изготовленная главным мастером Оружейной палаты 
дьяконом Эфимом Телепневым в 1627 г. А самой драгоценной реликвией царя Михаила 
считался трон. Он впервые упоминается в архивах Оружейной палаты в 1640 г. как 
собственность царя Ивана IV Васильевича. Это уникальное произведение прикладного 
искусства было изготовлено в 1580-е годы в Персии, потом в 1640 гг. переделано 
российскими мастерами. Золотые пластины трона были усыпаны драгоценными и 
полудрагоценными камнями и жемчужинами. Впоследствии  парадный трон царя 
Михаила Федоровича стал основой для знаменитого «двойного трона» Ивана V и Петра I.
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Решите тест

1. Где расположена родовая 
усыпальница бояр 
Романовых?

А. Успенский собор г. Владимира

Б. Архангельский собор 
Московского Кремля

В.  Новоспасский монастырь в 
Москве

Г. Новодевичий монастырь в 
Москве

2. Эта немецкая слобода 
возникла в Москве уже 
в правление Михаила 
Федоровича, хотя самый 
известный ее посетитель, 
конечно, его внук. Как 
называлась данная 
слобода.

А. Фрязино

Б. Ливония

В. Лефортово

Г. Кукуй

3. Во время миропомазания 
Михаила Федоровича 
державу держал именно 
этот человек, на обеих 
свадьбах царя в 1624 и в 
1626 г. он был в дружках 
царя, хотя по своему 
происхождению был ниже 
многих  бояр. Кто этот 
человек?

А.  Иван Сусанин

Б.  Дмитрий Пожарский

В.  Федор Шереметев

Г.  Семен Дежнев

4. Здесь все первое: 
тут родился первый 
Романов, это первый в 
России мемориальный 
музей, здесь была 
проведена первая 
научная реставрация 
исторического памятника. 
Что это за место?

А. Теремной дворец в Кремле

Б. Кремль в Измайлове

В. Палаты бояр Романовых  в 
Ипатьевском монастыре

Г. Палаты бояр Романовых на 
Варварке

5. Какой город по 
Столбовскому мирному 
договору отошел к 
России?

А. Орешек

Б. Новгород

В. Сакт-Петербург

Г. Смоленск

Практика

Брейн

По преданию, с этой иконой связано такое благословение: 
«Се, Тебе, о Богомати Пречистая Богородица, в Твои Пре-
чистеируце, Владычице, чадо свое предаю, и якожехощеши, 
устроиши ему полезная и всему православному христиан-
ству». Та, что говорила эти слова, была против происхо-
дящего, но вынуждена была смириться. А после свершив-
шегося события появилось новое празднование иконе – в 
церковном календаре праздник закрепился под 14 марта. 
Назовите ту, кто давала благословение.

Логика

Реши анаграммы и выбери лишнее слово

ТЕЙРАР

ГРУНАД

ДАСЛОТ

ТОМБАК

Изограф

Память о царе

Палаты бояр Романовых в Москве, 
где по преданию родился Михаил 
Федорович.

Памятник «1000-летие 
России» в Великом 
Новгороде

Планируется восстановить 
памятник царю 
Михаилу Фёдоровичу 
и крестьянину Ивану 
Сусанину, стоявший до 
1918 года на Сусанинской 
площади в г.  Костроме.

Ипатьевский монастырь в Костроме
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Алексей Михайлович (Тишайший)
Царь и Великий Князь всея Руси, 9(19) марта 1629 – 29 января (8 февраля) 1676

Коронация 14 июля 1645
Супруги Марья Ильинична Милославская, Наталья Кирилловна Нарышкина

Дети в браке с М.И. Милославской: Дмитрий, Евдокия, Марфа, Алексей, Анна, Софья - правительница, 
Екатерина, Мария, Феодор – будущий царь, Феодосия, Симеон, Иоанн – русский царь, Евдокия;
в браке с Н.К. Нарышкиной: Петр – русский император, Наталья, Феодора

Алексей Михайлович был од-
ним из самых образованных лю-
дей своего времени. Он сам писал 
и редактировал многие указы и 
первым из русских царей стал соб-
ственноручно их подписывать.

Поддержал реформы нового па-
триарха Никона, считая объедине-
ние церковных обрядов русской и 
греческой церквей необходимым 
для роста международного авто-
ритета Российского государства. 
Однако из-за притязаний патри-
арха Никона на верховную власть 
Алексей Михайлович разорвал 
отношения с ним и на церковном 
соборе в 1666 г. и  выступил одним 
из обвинителей патриарха. Про-

изошел раскол Русской православ-
ной церкви. 

Происходило дальнейшее осво-
ение Сибири: землепроходцы Ва-
силий Поярков и Ерофей Хабаров 
совершили походы на р. Амур и 
привели в русское подданство на-
селение этого края, подданными 
русского царя признали себя кал-
мыки. Продолжалось строитель-
ство оборонительных укреплений 
на южных рубежах страны. В 1654 
г. к России была присоединена Ле-
вобережная Украина.  В результате 
русско-польской войны 1654-1667 
гг. возвращены Смоленск и Север-
ская земля. В русско-шведскую во-
йну 1656-1658 гг. так и не удалось 

добиться выхода к Балтийскому 
морю. 

Происходило дальнейшее укре-
пление крепостного права. Про-
явлениями критической ситуации 
в стране стали «Соляной бунт»  и 
«Медный бунт». В 1670-1671 гг. 
царское войско подавило восста-
ние Степана Разина, охватившее 
южные и часть центральных рай-
онов России. 

В 1654 г. по указу Алексея Ми-
хайловича создан «Приказ его ве-
ликого государя тайных дел», куда 
сходились все нити управления 
государством. Автограф

События
1648–1654 Военная реформа, в итоге которой были усилены и увеличены лучшие 

части «старого строя»: элитная московская поместная конница 
Государева полка, московские стрельцы и пушкари. Массовое создание 
полков нового строя: рейтарских, солдатских, драгунских и гусарского.

1649 Выходит в свет свод законов «Соборное Уложение»,  почти на два 
столетия ставшее основным законодательным актом Российского 
государства.

1656 Основание Ново-Иерусалимского монастыря – центра 
«топографической иконы», Русской Палестины.

1669 На верфи в с. Дединове на р. Оке построен и спущен на воду первый 
русский военный корабль, трехмачтовый 22-пушечный парусник 
«Орел». Составлен первый русский Морской устав.

1672 В честь рождения сына Петра государь повелел «учинить комедию», 
что можно считать первой театральной постановкой на Руси.

За рубежом

Построен Тадж-Махал, мавзолей-мечеть в Индии, жемчужина 
мусульманского искусства, которым до сих пор восхищаются во всём 
мире. 

Реставрация Стюартов: восстановление монархии на территории 
Англии, Шотландии и Ирландии. Новым королём стал Карл II Стюарт.

Великая эпидемия чумы в Лондоне, во время которой умерло 
приблизительно 100 000 человек, 20 % населения Лондона.

Французский драматург и создатель классической комедии Мольер 
(настоящее имя Жан Батист Поклен) пишет комедийную пьесу 
«Тартюф, или Обманщик». Пьеса поставлена почти всеми театрами 
мира. 

Людовиком XIV основана Французская (Парижская) академия наук, 
одна из первых академий наук в мире. В XVII и XVIII веках была на 
передовом фронте научных исследований в Европе.

Степан Тимофеевич 
Разин

(около 1630 года—1671) 
— донской казак, 
предводитель восстания 
1670—1671 годов, 
крупнейшего в истории 
допетровской России, 
казнен в Москве. 

Афанасий Лаврентьевич 
Ордин-Нащокин

(1605— 1680) – боярин, 
министр при дворе – 
«государевой большой 
печати оберегатель», 
дипломат. Именно 
благодаря ему Россия 
двинулась навстречу Западу. 
Стоял у истоков создания 
русского военного флота.

Зиновий Богдан 
Михайлович 
Хмельницкий

(1578— 1657) — гетман 
Войска Запорожского, 
полководец и 
государственный деятель,  
организатор восстания 
против Речи Посполитой, в 
результате которого земли 
Войска Запорожского 
вошли в состав Российского 
Государства.

Патриарх Никон 

(в миру — Никита Минин) 
(1605 —1681) — шестой 
московский патриарх, 
имевший официальный 
титул «Божиею милостию 
великий господин и 
государь, архиепископ 
царствующаго града 
Москвы и всеа великия и 
малыя и белыя Росии и всеа 
северныя страны и помориа 
и многих государств 
Патриарх», также и титул 
Великого Государя.  

Симеон Полоцкий

(1629 —1680) – духовный 
писатель, богослов, 
переводчик, первый на 
Руси придворный писатель 
и поэт, был наставником 
царских детей Алексея, 
Софьи и Фёдора

А также: Федор 
Михайлович Ртищев, 
протопоп Аввакум, Артамон 
Сергеевич Матвеев, 
Епифаний Славинецкий, 
Стефан Вонифатьев, 
боярыня Феодосия 
Морозова, Борис Иванович 
Морозов,  Артамон 
Сергеевич Матвеев, Семен 
Дежнев, Василий Поярков, 
Ерофей Хабаров,  Симон 
Ушаков.

Персоналии

В литературе

Иван Аболенский «Московское государство при царе Алексее 
Михайловиче и патриархе Никоне по запискам архидиакона 
Павла Алеппского», Берх В. Н. «Царствование царя Алексея 
Михайловича», Бахревский «Тишайший», Валишевский К. 
«Первые Романовы», Суздалев Н. «Государев наместник»,  
В. С. Соловьев, К. Г. Шильдкрет, А. Е. Зарин. «Романовы. 
Династия в романах. Алексей Михайлович»

Интересный факт

Царя Алексея Михайловича называли Тишайшим. 
На самом деле, это было не прозвище, а титул, 
придуманный при патриархе Никоне и подхваченный 
поэтом Симеоном Полоцким. «Тишайший» значило: 
охранитель тишины, покоя, порядка в государстве, то 
есть правитель, способный подавить бунт. Тишайшим 
потом называли его сына, царя Федора. И даже Петра I  
придворные вначале пытались величать Тишайшим

Автограф
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Решите тест

1. Что из 
нижеперечисленного не 
входило в увлечения царя 
Алексея Михайловича?

А. охота

Б. театр

В. флот

Г. путешествия

2. Причиной Медного бунта 
стало…

А. замена золотых денег на 
медные

Б. невыносимые условия труда на 
рудниках

В. удешевление медных денег 
относительно серебра 

Г. изъятие медных денег из 
оборота

3. Сколько детей царя 
Алексея Михайловича 
впоследствии взошли на 
русский престол?

А. двое

Б. трое

В. четверо

Г. ни одного

4. Какой «приказ» не 
был учрежден в годы 
царствования Алексея 
Михайловича?

А. Тайных дел

Б. Рейтарский

В. Счётных дел

Г. Флотский

5. Кто из 
нижеперечисленных 
современников 
царя не является 
землепроходцем?

А. Семён Иванович Дежнёв

Б. Ерофей Павлович Хабаров-
Святитский

В. Авраамий Палицын

Г. Иван Юрьевич Москвитин

Практика

Брейн

В книге В. Бахревского «Тишайший» читаем: «С четырьмя 
всего … поехали. Со старым челигом — этого Алексей Ми-
хайлович пожалел: до весны-то, может, и не доживет; с … 
Свертяем, с новым челигом, безымянным, да с красным … 
Гамаюном». Царь взял с собой всего четырех из более 3000, 
живущих во время его царствования на потешных дворах в 
подмосковных сёлах Коломенском и Семёновском. Скажи-
те, о ком идет речь? 

Логика

Вставьте слово, к которому одинаково 
подходят определения за скобками.

Храм (. . . . . ) Совет всей земли

Изограф

Память о царе

Памятник основателю города 
царю Алексею Михайловичу в 
Новом Осколе

Палаты Алексея Михайловича 
в Савино-Сторожевском монастыре 
Звенигорода

Памятник Евдокии 
Лукьяновне Стрешневой 
и Алексею Михайловичу 
Романову в Калужской 
области

Палаты царя Алексея Михайловича 
в Коломенском
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Федор III Алексеевич
Царь и Великий Князь, всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержец, 
30 мая (9 июня) 1661 — 27 апреля (7 мая) 1682

Коронация 28 (18) июня 1676
Супруги Агафья Семеновна Грушецкая, Марфа Матвеевна Апраксина

Дети Илья (умер во младенчестве)

Царь продолжил политический 
курс своего отца на постепенную 
евроинтеграцию. Федора отличал 
повышенный интерес в европей-
ской культуре. Благодаря белорус-
скому монаху Симеону Полоцкому 
Федор получил не только хорошее 
гуманитарное образование (он сво-
бодно говорил по-польски, знал 
латынь, занимался музыкой), но за-
интересовался  и событиями, про-
исходившими в Западной Европе. 
Известно, что в Посольском при-
казе специально для государя со-

ставляли обзоры западной прессы.
Федор не был чужд широким 

просветительским инициативам: 
в марте 1681 г. была создана Типо-
графская школа при Заиконоспас-
ском монастыре, которая позже 
будет преобразована в Славяно-
греко-латинскую академию.В годы 
правления Федора Алексеевича 
велось строительство не только 
церквей, но и светских зданий 
(приказов, палат), были разбиты 
новые сады, создана первая общая 
канализационная система Кремля.

К важнейшим внутриполитиче-
ским реформам Федора Алексееви-
ча относится отмена в 1682 г. тра-
диции занятия административных 
и военных должностей согласно 
родословной, так называемое мест-
ничество. В 1679 г. было введено 
подворное обложение прямыми 
налогами,    увеличившее податный 
гнёт.

Дальнейшее развитие получи-
ли полки «иноземного строя», всё 
больше заменявшие стрелецкое 
войско. В 1676-1681 гг. состоялась 

русско-турецкая война, которая 
несмотря на некоторые локальные 
успехи, не решила проблемы на 
южных границах государства.

События
1676-1678 Проведена общая перепись населения.

1679–1680 Попытка смягчить уголовные наказания, в частности, за 
воровство было отменено отрубание рук.

13 января 
1681

Бахчисарайский мир России с Турцией и Крымом на 20 лет. 
Турция признала право России на Киев, русское подданство 
запорожских казаков, обязалась прекратить набеги крымцев.

1682 Казнен сожжением в срубе протопоп Аввакум  с ближайшими 
сподвижниками.

1685 Издание «12 статей», которые стали законодательной базой 
для преследования раскольников.

1687 Создание Славяно-греко-латинской академии, первого 
светского высшего учебного заведения в России.

За рубежом

Изобретён паровой котёл — так называемый котёл Папина, 
сконструированный и изготовленный французским физиком и инженером 
Д. Папином.

В Англии, в Гринвичской обсерватории работает первый королевский 
астроном Джон Флэмстид, занимаясь теорией движения Луны.

«Славная революция» в Англии, в результате которой был свергнут король 
Яков II Стюарт.

Французскими исследователями основана колония в устье реки Миссисипи, 
названная Луизианой в честь короля Людовика XIV.

Нимвегенский мир Франции с Голландией и Испанией – первый 
международный договор, написанный не на латыни, а на французском 
языке. 

В Англии состоялся первый официально задокументированный поединок по 
боксу.

Интересные факты

Под влиянием первой жены царя Федора Алек-
сеевича, польской дворянки Агафьи Грушецкой, 
начал меняться придворный быт: молодые 
бояре стали брить бороды на европейский 
манер, при дворе были запрещены к ношению 
некоторые виды традиционной русской одежды 
(охабни и однорядки).

Симеон Полоцкий давал уроки дочерям царя 
Алексея Михайловича, и Софья была одной из 
усерднейших его учениц. Как про нее говорили, 
это была «дева великого ума и самых нежных 
проницательств, больше мужеска ума исполнен-
ная». Постоянное общение со светилами науки 
того времени сделало ее одной из образован-

нейших женщин своего времени, начитанной 
в обычном тогда круге литературных произ-
ведений — в писаниях духовных. Она даже 
сама писала стихи:  до нас дошла стихотворная 
надпись, составленная ею к портрету князя В. 
В. Голицына.

Автограф

Софья Алексеевна Романова
Великая Государыня Царевна и Великая Княжна, 17 (27) сентября 1657 — 3 (14) июля 1704

Коронация нет
Супруг нет

Дети нет

Принадлежа к правителям Рос-
сии, самодержицей Софья Алексе-
евна никогда не была, хотя планы 
венчаться на царство вынашивала. 
После преждевременной смерти 
Федора Алексеевича Софья стала 
регентом при малолетних царях 
Иоанне и Петре.

Именно в это время особенно 
острой стала борьба политиче-
ских «партий», группировавшихся 
вокруг родственников первой и 
второй жены Алексея Михайлови-
ча – Милославских и Нарышкиных. 
Восстание стрельцов в 1682 г. было 
выгодно использовано партией 
Милославских, которые не только 
направили гнев взбунтовавшихся 
против Нарышкиных, но и сумели 
привести к власти Софью. 

Подобно своим братьям Федору и 
Иоанну, Софья получила хорошее 
гуманитарное образование: знала 

польский язык и латынь, занима-
лась стихосложением.

Ее внутреннюю политику отли-
чает тенденция к «гуманизации»: 
при Софье было смягчено зако-
нодательство о несостоятельных 
должниках, ослаблены некоторые 
уголовные кары. Исключением на 
этом фоне является по-прежнему 
строгое преследование раскольни-
ков: самым знаменитым эпизодом 
этой борьбы был процесс над ста-
рообрядцем Никитой Пустосвятом.

Во внешней политике удалось 
достичь успехов только на дипло-

матическом поприще. В 1686 г. был 
подписан «Вечный мир» с Поль-
шей, по которому Россия получила 
все территории, завоеванные ею в 
XVII в.  – навсегда получила Киев, 
Смоленск и контроль над левобе-
режной частью Малороссии. Воен-
ные акции – походы на Крым 1687-
1689 гг. – успехом не увенчались. 

После совершеннолетия Петра 
Софья, не найдя серьезной поли-
тической поддержки в стране, была 
низложена и заключена в мона-
стырь.
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В литературе: А.Н. Толстой «Петр I».

В кинематографе:  «Юность Петра».

Решите тест

1. Болезнь, которой страдали 
царь Федор Алексеевич и 
его брат Иван Алексеевич:

А.  рахит

Б. цинга

В. гемофилия

Г. пиелонефрит

2. Патриарх, короновавший 
на царство Федора 
Алексеевича Романова.

А. Иоаким

Б. Никон

В. Филарет

Г. Тихон

3. Где похоронили Федора 
Алексеевича Романова?

А. в Архангельском соборе

Б. в Успенском соборе

В. в Богоявленском соборе

Г. в Покровском соборе

4. Какое событие, 
произошедшее в 1689 
году, сильно ударило по 
престижу правительницы 
Софьи, так, что многие 
приверженцы царевны 
потеряли веру в неё?

А. Открытие Славяно-греко-
латинской академии

Б. Поход Голицына на Крым

В. Северная война

Г. Женитьба Петра I

5. В какой монастырь была 
заключена Софья после 
переворота в августе 
1689 года, когда к власти 
пришел её брат Петр?

А. Новодевичий монастырь

Б. Александро-Невская лавра

В. Кирилло-Белозерский 
монастырь

Г. Свято-Данилов монастырь

Практика

Брейн

Федор Алексеевич увлекался этим с раннего детства и 
после воцарения не отказался от любимой забавы. Напри-
мер, 7 июня 1677 г. 16-летний государь «в походе за Ва-
ганьковом изволил тешиться на поле». Потеха была знат-
ная: «пропало в траве и переломали 33 гнезда северег». 
Игра продолжалась 8 июня, «июня 10 в селе Покровском», 
«июня 15 в Преображенском в роще»; «июня 21 в Соло-
вецкой пустыне (царь) изволил тешиться». Иван-царевич 
тоже «тешился» этой «забавой», а потом ему пришлось же-
ниться. О какой забаве идет речь?

Логика

Какая буква следующая?

Е И Н А Т С С О _

Ребус

Грушецкая Агафья 
Семёновна 

(1663—1681) — русская 
царица, оказывала сильное 
влияние на царя и играла 
значительную роль в 
придворной жизни. Под 
её влиянием значительно 
изменился и придворный 
быт, и придворная мода. 

Иван Михайлович 
Милославский

(1635 —1685) — 
приближённый царя, 
боярин. Был назначен 
начальником приказа 
большой казны (министр 
финансов) — в то время 
одна из самых влиятельных 
должностей. 

Никита Пустосвят 

(Никита Константинович 
Добрынин; ум. 1682) — 
суздальский священник, 
противник церковной 
реформы Патриарха 
Никона. На «прениях о 
вере» активно выступал 
на стороне раскольников, 
за что был впоследствии 
казнен по приказу царицы 
Софьи.

Сильвестр 

(Медведев; 1641 —1691) 
— книгохранитель 
Московского печатного 
двора, писатель и 
поэт, ученик Симеона 
Полоцкого. Участвовал 
в религиозных спорах 
1680-х и в политической 
борьбе за наследование 
московского престола после 
смерти Фёдора Алексеевича, 
поддерживая сторонников 
царевны Софьи. 

Князь Василий 
Васильевич Голицын

(1643 —1714) — дипломат и 
государственный деятель,  в 
звании воеводы и с титулом 
хранителя большой царской 
печати, ближнего боярина и 
новгородского наместника. 

Персоналии

А также: Патриарх Иоаким (Савёлов), Марфа Матвеевна 
Апраксина, Иван Андреевич Хованский, Иеромонах Карион 
(Истомин), Н.К.Нарышкина, А.Т. Лихачев, Б.М. Языков, 
В.В.Голицын, Фёдор Леонтьевич Шакловитый, Иван 
Елисеевич Циклер, Симеон Полоцкий и др.

Память 

о царе
Церковь во имя Троицы 
Живоначальной с приделом 
святого Феодора Стратилата в 
Москве, которую царь Федор 
повелел построить в начале 
своего царствования. 

В настояшее время церковь 
утрачена
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Иван (Иоанн) V Алексеевич

Царь и Великий Князь всея Руси, 
27 августа (6 сентября) 1666 – 29 января (8 февраля) 1696

Коронация 25 июня 1682                                     Соправитель: (1682-1696): Пётр I
Супруга Прасковья Фёдоровна Салтыкова 

Дети Мария, Феодосия, Екатерина, Прасковья, Анна (российская императрица).

События
25 мая 

1682 года

 Начало Стрелецкого бунта - бунта московских стрельцов, результатом которого стало 
установление двоевластия, то есть провозглашение царями Ивана и Петра вместе, а 
регентшей при них была назначена Софья Алексеевна.

16 (27) мая 
1703 года

 В устье Невы императором Петром I был заложен город Санкт-Петербург. Этим днём 
датируется закладка царём-реформатором Петропавловской крепости на Заячьем острове.  

30 августа 
1721 года

Подписан Ништадтский мир — мирный договор между Россией и Швецией, завершивший 
Северную войну 1700-1721 годов. 

5 февраля 
1722 года

Пётр издал Указ о престолонаследии, в котором отменял древний обычай передавать 
престол прямым потомкам по мужской линии, но допускал назначение наследником 
любого достойного человека по воле монарха.

22 января 
1724 года

Пётр I издал указ «Об учреждении Академии наук и художеств».

За рубежом

Родились немецкие композиторы Г.Ф. 
Гендель, И.С.Бах. 

Немецкий физик Даниель Габриель 
Фаренгейт изобрел ртутный термометр, 

появление температурной шкалы Фаренгейта. 

Последнее сожжение «ведьм» в Англии. 

Открытие европейцами острова Пасхи. 

Итальянский клавесинный мастер 
Бартоломео Кристофори изобрёл фортепиано.

Пётр I Алексеевич Великий
Последний Царь всея Руси из династии Романовых и первый Император Всероссийский
30 мая (9 июня) 1672 года — 28 января (8 февраля) 1725 года

Коронация 25 июня 1682 годаа
Супруги Евдокия Лопухина,  Екатерина Алексеевна

Дети в браке с Евдокией Лопухиной – Алексей; 
в браке с Екатериной Алексеевной – Анна, Пётр, Наталья, Елизавета (российская императрица)

Иван V вместе с братом Петром 
правил в 1682-1696 гг. С раннего 
детства был болезненным и отли-
чался плохим зрением. Хотя Иван 
назывался «старшим царём», он 
практически никогда напрямую не 
занимался государственными дела-
ми, кроме ритуальных церемоний. 
С 1682 г. фактически правила его 
сестра Софья, а в 1689 году власть 
перешла в руки брата Петра.

Пётр I вошёл в историю как вели-
кий реформатор, новатор и первый 

русский император. Он провёл ре-
формы в области государственно-
го управления, устройства Суда, 
Церкви, Военного дела и других 
областях.

В результате этих реформ были 
созданы такие контролирующие 
органы, как Коллегии, Синод и 
Сенат. Были введены «Табель о 
рангах», рекрутские повинности 
и воинский устав. Церковные ре-
формы Петра I привели к почти 
полному подчинению духовенства 
светской власти. При Петре I была 
создана Академия наук, открыт 
первый в России музей, появились 

технические учебные заведения: 
навигацкие школы в Москве, Нов-
городе, Нарве; Морская академия 
в Петербурге; инженерные школы 
и первые медицинские училища в 
Москве и Петербурге. Также царь-
реформатор пригласил на русскую 
службу европейских ученых. Сво-
ими преобразованиями Петр I соз-
дал регулярную армию и сильный 
военно-морской флот. Было одер-
жано множество военных побед. 
Эти реформы (хотя и неоднозначно 
оцениваемые историками) создали 
плацдарм для дальнейших успехов 
России.

Военные кампании Петра в целом 
стоит охарактеризовать положи-
тельно. Самыми успешными из них 
стоит считать Азовские походы 
1695-1696 гг., Персидский поход 
1722-1723 гг., а также Северную 
войну (1700-1721 гг.), в результате 
которой Россия получила выход к 
Балтийскому морю и прибрежные 
земли, что позволило Петру «про-
рубить окно в Европу». Россия 
стала великой европейской держа-
вой, и 22 октября 1721 года Пётр по 
прошению сенаторов принял титул 
«Отца Отечества, Императора Все-
российского, Петра Великого». 

Граф Борис Петрович 
Шереметев 

(1652—1719) — российский 
военный деятель, дипломат, 
генерал-фельдмаршал.

Франц Яковлевич 
Лефорт 

(1655—1699) — российский 
государственный и военный 
деятель, генерал-адмирал, 
сподвижник Петра I.

Витус Ионассен Беринг 

(1681—1741) — 
мореплаватель, офицер 
русского флота, капитан-
командор.

Александр Данилович 
Меншиков 

(1673—1729) — российский 
государственный и военный 
деятель, сподвижник и 
фаворит Петра I Великого, 
после его смерти в 
1725—1727 — фактический 
правитель России. 

Князь Борис Иванович 
Куракин 

(1676—1727) — сподвижник 
и свояк Петра Великого, 
первый постоянный посол 
России за рубежом. Автор 
записок, воспоминаний и 
множества других бумаг, 
представляющих интерес 
с точки зрения эволюции 
русского языка.

Персоналии

А также: Фёдор Матвеевич Апраксин, Иван Александрович Балакирев, Лаврентий Лаврентьевич 
Блюментрост, Акинфий Никитич Демидов, Фёдор Алексеевич Головин, Гавриил Иванович 
Головкин, Никита Моисеевич Зотов, Готфрид Вильгельм Лейбниц, Леонтий Филиппович 
Магницкий, Андрей Константинович Нартов, Кирилл Алексеевич Нарышкин, Иван Никитич 
Никитин, Василий Никитич Татищев, Василий Кириллович Тредиаковский, Иван Юрьевич 
Трубецкой, Пётр Павлович Шафиров, Алексей Семёнович Шеин, Павел Иванович Ягужинский. 

Автограф
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Интересные факты

•	 По реформе календаря, проведенной Пе-
тром I, начало следующего года устанавли-
валось с 1 января, а не с 1 сентября. 
 
 

•	 Для особо отличившихся пьяниц Петр 
I велел изготовить чугунный орден «За 
пьянство» весом около 7 кг без учёта цепи. 
Его вешали на шею пьяницам и крепили 
цепями так, чтобы нельзя было снять, за-
ставляя ходить в таком виде неделю. 

•	 По задумке Петра I в центре «Большого 
каскада» в Петергофе должна была на-
ходиться фигура Геракла, побеждающего 
Лернейскую гидру, что символизировало 
бы победу России в Северной войне.

Решите тест

1. Какой из перечисленных 
городов был морским 
портом во время 
правления Петра 1:

А. Астрахань

Б. Казань

В. Калининград

Г. Находка

2. Ботик Петра I известен 
как «...русского флота»: 

А. дедушка

Б. дядя

В. крёстный 

Г. отец

3. Кто был первым 
наставником Петра 1 по 
части кораблестроения:

А. Ф.М.Апраксин

Б. Я.Ф.Долгорукий

В. Ф. Лефорт

Г. Ф.Ф.Тиммерман

4. В праздник какого святого 
была одержана победа при 
Гангуте в 1714 и Гренгаме 
в 1720 гг:

А. Николай Чудотворец

Б. апостол Павел 

В. целитель Пантелеймон

Г. Серафим Саровский

5. Кто является автором 
знаменитой картины 
«Петр I допрашивает 
царевича Алексея 
Петровича в Петергофе»?

 А. Ге Николай

Б. Доу Джордж

В. Никитин Иван

Г. Репин Илья

Практика

Брейн

Из-за нехватки умелых рабочих рук, Пётр 
в 1712 году издал закон, согласно которому 
именно таких людей ссылали в Москву на 
работу в Монетных дворах. Очевидно, что 
время на обучение экономилось в связи с 
«опытностью» новоиспечённых работников. 
Так кого же ссылали на Монетные дворы в 
Москву? 

Изограф Логика

Реши анаграммы и выбери лишнее слово

АЛИЯГН 

ВИЦЕШЯ

СИПРЕЯ

РУЯЦИТ

Память о царе

«Царь-плотник» или Пётр I 
обучается в городе Саардаме 
в Голландии корабельному 
делу в 1697», 

Санкт-Петербург

Памятник Петру I 
в Петропавловской 
крепости, скульптор 
Михаил Михайлович 
Шемякин, Санкт-
Петербург

В литературе: Герман Ю.П. «Россия 
молодая», Гранин Д.А. «Вечера с Петром 
Великим», Мережковский Д.С. «Петр и 
Алексей», Пушкин А.С. «Полтава», «Медный 
всадник», «Арап Петра Великого», Толстой 
А.Н. «Пётр Первый», Тынянов Ю.Н. 
«Восковая персона» 

В кинематографе: «Пётр Великий» (1910), 
«Царевич Алексей» (1918), «Пётр Первый» 
(1937—1938), «Юность Петра», «В начале 
славных дел» (1980), «Сказ про то, как 
царь Пётр арапа женил» (1976), «Россия 
молодая» (1981), «Пётр Великий»/ «Peter 
the Great» (1985), «Михайло Ломоносов» 
(1986), «Царевич Алексей» (1997),  «Слуга 
государев»  ( 2007), «Тайны дворцовых 
переворотов» (2000)

•«Медный всадник»,  
скульптор Этьен Фальконе,  
Санкт-Петербург
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№ команды ___

Петр II Алексеевич Романов
Император Всероссийский, 12 (23) октября 1715 — 19 (30) января 1730

Коронация 25 февраля (8 марта) 1728
Супруга нет

Дети нет

Судьба Петр II характерна для 
эпохи дворцовых переворотов. Он 
в младенчестве остался сиротой, 
лишился преимущественных прав 
на престол после смерти Петра 
I в соответствии с указом о пре-
столонаследии 1722 г. Но все же 
был возведен на российский трон 
влиятельными придворными. На-
чало его правления связывают с 
усилением влияния А.Меншикова, 

но вскоре он был отправлен в от-
ставку – на первый план вышли 
князья Долгорукие. Они сосватали 
императору княжну из своего рода. 
Неожиданно, накануне свадьбы, 
в ночь на 19 января 1930 г., Петр 
скончался от оспы. 

Известно, что склонности к го-
сударственным делам Петр II не 
имел, увлекался охотой, собаками. 
В его правление был отменен «по-

воротный налог» (подать с каждо-
го прибывшего воза), до 5 % была 
снижена 37,5 % протекционистская 
пошлина на отпускаемые за грани-
цу пеньку и пряжу. В Лифляндии 
был введен сейм, а на Украине гет-
манство.

Несмотря на короткое правление 
Петра, внешняя политика России 
была достаточно активной. Заведо-
вавший внешней политикой Остер-

ман всецело полагался на союз с 
Австрией. Со Швецией отношения 
были поначалу весьма напряжён-
ные, однако в конце правления 
Петра сам король Швеции Фреде-
рик I попытался вступить в союз с 
Россией.

Анна Иоанновна
Императрица Всероссийская, 28 января (7 февраля) 1693 — 17 (28) октября 1740

Коронация 28 апреля (9 мая) 1730
Супруг Фридрих Вильгельм (герцог Курляндский)

Дети нет

Внутренняя и внешняя политика 
времен Анны Иоанновны была на-
правлена на продолжение линии 
Петра I. Россия продолжала борь-
бу с Османской империей за При-
черноморье и Балканы, стремилась 
усилить влияние в Польше и Герма-
нии. В 1736 – 1738 гг. было разгром-
лено Крымское ханство.

 Начинается укрепление аппарата 
управления. После роспуска в 1730 
году Верховного тайного совета 
было восстановлено значение Се-
ната,  создан Кабинет министров, 
восстановлен репрессивный орган 
управления  – Тайная розыскных 
дел канцелярия,  занимавшаяся 
расследованием «слова и дела госу-
дарева». Новые гвардейские полки, 
Измайловский и Конный, комплек-
товались иностранцами и одно-
дворцами Юга России. Отменен пе-
тровский Указ о единонаследии: 
недвижимость стали делить между 

детьми поровну. Учрежден Шля-
хетский корпус для детей дворян, 
установлен 25-летний срок службы, 
после которого дворяне могли вы-
ходить в отставку. Дворяне получи-
ли исключительное право владеть 
крестьянами с землей.  

Правительство Анны Иоанновны 
наметило путь новой системы сбо-
ра податей, отказавшись от исполь-
зования армии. К концу ее правле-
ния бюджет стал бездефицитным. 
Улучшилось почтовое сообщение 
между городами, возобновилось 
строительство Петербурга. От-

мечается подъем российской про-
мышленности, прежде всего метал-
лургической, вышедшей на первое 
место в мире по производству чу-
гуна. 

При дворе Анны Иоанновны были 
популярны итальянская опера и 
балет. По ее приказанию построен 
театр на 1000 мест, а в 1737 откры-
та первая в России балетная школа. 
Позитивные изменения произошли 
в образовании и науке, открылись 
новые духовные семинарии, во всех 
духовных школах были введены 
курсы средних учебных заведений.

Екатерина I Алексеевна  
(Марта Самуиловна Скавронская)

Императрица Всероссийская, 5 (15) апреля 1684 – 6 (17) мая 1727
Коронация 7 (18) мая 1724

Супруг Иоаганн Крузе (или Рабе), Петр I
Дети Анна, Елизавета (российская императрица), Петр, Наталья, остальные умерли в младенчестве

Екатерина Михайлова, супру-
га Петра Великого, стала первой 
женщиной на русском престоле. Ее 
кандидатуру выдвинул Александр 
Меншиков, который имел большое 
влияние на гвардейские полки. Они 
же после переворота стали основ-
ной опорой императрицы. 

В 1726 г. Екатерина поддержала 
инициативу графа П.А.Толстого по 

созданию нового государственного 
органа власти – Верховного Тай-
ного совета. Фактическую власть 
в царствование Екатерины сосре-
доточили князь и фельдмаршал 
Меншиков и Верховный Тайный 
Совет. Екатерина же была полно-
стью удовлетворена ролью первой 
хозяйки Царского села, полагаясь в 
вопросах управления государством 
на своих советников. Её интересо-
вали лишь дела флота — любовь 
Петра к морю коснулась и её.

Деятельность екатерининского 
правительства ограничивалась в 
основном мелкими вопросами, в то 
время как процветали казнокрад-
ство, произвол и злоупотребления. 
Ни о каких реформах и преобразо-
ваниях речи не было, внутри Сове-
та шла борьба за власть. Несмотря 
на это, простой народ любил импе-
ратрицу за то, что она сострадала 
несчастным и охотно помогала им. 

В правление Екатерины был сни-
жен подушный налог, отменили 

участие в его сборе армии, так как 
силы народа были истощены после 
длительных войн Петра I. Тем вре-
менем, за кулисами публичной по-
литики, шла война за власть между 
Меншиковым и его влиятельными 
врагами. Основным  плацдармом в 
этом сражении был царевич Петр 
Алексеевич (внук Петра I), на ко-
торого возлагались большие на-
дежды. 

Интересные факты

В апреле 1936 года в Петербург прибыло пер-
сидское посольство. Подарок персидского шаха 
– слон  – пропутешествовал своим ходом через 
всю Россию и был помещен на жительство в 
специально построенный зверинец.

В июне 1937 года на воду был спущен 100-пу-
шечный линейный корабль «Императрица 
Анна» – крупнейший за всю историю парусного 
российского флота. Сама императрица при-
сутствовала на спуске корабля, который после 
празднества проследовал по Неве к Летнему 
дворцу, где и стал на вечный прикол.

Сообщение из «Санкт-Петербургских ведомо-
стей», октябрь, 1937 год: « Для услуг его велико-
княжеской светлости герцога Курляндского 
(Бирона) из Франции призванный сюда зубной 
врач г. Жеродли уже свое лечение окончил. 
А его великокняжеская светлость в изрядное 
и совершенное состояние приведен».
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№ команды ___

Решите тест

1. Чьей дочерью была Анна 
Иоанновна

А. Иван III

Б. Иван IV

В. Иван V

Г. Иван VI

2. Какой император 
первым был коронован 
в Успенском соборе 
Московского Кремля?

А. Алексей Михайлович

Б. Петр I

В. Петр II

Г. Петр III

3. Как называл Петр I 
Екатерину I в письмах?

А. Катерина Михайлова

Б. Катерина Василевская

В. Марта Скавронская

Г. Евдокия Лопухина

4. Празднование, введенное 
Петром Великим в 
культурную жизнь 
русского общества в 
декабре 1718 года. 

А. Ассамблеи

Б. Фейверки

В. Новый Год

Г. Святки

5. Кто написал оду на взятие 
Хотина?

А. Гаврила Державин

Б. Михаил Ломоносов

В. Александр Пушкин

Г. Василий Жуковский

Практика

Брейн

Екатерина I родилась 5 (15) апреля 1684. В этот же день 
через 228 лет произошло событие, важное для истории мо-
реплавания. На борту корабля, с которым произошло это 
событие находились многие знаменитости того времени, 
включая миллионера и крупного промышленника Джона 
Джекоба Астора IV и его жену Мадлен Астор, бизнесмена 
Бенджамина Гуггенхайма, владельца универмага «Macy’s» 
Исидора Штрауса и его супругу Иду, эксцентричную мил-
лионершу Маргарет Молли Браун и многие другие. У 
этого судна существовал близнец «Олимпик». Назовите 
корабль и скажите, что же случилось с ним в этот день?

Логика

Вставьте слово в скобки так, что-
бы оно заканчивало первое слово и 

начинало второе.

АМ ( . . . ) КОН

Ребус

Александр Данилович 
Меншиков

(1673-1729)  —  князь и 
фельдмаршал, представлял 
собой фактическую власть в 
царствовании Екатерины I.

Эрнст Иоганн Бирон

(1690-1772) — курляндский 
дворянин, граф, фаворит 
Анны Иоанновны, имел 
огромное влияние на 
императрицу, после ее 
смерти назначен регентом 
при младенце Иване VI.

Антиох Дмитриевич 
Кантемир 

(1708-1744) — деятель 
раннего русского 
Просвещения, русский поэт-
сатирик и дипломат.

Андрей Иванович 
Остерман

(Генрих Иоганн Фридрих 
Остерман; 1687-1747)  
— граф, выходец из 
Вестфалии, фактически 
руководивший внешней 
политикой Российской 
империи в 1720-е и 1730-е 
годы. Занимал посты 
первого кабинет-министра и 
генерал-адмирала.

Христофор Антонович 
Миних 

(Бурхард Кристоф 
фон Мюнних; 1683-
1767)  — российский 
генерал-фельдмаршал, 
провел колоссальную 
работу по качественному 
совершенствованию русской 
армии. Работал инженером 
по устройству судоходства 
на Неве, прокладке дорог, 
строительству Балтийского 
порта, проведению первого 
обходного Ладожского 
канала.

Персоналии

А  также: Карл Леопольд Мекленбург-Шверинский, Анна 
Леопольдовна, Мария Александровна Меншикова, Екатерина 
Алексеевна Долгорукова, Иван Алексеевич Долгоруков, 
Алексей Петрович Романов, Саломея Регина Русецкая, Витус 
Беринг, В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов, В.Н. Татищев

События
21 мая (1 июня) 1725 Екатериной I учрежден Орден Святого Александра Невского, 

третий российский орден.
12 ноября (23 ноября) 

1725
Первое торжественное заседание Российской Академии наук.

1733—1743 «Великая Северная экспедиция» Беринга, составившая 
описание побережья Восточной Сибири, Камчатки, Аляски, 
Курильских и Алеутских островов. 

1734 Переход Запорожской Сечи под власть российских царей.
1735 Впервые в России основана служба точного времени. Ее 

создатель – известный астроном Жозеф Никола Делиль, член 
Российской Академии наук. По его рекомендации, начиная 
с 1735 года, с бастиона Петропавловской крепости раздается 
пушечный выстрел, отмечающий полдень.

1735—1739 Русско-турецкая война, закончившаяся подписанием 
Белградского мирного договора. К России были присоединены 
Запорожье и Азов, но ей запрещалось иметь флот на Чёрном 
море.

За рубежом

Джонатан Свифт публикует «Путешествия Гулливера».

Вышла работа Карла Линнея «Система Природы» — 
основополагающее сочинение в традиции научной 
биологической систематики; автор разделил природный 
мир на три царства: минеральное, растительное и животное.

Венский мир между Австрией и Францией: Австрия 
передавала испанским Бурбонам Неаполь и Сицилию, 
получая ряд земель в Италии.

Французский учёный Шарль Франсуа Дюфе открыл два рода 
электрического заряда: положительный и отрицательный.

В литературе: И. И. Лажечников. 
«Ледяной дом» (1835), В. С. 
Пикуль. «Слово и дело» 
(1961—1971), О. Рясков «Записки 
экспедитора Тайной канцелярии».

В кинематографе: «Демидовы» 
(1983), «Михайло Ломоносов»  
(1986), «Тайны дворцовых 
переворотов» (2001), «Пётр 
Первый. Завещание» (2011), 
«Записки экспедитора Тайной 
канцелярии» (2012).

Кадриорг (Екатериненталь) — барочный 
дворцово-парковый ансамбль в 
Таллине, свое название получил в честь 
Екатерины I.

Анненские укрепления (иногда 
Аннинские укрепления) — общее 
название фортификационных 
сооружений в городе Выборге, 
также назывались Анненкрон (швед.
Annenkrone - Корона Святой Анны) в 
честь императрицы Анны Иоанновны.

Царь-колокол в Московском кремле, 
который был отлит на Пушечном дворе 
и установлен в 1735 году по приказу 
Анны Иоанновны.

Церковь святых и праведных Симеона 
Богоприимца и Анны Пророчицы. 
Построена по распоряжению 
императрицы Анны Иоанновны в 
период с 1731 по 1734 год (архитектор 
М. Г. Земцов, при участии И. Я. Бланка)



12

Иван VI (Иоанн Антонович Брауншвейгский)

5-й Император Всероссийский
23 августа 1740 — 16 июля 1764

Коронация не коронован                              
Супруги нет                              Дети  нет

События
1750  В Ярославле создан первый общедоступный русский театр (театр 

им. Волкова), а 10 сентября 1756 Указом  Елизаветы Петровны 
учреждён первый русский театр в Петербурге.

12 января  
1755

 Указ об основании Московского университета.

1756 Отменена смертная казнь.
1756-1763 Семилетняя война – один из самых масштабных конфликтов Нового 

времени. Россия не приобрела в этой войне ничего, кроме бесценного 
опыта и упрочения влияния на европейские дела. Кульминация 
военной славы России – взятие русскими войсками Берлина. 

26 мая 

1761

Наблюдая прохождение Венеры по солнечному диску, М. В. 
Ломоносов обнаружил наличие у неё атмосферы.

За рубежом

В Великобритании и её североамериканских колониях принят 
Григорианский календарь.

«Закрытие» Китая: империя Цин, крупнейшее и сильнейшее 
государство Восточной Азии, находящееся в зените своего 
могущества,  приходит к усилению изоляции от внешнего мира.

Открыт Британский музей – главный историко-археологический 
музей Британской империи и один из крупнейших музеев мира.

Великое лиссабонское землетрясение – одно из наиболее 
разрушительных и смертоносных землетрясений в истории, 
превратило в руины столицу Португалии.

Родились испанский художник Франсиско Гойя, немецкий поэт 
Иоганн Вольфганг фон Гёте.

Интересные факты

•	 В правление Елизаветы была завершена работа над новым 
славянским переводом Библии, начатая ещё при Петре I 
в 1712 году. «Елизаветинская Библия», вышедшая в 1751 
году, по настоящее время с незначительными изменени-
ями используется в богослужении Русской православной 
церкви.

•	 31 декабря 1741  был объявлен указ императрицы Ели-
заветы о сдаче населением всех монет с именем Иоанна 
Антоновича для переплавки. Позже опубликовали указ 
об уничтожении всех портретов с изображением Иоанна 
Антоновича и о замене деловых документов с именем 
императора на новые.

•	 После смерти Елизаветы Петровны и воцарения Петра III 
на Екатеринбургском монетном дворе некоторое время 
продолжали чеканиться монеты с императорским вензелем 
императрицы Елизаветы — впоследствии этот факт объяс-
нялся тем, что вести о смерти императрицы слишком долго 
шли до Екатеринбурга.

Елизавета Петровна Романова
6-я Императрица Всероссийская
29 декабря 1709 — 5 января 1762

Коронация 25 апреля (6 мая) 1742
Супруг А.Г. Разумовский

Дети нет

После смерти императрицы Анны 
Иоанновны сын Анны Леопольдов-
ны (племянницы Анны Иоаннов-
ны) и принца Антона Ульриха Бра-
уншвейг-Бреверн-Люнебургского 
двухмесячный Иван Антонович 
был провозглашен императором 
при регентстве герцога Курлянд-
ского Бирона. Через две недели по-
сле воцарения младенца в стране 
произошел переворот, в результате 

которого гвардейцы, возглавля-
емые фельдмаршалом Минихом, 
арестовали Бирона и отстранили 
его от власти. Новым регентом 
была объявлена мать императора. 
Неспособная управлять страной 
и живущая в иллюзиях,  Анна по-
степенно передала всю свою власть 
Миниху, а после ею завладел Остер-
ман, отправивший фельдмаршала в 
отставку. 

25 ноября 1741 г. император  был 
свергнут Елизаветой Петровной. 
Сначала Ивана VI Антоновича вме-
сте с родителями отправили в ссыл-
ку, затем перевели в одиночную ка-
меру. Место заключения бывшего 
императора постоянно менялось 
и содержалось в страшной тайне. 
Пока Иван был в заточении, пред-
принималось много попыток осво-
бодить свергнутого императора и 

вновь возвести на престол. Послед-
няя попытка обернулась для моло-
дого заключенного гибелью.

А также: Фёдор Григорьевич Волков, Михаил 
Гаврилович Головкин, Наталья Борисовна 
Долгорукова, Степан Петрович Крашенинников, 
Миних фон Бурхард-Христофор, Василий Яковлевич 
Мирович, Генрих Иоганн Фридрих Остерман, Ксения 
Григорьевна Петрова(Святая блаженная Ксения 
Петербургская), Кирилл Григорьевич Разумовский, 
Александра Федотовна Ржевская, Александр Петрович 
Сумароков, Татьяна Михайловна Троепольская, 
Прасковья Петровна Черникова, Александр Иванович 
Шувалов, Яков Данилович Шумский.

Правление  Елизаветы Петровны 
проходило под знаком продолжения 
реформ Петра Великого, с поправкой 
на расширение дворянских привиле-
гий. В области внутренней политики 
следует отметить временное воз-
вращение Сенату всей полноты его 

прав. Правительство Елизаветы про-
должало расширять права и приви-
легии помещиков-землевладельцев. 
Вводится дворянская монополия на 
винокурение, учреждаются Дворян-
ский и Купеческий заемные банки. 

Продолжала развиваться про-
мышленность, хотя достигалось это 
развитие, во многом, за счет рас-
ширения сферы применения под-
невольного труда. К середине XVIII 

в. число мануфактур увеличилось 
втрое – их насчитывалось уже около 
600. Даже несмотря на политиче-
скую нестабильность и использо-
вание подневольного труда, эконо-
мика России в XVIII в. переживала 
несомненный подъем. Однако низ-
кая эффективность государствен-
ного механизма и социальная неста-
бильность во многом сводили на нет 
результаты этого подъема. 

 В годы правления Елизаветы 
были основаны Московский уни-
верситет и Академия художеств. 
Середина XVIII в. стала тем време-
нем, когда шло интенсивное освое-
ние того европейского культурного 
багажа, с которым страну познако-
мил Петр I. Результат – появление 
целой плеяды российских ученых, 
мыслителей, художников, писате-
лей и поэтов.

Персоналии

Анна Леопольдовна

(7 декабря 1718 — 19 марта 1746)- правительница 
(регентша) Российской империи с 9 ноября 1740 по 
25 ноября 1741 при малолетнем императоре Иване VI 
Антоновиче.

Автограф



13
Памятник Елизавете Петровне  в Йошкар-Оле

Лаврентий 
Лаврентьевич 
Блюментрост

(1692—1755) — первый 
президент Академии наук и 
художеств.

Ломоносов Михаил 
Васильевич 

(1711-1765) – первый русский 
учёный-естествоиспытатель 
мирового значения, 
энциклопедист, химик и 
физик. 

Иван Иванович Шувалов 

(1727- 1797) — русский 
государственный деятель, 
фаворит императрицы 
Елизаветы I Петровны, 
меценат, основатель 
Московского университета 
и Петербургской Академии 
художеств. Член Российской 
академии, один из создателей 
Академического словаря.

Иван Иванович 
Ползунов 

(1728—1766) — русский 
изобретатель, создатель 
первой в России паровой 
машины и первого в мире 
двухцилиндрового парового 
двигателя. 

Растрелли Бартоломео 
Франческо 

(1700-1771) – придворный 
архитектор, самый крупный 
представитель русского 
барокко. Его творения – 
Большой дворец в Петергофе, 
Екатерининский дворец в 
Царском Селе, архитектурный 
комплекс Зимнего дворца и 
Смольного монастыря.

Персоналии

Решите тест

1. Какую реформу относят к 
царствованию Елизаветы 
Петровны?

А. Внедрение ассигнаций

Б. Ликвидация наместничества

В. Отмена смертной казни

Г. Учреждение Вольного 
Экономического общества

2. Здесь последние годы своей 
жизни провел Иван VI

А. Гатчинский дворец

Б. Петропавловская крепость

В. Холмогоры

Г. Шлиссельбургская крепость

3. Этот дворец был построен 
на участке фаворита 
Елизаветы Петровны  
А. Разумовского.

А. Аничков

Б. Большой Петергофский 

В. Зимний

Г. Летний

4. Елизаветой Петровной 
была учреждена

А.  Академия наук

Б. Академия художеств

В.Императорская Российская 
академия

Г. Славяно-греко-латинская 
академия

5.  Архитектурный стиль, 
получивший развитие 
в России в 40─50-е гг. 
XVIII в., отличающийся 
торжественностью, 
пышностью и сложностью 
форм, назывался 

А. Ампир Б. Барокко 

В. Готика Г. Классицизм

Брейн

Его основание связано с царицей Елиза-
ветой Петровной. День его основания —  
12 января 1755 года – пришелся на день име-
нин Татьяны, матери Ивана Шувалова. Впо-
следствии стало принято отмечать Татьянин 
день как всероссийский студенческий празд-
ник. Назовите его.

Ребус

Память о царе

Памятник Елизавете 
Петровне в  

Ростове-на-Дону

В литературе: Валишевский 
К. «Дочь Петра Великого», 
Краснов П. Н. «Цесаревна» 
, Ломоносов М. В. «Ода 
на день восшествия на 
Всероссийский престол Ее 
Величества Государыни 
Императрицы Елизаветы 
Петровны, ноября 25 дня, 
1747 года», Пикуль В. 
«Пером и шпагой», Пикуль 
В. «Слово и дело»

В кино: «Гардемарины, 
вперёд!» (1987), «Виват, 
гардемарины!» (1991), 
«Гардемарины — III» 
(1992), «Екатерина 
Великая» («Catherine the 
Great»), (1995), «Михайло 
Ломоносов» (1986), 
«Молодая Екатерина» 
(«Young Catherine»), 
(1991), «Пером и шпагой» 
(2008), «Тайны дворцовых 
переворотов» (2000—2003), 
«Фаворит» (2005). Историко-

культурный комплекс 
«Елизаветинский форт»  

в Балтийске

Изограф

Практика
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Петр III (Карл Петр Ульрих)

Император и самодержец Всероссийский
21 февраля 1728 — 17 июля 1762

Коронация не коронован                              
Супруга Екатерина II (Софья Фредерика Августа Ангальт-Цербтская)                              

Дети Павел (российский император), Анна – умерла во младенчестве

События
1762 Именной указ Петра III об учреждении государственного банка и выпуске 

бумажных денег — ассигнаций.

1764 Основание Эрмитажа, созданного из коллекции произведений искусства, 
которые начала приобретать в частном порядке императрица Екатерина II.

1765 Основание Вольного экономического общества, пропагандировавшего 
идеи свободной торговли.

1768 Проведение школьной  реформы – создана сеть городских школ, основанных 
на классно-урочной системе, активно стали открываться училища. Особое 
внимание уделялось развитию женского образования, были открыты 
Смольный институт благородных девиц, Воспитательное общество 
благородных девиц.

1769 Выпуск первого номера сатирического журнала «Всякая всячина», под 
издательством Г. В. Козицкого, секретаря императрицы Екатерины II.

За рубежом

Взятие Бастилии, положившее начало Великой Французской 
Революции, которая оказала большое влияние на всё 
последующее развитие европейской и мировой истории.

Три кругосветные экспедиции Джеймса Кука по исследованию 
Мирового океана. Посетив восточные берега Австралии, он 
объявил континент владением британской короны. 

С принятой Декларацией независимости началась война за 
независимость США: 3 сентября 1783 Великобритания признала 
независимость североамериканского государства.

Британский химик Джозеф Пристли открыл кислород и 
углекислый газ.

Во Франции: первый в мировой истории полет на воздушном 
шаре и первый прыжок с парашютом. 

Интересные факты

•	 Кроме занятий военным делом Петр Федорович  любил итальянскую музыку, с увлечением играл на скрипке. В этом искусстве он достиг такого 
совершенства, что мог выступать с профессиональными оркестрами. В его коллекции имелись скрипки Гварнери, Страдивари, других прославлен-
ных мастеров. 

•	 Томас Димсдейл, английский врач был вызван из Лондона для введения в России прививок от натуральной оспы (от этой страшной болезни в 
1729 г. умер юный император Петр II). Зная о сопротивлении общества нововведению, императрица Екатерина II решила подать личный пример и 
стала одной из первых пациенток Димсдейла. В 1768 г. англичанин привил оспу ей и великому князю Павлу Петровичу. Выздоровление импера-
трицы и ее сына стало знаменательным событием в жизни русского двора. 

Екатерина II Алексеевна (Великая – София 
Августа Фредерика Ангальт-Цербстская)

Императрица и самодержица Всероссийская
21 апреля (2 мая) 1729— 6 (17) ноября 1796

Коронация 22 сентября (3 октября) 1762
Супруг Пётр III

Дети Павел (российский император), Анна – умерла во младенчестве

Правление Петра III было недол-
гим – всего 186 дней. Петр III лик-
видировал Тайную канцелярию, 
учредил государственный банк. 
Был  издан Указ о секуляризации 
церковно-монастырских владе-
ний, по которому монастырские 
и церковные земли передавались 
в ведение государства и мона-
стырские крестьяне становились, 
таким образом, государственны-
ми. Тем самым ликвидировалась 
экономическая самостоятельность 
Церкви. Император вообще на-

меревался уравнять все религии, 
провозгласив в стране свободу 
вероисповедования. В целом,  но-
вый закон был направлен на раз-
решение религиозных разногласий 
в стране.

Самым важным решением цар-
ствования Петра III стал Манифест 
о вольности дворянства, принятый 
в 1762 году. Дворянство освобож-
далось от обязательной государ-
ственной службы. Оно стало со-
словием в значительной степени 
независимым от государства. В 

дворянской среде Манифест вы-
звал бурю восторга. 

Действия государя отличались 
несдержанностью и конвульсив-
ностью. Он открыто пренебрегал 
традициями страны, не уважал 
Церковь, ни во что не ставил лейб-
гвардию. Заключил позорный для 
России мир с Фридрихом Великим 
и отдал ему все российские заво-
евания. Готовился к войне с Дани-
ей за чуждые России голштинские 
интересы. Политика  Петра III вы-
звала острое недовольство в при-

дворных кругах, и против него воз-
ник заговор. Гвардия присягнула 
Екатерине Алексеевне, и она была 
объявлена императрицей Россий-
ского государства. В сопровожде-
нии караула гвардейцев во главе с 
А.Г.Орловым Петр III был отправ-
лен в Ропшу в 30 верстах от Петер-
бурга, где погиб при невыясненных 
обстоятельствах.

При Екатерине произошло зна-
чительное укрепление Российско-
го государства и централизация 
управления, проводимая ею по-
литика получила название про-
свещенного абсолютизма: была 
проведена реорганизация Сената 
в 1763 году, секуляризация земель 
(1763-1764 гг.), упразднено гетман-
ство на Украине, созвана Уложен-
ная комиссия 1767-1769 гг. для раз-
работки и принятия нового свода 
законов.

Усилилось угнетение крестьянства: 
крепостное право было распростра-
нено на украинские земли, многие 
государственные крестьяне были 
пожалованы частным владельцам, 
помещикам было разрешено ссы-
лать крепостных на каторгу, стала 
практиковаться продажа крестьян в 
розницу, но крестьянам было запре-
щено жаловаться на помещиков. Все 
это привело к крестьянской войне в 
1773-1775 гг. под предводительством 
Емельяна Пугачева.

Были окончательно оформлены 
сословные привилегии дворян и го-
родского населения: освобождение 
от обязательной службы, отмена 
телесных наказаний, введено дво-
рянское и городское управление, 
что нашло отражение в Жалован-
ных грамотах дворянству и горо-
дам 1785 г.

При Екатерине в результате рус-
ско-турецких войн 1768-1774 гг., 
1787-1791 гг. Россия окончатель-
но закрепилась на Черном море, 

были присоединены Северное 
Причерноморье, Крым, Прикуба-
нье. Восточная Грузия была при-
нята под российское подданство. 
Осуществлены разделы Речи 
Посполитой, по которым Рос-
сии отошли западноукраинские, 
белорусские и литовские земли. 
Екатерина II закрепила за Россией 
славу великой державы, создала 
эффективную машину управле-
ния с сильной централизованной 
властью.

Автограф
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Суворов Александр 
Васильевич

(1730—1800) – великий 
русский полководец, не 
потерпевший ни одного 
поражения в своей 
военной карьере (более 
60 сражений), один из 
основоположников русского 
военного искусства.

Радищев Александр 
Николаевич 

(1749 -1802)  – один из 
главных представителей 
«просветительной 
философии», участник 
Комиссии по составлению 
законов. Стал наиболее 
известен благодаря 
своему «Путешествие из 
Петербурга в Москву». 

Григорий Александрович 
Потёмкин-Таврический 

(1739 —1791)— русский 
государственный деятель, 
генерал-фельдмаршал. 
Руководил присоединением 
к Российской империи 
и первоначальным 
устройством Новороссии, 
возвысился как фаворит.

Дашкова Екатерина 
Романовна 

(1743 -1810) – княгиня, подруга 
и сподвижница будущей 
императрицы Екатерины 
II, активнейшая участница 
государственного переворота 
1762 года. Одна из заметных 
личностей Российского 
Просвещения, стоявшая у 
истоков Российской Академии.. 

Бецкой Иван Иванович 

(1704 - 1795) — видный 
деятель русского 
Просвещения, личный 
секретарь императрицы 
Екатерины II, президент 
Императорской Академии 
искусств, инициатор создания 
Смольного института и 
Воспитательного дома.

Персоналии

А также: Якоб Штелин фон Шторксбург, 
Александр Иванович Глебов, Михаил 
Илларионович Воронцов, Дмитрий 
Васильевич Волков, Алексей Петрович 
Мельгунов, Петр Александрович Румянцев, 
Александр Андреевич Безбородко, 
Александр Алексеевич Вяземский, Василий 
Яковлевич Чичагов, Алексей Григорьевич 
Орлов, Гавриил Романович Державин.

1. Какой российский правитель 
являлся одновременно 
наследником российского и 
шведского престола.

А. Петр III Б. Петр II

В. Иван IV Г. Екатерина Великая

2. Как звали отца Петра III?
А. Карл ХII                   Б. Карл Петр Ульрих

В. Карл Фридрих Г. Антон Ульрих

3. Глава этого государства, 
считавшийся лучшим 
полководцем Европы, фактически 
проиграл войну России, но, по 
стечению обстоятельств, вернул 
себе все потерянное. О каком 
государстве идет речь?

А. Швеция

Б. Пруссия

В. Курляндия

Г. Речь Посполитая

4. При дворе Екатерины человек 
был похож на орла. Каждый 
генерал, каждый придворный был 
орлом. Так они и вошли в историю 
под сборным псевдонимом 
«екатерининские орлы». Главный 
орел был близорук и прославился 
тем, что постоянно грыз ногти. 
Кто был главным орлом? 

А. П.А.Румянцев Б.  А.В.Суворов

В. Г.А.Потемкин Г. А.Г.Орлов

5. Какой орден учредил отец Петра 
III в память своей любимой 
жены 14 февраля 1735 года. 
Этот  орден имел одну степень, 
число кавалеров ограничивалось 
пятнадцатью. Право на 
награждение давал чин от 
полковника и выше.

А. орден св. Анны

Б. орден св. Екатерины

В. орден св. Петра

Г. орден св. Елизаветы
Брейн

В 1771 году в Москве произошли странные события:  ар-
хиепископ Амвросий велел на время убрать образ чудотвор-
ной иконы Богоматери у Варварских ворот Китай-города, к 
которой прикладывались люди. Были запрещены церков-
ные богослужения. 15 сентября москвичи подняли бунт и 
убили архиепископа. Екатерина II послала в Москву Григо-
рия Орлова. Наказать зачинщиков  бунта. Решением импе-
ратрицы был наказан и набатный колокол - у него отрезали 
«язык».  Что послужило причиной такого  запрета властей? 

Память о царе

Памятник Екатерине II  
в Одессе

В литературе: А.Н Сахаров «Петр III. Романовы. Династия в 
романах», А.Мельников «Петр III», О.И.Елисеева «Тайна смерти 
Петра III» ,В.О.Ключевский «Исторические портреты», Бернард 
Шоу «Великая Екатерина», Лев Жданов «Последний фаворит», 
Пётр Краснов «Екатерина Великая», Александр Пушкин 
«Капитанская дочка», Валентин Пикуль «Фаворит».

В кино: «Емельян Пугачев» (1977), «Царская охота» (1990), 
«Молодая Екатерина» (1991), «Сны о России» (1992),  «Русский 
бунт» (2000), «Русский ковчег» (2002), «Золотой век» (2003).

Памятник Екатерине II 
открыт в Краснодаре (до 1920 
года – г. Екатеринодар)

И
зо

гр
аф

Практика

Логика

Реши анаграммы и выбери лишнее слово

НАЙВО

ШАРУТМ

ДАПАР

ХАСРА

П
ам

ятник Е
катерине II на площ

ади 
О

стровского в С
анкт-П

етербурге



16

Павел I
Император и самодержец  Всероссийский, Великий магистр Мальтийского ордена, генерал-адмирал, 
20 сентября (1 октября) 1754 – 12 (24) марта (1 декабря) 1801

Коронация 5 (16 апреля) 1797 года
Супруги Наталья Алексеевна (Вильгельмина Гессенская), Мария Фёдоровна (Доротея Вюртембергская)

Дети Александр (будущий император Александр I), Константин, Николай (будущий император Николай I), 
Александра, Елена, Мария, Екатерина, Ольга, Анна.

В пятилетнее правление Павла 
Петровича наметились весьма се-
рьезные изменения во внешней 
и внутренней политике России, в 
управлении страной, социальной 
сфере и армии. Во время его цар-
ствования было издано свыше 2200 
законодательных актов. Уже  в день 
своего коронования, император Па-
вел I обнародовал Акт о престоло-
наследии, отменявший Петровский 
указ о строгом порядке наследова-
ния от отца к старшему сыну. В этом 
указе содержалось важное положе-
ние о невозможности восшествия 
на российский престол лица, не при-
надлежащего к Православной Церк-
ви. Но при этом Павел I был терпим 
к другим вероисповеданиям. В 1800 
году он утвердил положение о еди-
новерческих церквях.

Внутренняя политика императо-
ра была направлена на улучшении 
жизни крестьянства. Одним из 
первых принят указ, запрещаю-
щий продажу с молотка дворовых 
людей и крестьян без земли; вве-
ден запрет на телесные наказания 
людям старше 70-ти лет, барщина 
была ограничена тремя днями в не-
делю, запрещалось привлечение к 
работе в выходные и праздничные 
дни. Одновременно сокращались 
привилегии дворянства. В 1797 
году Павел I отменил статью Жа-
лованной грамоты, запрещавшую 
применять телесные наказания к 
дворянскому сословию.

В армии наводился строгий по-
рядок. Введена уголовная и лич-
ная ответственность офицеров за 
жизнь и здоровье солдат. Началось 

строительство казарм. Павел I 
ввел наградные знаки для солдат, 
впервые в России и Европе. При-
няты новые уставы.  Павловский 
устав флота почти не изменился 
до наших дней. 

После  вступления на престол 
Павел I декларировал миролю-
бие и невмешательство в евро-
пейские дела. Но, когда в 1798 
году возникла угроза воссозда-
ния Наполеоном самостоятель-
ного Польского государства, Рос-
сия приняла активное участие в 
организации антифранцузской 
коалиции. В 1798-1800 годах рус-
ские войска успешно сражались 
в Италии, а русский флот — на 
Средиземном море, что вызывало 
беспокойство со стороны Австрии 
и Англии. Отношения с этими 

странами окончательно испорти-
лись весной 1800 г. В это же время 
началось сближение с Францией, и 
даже обсуждался план совместного 
похода на Индию. 

События
1796 Учреждено Государственное казначейство.
1797 Принят указ, запрещающий продажу с молотка дворовых людей и крестьян 

без земли. Издан Манифест о трёхдневной барщине. Начался процесса 
законодательного ограничения крепостного права в России.

1798 Император Павел I назначил Ф. Ф. Ушакова командующим российскими военно-
морскими силами в Средиземном море. Под командованием Ушакова была взята 
крепость Корфу.

1799 Армия под командованием А.В. Суворова осуществила знаменитый переход через 
Альпы, а полководцу пожалован чин генералиссимуса российских войск.

1799 Принят указ об обеспечении вдов и сирот духовенства денежным содержанием 
из казны.

За рубежом

Французская революция (началась до восшествия 
на престол Павла I , закончилась –  во время 
его правления, повлияла на внешнюю политику 
российского императора касательно Франции).

1799 – Население земли впервые превысило 1 миллиард 
жителей.

1800 – Столица США переехала в Вашингтон, а 
президент – в Белый дом.

1800 –  В Вене впервые была исполнена первая 
симфония Бетховена. В этом же году. Гершель 
открывает инфракрасное излучение

Федор Федорович 
Ушаков

(1745 – 1817) – выдающийся 
флотоводец, носил звание 
адмирала, командовал 
Черноморским флотом. 
Канонизирован Русской 
Православной церковью. 

Петр Хрисанфович 
Обольянинов

(1752 – 1841) – видный 
государственный и 
военный деятель, служил в 
Гатчинских войсках Павла I, 
в 1800-1801 годах – генерал-
прокурор (глава сената).

Никита Иванович 
Панин

(1718 – 1783) – 
русский дипломат и 
государственный деятель из 
рода Паниных, наставник 
великого князя Павла 
Петровича, автор одного 
из первых в России 
конституционных проектов.

Яков Иванович 
Булгаков 

(1743 – 1809) – выдающийся 
русский дипломат, 
деятельность которого 
накануне и в годы Второй 
турецкой войны Екатерины 
II способствовала 
присоединению Крыма к 
России.  

Петр Алексеевич Пален

(1745 – 1826) – русский 
военный деятель, генерал 
от кавалерии (1798), граф (с 
1799). Возглавлял заговор 
против Императора Павла I.

Персоналии

Интересный факт

• Пётр III был провозглашён императором в 
1761 году, однако правил только полгода — его 
убили в результате дворцового переворота, 
возглавляемого будущей императрицей 
Екатериной II. Так как Петра III, свергнутого 
в результате дворцового переворота, не 
успели короновать, он не имел права быть 
похороненным в императорской усыпальнице 
в Петропавловском соборе, поэтому его 

похоронили без всяких почестей в Александро-
Невской лавре. Только в 1796 году, после смерти 
Екатерины II , император Павел I перезахоронил 
отца в Петропавловском соборе и лично 
произвёл обряд коронования праха Петра III.

• Павла I можно считать основателем служебного 
собаководства в России – кинологии. Он 
приказал Экспедиции государственного 
хозяйства указом от 12 августа 1797 года, 
закупить в Испании мериносных овец и собак 

испанской породы для охраны домашнего 
скота: «Выписать из Испании особой породы 
собак, употребляемых там при овчарных 
заводах потому, что приписывают им особенную 
способность содержать стадо в сборе и 
защищать от хищных зверей, каковую породу и 
можно будет развести в Таврии».

• Самое большое количество анекдотов, 
составленных о русских императорах, 
составлено о Павле I.

А также: Иван Логгинович Голенищев-Кутузов, Алексей 
Андреевич Аракчеев, Иван Васильевич Гудович, Семен 
Романович Воронцов.
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Решите тест

1. Впервые при Павле I в 
армии были введены:

А. Парики              Б. Погоны

В. Султаны              Г. Шинели

2. Однажды Павел спросил 
графа Фёдора Васильевича 
Ростопчина: «Ведь 
Ростопчины татарского 
происхождения?» Граф 
ответил: «Точно так, 
Государь». 

Император продолжил 
вопросы: «Как же вы – 
не князья?» Ростопчин 
невозмутимо объяснил: 
«А потому, что предок 
мой переселился в Россию 
зимою. Именитым 
татарам-пришельцам 
летним цари жаловали 
княжеское достоинство, а 
зимним…

А. Графский титул          Б. Дворец

В.Нничего                  Г. Шубы

3. В книгах по истории 
часто упоминают об 
огромном количестве 
сосланных Императором 
Павлом  Сибирь. Но в 
документах тех лет это не 
подтверждается. Сколько 
человек на самом деле 
сослал Государь?

А. Около 20000 человек

Б. Около 500 человек

В. Около 10 человек

Г. Никого не сослал

4. В каком здании, 
построенном на месте 
Летнего дворца Елизаветы 
Петровны, был убит 
Павел I?

А. Аничков дворец

Б. Михайловский дворец

В. Михайловский замок

Г. Зимний дворец

5. Кто вторым в Европе после 
Павла I ввел наградные знаки 
для солдат

А. Бисмарк

Б. Вашингтон

В. Карл Великий

Г. Наполеон Бонапарт 

Практика

Брейн

Когда Павел I награждал обер-церемониймейстера Петра Степановича 
Валуева орденом св. Александра Невского, он сказал ему:

«За погребение моей дочери Ольги Павловны вы получили Анну. За по-
гребение моей матери надеваю Александра. И не мне награждать вас…»

Завершите фразу императора. 

Логика

Завершите буквенный ряд

Л Е В А _____

Решите ребус

Память о царе

Памятник Павлу I во дворе 
Михайловского замка

Памятник в Павловске

Открытие памятника Павлу I около 
Большого Гатчинского дворца. 
Литография.

В литературе: в романе Александра Дюма «Учитель фехтования», в книге 
Дмитрия Мережковского «Павел I» и  в «Записках» Николая Саблукова.

В кино: «Патриот» (1928), «Поручик Киже» (1934), «Cуворов» (1940), «Корабли 
штурмуют бастионы» (1953), «Katharina und ihre wilden Hengste» (1983),  
«Багратион» (1985), «Асса» (1987), «Шаги императора» (1990), «Графиня 
Шереметева» (1994), «Бедный, бедный Павел» (2003), «Золотой век» (2003), 
«Адъютанты любви» (2005), «Фаворит» (2005), «Мальтийский крест» (2007), 
«Альтернативная история» (2011).

Памятник в Гатчине
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Александр I Павлович Романов (Благословенный)
Император и самодержец  Всероссийский, Великий князь Финляндский, Царь Польский 
12(23) декабря 1777 – 19 ноября (1 декабря) 1825

Коронация 15 (27 сентября) 1801 года
Супруга Елизавета Алексеевна (Луиза Баденская)

Дети Мария, Елизавета

Александр I был воспитан при 
просвещенном дворе Екатерины 
Великой. В 1802 г. он проводит Ми-
нистерскую реформу, которая укре-
пила центральное управление, но 
не содействовала развитию страны, 
разворовывание национальных ре-
сурсов продолжалось. В 1803 г. при-
нял указ о «вольных хлебопашцах»: 
помещик мог освободить крестьян, 
но не торопился этого делать. По-
ложение «Об устройстве учебных 
заведений» и открытие универси-
тетов (1802-1811) не подняли обще-
го уровня грамотности населения. 

В 1810 году М.М. Сперанским по 
поручению Александра разраба-

тывался проект государственного 
устройства, наделяющий граждан-
скими правами крепостных: дво-
рянство выразило недовольство, 
Сперанский был арестован и со-
слан. 

В 1818 г.  в строгой секретности 
решался вопрос о конституции в 
России. Министр юстиции

 Н.Н. Новосильцев разрабатывал 
проект Уставной грамоты. Вопрос 
был не решён, а проект конститу-
ции России не реализован. 

Отечественная война с Францией 
1812 года проходит своеобразным 
водоразделом в правлении импера-
тора. Поход на Россию закончился 

разгромом «великой армии» На-
полеона, а затем и крахом его им-
перии в результате заграничных 
походов русской армии 1813-
1814 гг.

В конце 1815 года с целью соз-
дать новое военно-земледельче-
ское сословие, которое своими 
силами могло бы содержать и 
комплектовать постоянную ар-
мию, Александр I приступает 
к проекту военных поселений. 
Вплоть до конца царствования 
растет числа округов военных 
поселений, постепенно окружав-
ших границу империи от Балтии 
до Чёрного моря.

События
1803 Первая русская кругосветная экспедиция И.Ф.Крузенштерна и 

Ю.Ф Лисянского.
1809 Издание первого тома басен И.А. Крылова.
1817 Начало Кавказской войны с горскими народами Северного 

Кавказа.
1820 Открытие Антарктиды экспедицией Ф.Ф.Беллинсгаузена и 

М.П.Лазарева.
1824 Открытие зданий Большого и Малого театров в Москве  

(архитектор О.И. Бове).

За рубежом

Начало наполеоновских войн: Наполеон Бонапарт провозгласил себя 
императором, в Европе создаётся мощное государство.

Английским инженером Ричардом Тревитиком создан самый первый 
паровоз, который получил имя «Pen-y-Darren».

Завершается эпоха Просвещения, начинается эпоха Романтизма.

Начало промышленного переворота в германских землях.

Выходит сборник стихов Генриха Гейне «Книга песен» (Германия), 
принесший ему мировую известность, породивший множество 
подражаний.

Михаил Михайлович 
Сперанский

(1772 — 1839) — граф, 
русский общественный 
и государственный 
деятель, реформатор, 
законотворец, основатель 
российской юридической 
науки и теоретического 
правоведения. 

Михаил Илларионович 
Голенищев-Кутузов–
Смоленский

(1745 – 1813) – русский 
генерал-фельдмаршал, 
выдающийся полководец, 
главнокомандующий 
русской армии во время 
Отечественной войны 1812 г.

Алексей Андреевич 
Аракчеев

(1769 — 1834) — русский 
государственный и военный 
деятель, реформатор 
русской артиллерии, 
главный начальник военных 
поселений.

Иван Андреевич Крылов 

(1769 — 1844) — русский 
поэт, баснописец, 
переводчик, сотрудник 
Императорской Публичной 
библиотеки, Статский 
Советник.  

Александр Сергеевич 
Пушкин

(1799 — 1837) — величайший 
русский поэт, драматург 
и прозаик, создатель 
современного русского 
литературного языка.

Персоналии

Интересный факт

• В последние годы жизни нередко Александр I говорил о намерении отречься 
от престола и «удалиться от мира», что после его неожиданной смерти от 
брюшного тифа в Таганроге породило легенду о «старце Фёдоре Кузьмиче». 
Согласно этой легенде, умер и был похоронен не Александр, а его двойник, 
в то время как царь ещё долго жил старцем-отшельником в Сибири и умер 
в Томске в 1864 году. Вопрос о тождестве Фёдора Кузьмича и императора 
Александра историками однозначно не определён. Окончательно ответить 

на вопрос, имел ли старец Феодор какое-либо отношение к императору 
Александру, могла бы только генетическая экспертиза, возможность 
проведения которой не исключают специалисты Российского центра 
судебной экспертизы. О возможности проведения такой экспертизы 
высказался архиепископ Томский Ростислав (в его епархии хранятся мощи 
сибирского старца).

А также: И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. 
Лазарев, В.А. Жуковский, О.И. Бове, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, 
И.Д. Якушкин, К.Ф. Рылеев, Н.М. Карамзин, М.А. Милорадович, А.П. Ермолов.



19

Решите тест

1.Какое сражение получило 
название «битва трех 
императоров»?

А. Бородинское сражение

Б. Сражение при Аустерлице

В. Битва при Фридланде

Г. Битва при Лейпциге

2.Как назывался род войск, 
которые могли сражаться 
как в конном, так и в 
пешем строю?

А. Гусары

Б. Драгуны

В. Мушкетеры

Г. Гренадеры

3.Какой император ввел 
в систему управления 
Российской империей 
коллегии:

А. Петр I

Б. Александр III

В. Николай I

Г. Александр I

4.С какой страной Россия 
заключила Тильзитский 
мир в 1807 г:

А. Франция

Б. Англия

В. Турция

Г. Пруссия

5. С каким Российским 
городом связан княжеский 
титул М.И.Кутузова:

А. Москва

Б. Санкт-Петербург

В. Смоленск

Г. Калуга

Практика

Брейн

Александрийский Столп был возведен 30 августа 1834 г. в цен-
тре Дворцовой площади в Санкт-Петербурге по заказу Импера-
тора Николая I в память о победе его старшего брата — Импера-
тора Александра I над Наполеоном.Венчает колонну скульптура, 
изображающая позолоченного ангела с чертами лица Императо-
ра Александра I.  В 1925 году было решено неуместным наличие 
на главной площади Ленинграда фигуры ангела. Немного позд-
нее, в годы советской власти, появился план заменить ангела на 
фигуру известного Российского политического деятеля, однако 
этот план не был реализован.Вопрос: на чью фигуру хотели за-
менить ангела на Александровской колонне?

Логика

Расшифруйте метаграмму.
Был я овощем прекрасным, 
Поменялась «Г» на «П» —
Веществом взрывоопасным
Применяюсь при стрельбе.

Изограф

Память о царе

Александерплац (нем. Alexanderplatz, 
Площадь Александра) — одна 
из самых знаменитых площадей 
Берлина

Памятник Александру I в 
г. Таганроге

Дворцовая площадь с Александровской 
колонной

В литературе: Державин Г.Р. Ода «На рождение 
в Севере порфирородного отрока», Крылов И.А. 
басни «Обоз», «Лебедь, рак и щука», «Квартет», 
Лесков Н. «Левша», Пушкин А.С. «Властитель 
слабый и лукавый…», Толстой Л.Н. «Война 
и мир», Толстой Л.Н. «Посмертные записки 
Федора Кузьмича». 

В кинематографе: «Декабристы» (1926), 
«Кутузов» (1943),  «Война и мир» (1965), 
«Левша» (1986), «1812:Уланская баллада» 
(2012).
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Николай I Павлович Романов
Император Всероссийский, царь Польский и великий князь Финляндский 
25 июня (6 июля) 1796— 18 февраля (2 марта) 1855

Коронация 22 августа (3 сентября) 1826
Супруга Александра Фёдоровна (Шарлотта Прусская)

Дети Александр ( российский император), Мария, Ольга, Александра, Константин, Николай, Михаил

Правление Николая I, начавшееся 
с жестокого подавления восстания 
декабристов, стало «апогеем са-
модержавия». Царь был искренне 
убежден, что в России возможен 
только самодержавный строй и лю-
бая попытка изменить его грозит 
беспорядками и смутой. Николай 
пытался создать стройную и ясную 
консервативную идеологию, кото-
рая обосновывала бы существу-
ющий в России самодержавный 
строй («Теория официальной на-
родности»).  Желая укрепить суще-
ствующую политическую систему и 
не доверяя аппарату чиновников, 
Николай I значительно расширил 
функции Собственной Его Величе-
ства канцелярии, практически под-

менившей высшие государствен-
ные органы. 

В царствование Николая I в Рос-
сии произошёл промышленный пе-
реворот: в результате интенсивного 
внедрения машин резко выросла 
производительность труда, кре-
постной труд вытеснялся свобод-
ным трудом. Началось интенсив-
ное строительство дорог с твердым 
покрытием, начато строительство 
железных дорог. Развитие промыш-
ленности привело к резкому увели-
чению городского населения и ро-
сту городов. Расширились границы 
центра Москвы, реставрированы 
памятники Кремля, в том числе Ар-
сенал, построено здание Оружей-
ной палаты Большой Кремлёвский 

дворец, состоялась торжествен-
ная церемония закладки храма 
Христа Спасителя. 

В правление Николая I Россия 
получила нелестное прозвание 
«жандарма Европы». Было же-
стоко подавлено восстание в 
Польше, русская армия подави-
ла революцию в Венгрии. Осо-
бое место во внешней политике 
Николая I занимал Восточный 
вопрос. Европа не была заинте-
ресована в военных победах Рос-
сии и вступили в войну на сто-
роне Турции. Основные военные 
действия развернулись в Крыму. 
Несмотря на героическую оборо-
ну Севастополя, после 11-месячной 
осады  город был сдан. 

События
1826 Выходит цензурный устав, прозванный современниками 

«чугунным»: запрещалось печатать практически всё, что имело 
какую-либо политическую подоплеку.

1837 Открытие первой в России железной дороги Петербург — 
Царское село.

1837-1841 Проведена реформа управления государственной деревней и 
подписан «указ об обязанных крестьянах», ставшие фундаментом 
отмены крепостного права.

1853—1856 Крымская война – война между Российской империей и 
коалицией в составе Британской, Французской, Османской 
империй и Сардинского королевства.

За рубежом

На английский престол вступила королева Виктория, началась 
Викторианская эпоха.

Первая всемирная промышленная выставка в Лондоне – веха в истории 
промышленной революции.

Француз Луи-Жак Манде Дагер опубликовал способ получения 
изображения на медной пластине, покрытой серебром – дагеротипию, 
ставшую первым практическим способом фотографирования.

Первые демократические выборы президента в  США.

Золотая лихорадка в Виктории (Австралия) вместе с Калифорнийской 
золотой лихорадкой (США) увеличивают мировое производство золота в 6 
раз и становятся причиной революции цен.

Николай Иванович 
Костомаров

(1817—1885) — 
общественный деятель, 
историк, публицист и 
поэт, автор многотомного 
издания «Русская история 
в жизнеописаниях её 
деятелей». 

Егор Францевич 
Канкрин

(1774 – 1845) - писатель и 
государственный деятель, 
генерал от инфантерии, 
министр финансов. При 
нём в 1839—1843 годах была 
осуществлена денежная 
реформа.

Павел Степанович 
Нахимов

(1802 – 1855) – русский 
адмирал, герой обороны 
Севастополя и Синопского 
сражения.

Николай Иванович 
Пирогов

(1810—1881) — русский 
хирург и анатом, 
основоположник военно-
полевой хирургии, 
основатель анестезии, 
впервые в истории мировой 
медицины применил 
гипсовую повязку.  

Ефим Алексеевич 
(1774—1842) и Мирон 
Ефимович (1803—1849) 
Черепановы

отец и сын, русские 
изобретатели и 
промышленные 
инженеры, пытались 
внедрить в промышленное 
производство паровые 
машины, создали первый в 
России паровоз.

Персоналии

А так же: Н.В. Гоголь, М.Ю.Лермонтов, И.С. Тургенев, А.И. Герцен, Шамиль, 
П.Д.Киселёв, Ф.М. Достоевский, М.В. Буташевич-Петрашевский, Ф.И. Тютчев, 
Н.В. Станкевич. Т.Г.Шевченко, С.С.Уваров, М.М.Сперанский, М.И.Глинка, 
П.Я.Чаадаев, В.И.Истомин, В.А.Корнилов, В.И.Даль, А.Х. Бенкендорф.

Интересный факт

• Крымская война дала сильнейший толчок развитию вооружённых сил, 
военного и военно-морского искусства европейских государств. Начался 
переход от гладкоствольного оружия к нарезному, от парусного деревянного 
флота к паровому броненосному, в сухопутных войсках повысилась 
роль стрелкового оружия, изобретены и впервые применены морские 
заградительные мины. Задокументировано одно из первых проявлений 
информационной войны: английские газеты в отчётах о Синопском 
сражении писали, что русские достреливали плававших в море раненых 

турок. В военных целях стали использоваться телеграф и фотография. 
Заложены основы современной санитарии и ухода за ранеными в 
госпиталях, впервые к уходу за ранеными были привлечены сёстры 
милосердия, начато применение гипсовых повязок и анестезии.  Возникает 
практика постоянного прогноза погоды, сначала в Европе, а затем и по 
всему миру. Наконец, на фронтах были изобретены сигареты: привычка 
заворачивать крошки табака в старые газеты была скопирована у турецких 
солдат.
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Решите тест

1. В каком городе, в 
отличие от большинства 
цесаревичей, родился 
первенец Николая и 
Александры Фёдоровны, 
будущий император 
Александр II в 1818. В 
честь этого события был 
дан салют в 201 залп.

А. Санкт-Петербург

Б. Москва

В. Нижний Новгород

Г. Бремен

2.«Никто не в состоянии 
понять ту жгучую боль, 
которую я испытываю и 
буду испытывать всю жизнь 
при воспоминании об этом 
дне», - сказал Николай I 
французскому послу графу 
Лаферроне. Он говорил о…

А. Смерти Бенкендорфа

Б. Начале польского восстания

В. О восстании на Сенатской 
площади

Г. Об обстреле англо-французской 
эскадрой Кронштадта

3. Николай выделил 
средства на сооружение 
памятника в честь 
Веллингтона в…:

А. Англии

Б. США

В. Германия

Г. Канада

4. 11 декабря 1833 года 
состоялась первое 
публичное  исполнение в 
Большом театре, а второе 
название – «Молитва 
русского народа». Это - …

А. Опера Глинки «Жизнь за Царя»

Б. Опера Даргомыжского 
«Аскольдова могила»

В. Церковный хорал Бортнянского

Г. Государственный гимн 
Российской империи  
А.Ф. Львова.

5. «Если мне удастся 
отодвинуть Россию на 50 
лет от того, что готовит ей 
теории, то я исполню мой 
долг и умру спокойно». 
Кому принадлежат эти 
слова?

А. С.С. Уварову

Б. А.И.Герцену

В. А.Х. Бенкендорфу

Г. М.М.Сперанскому

Практика

Брейн

Существует мнение, что НиколайI познакомился с НИМ в 
возрасте 19 лет во время поездки в Англию в 1816 году. Бу-
дущий император не смог удержаться, чтобы не попросить у 
Стефенсона поближе познакомиться с этим чудом. В России 
ОНИ впервые появились на Нижнетагильском металлурги-
ческом заводе в 1834 году, а с середины 19 века ОНИ полу-
чили широкое распространение. Однако уже в  середине XX 
века вынуждены были  уступить место более совершенным 
преемникам, существенно превосходящих по экономично-
сти и КПД. О чем идет речь?

Логика

Решите «животноводческий»  ребус :

Б + БЕЕЕ = МУУУ

Изограф

Память о царе

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге

Конный монумент на Исаакиевской 
площади (скульптор П. К. Клодт)

автор рисунка Шульц Карл Карлович 

В кино: «Оборона Севастополя» (1911), «Отец 
Сергий» (1918, 1978), «Декабристы» (1926), 
«Поэт и царь» (1927), «Звезда пленительного 
счастья» (1975), «Левша» (1986), «Русский 
ковчег» (2002), «Бедная Настя» (2003—2004), 
«Пушкин. Последняя дуэль» (2006), «Смерть 
Вазир-Мухтара» (2010).
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Александр II Николаевич Романов (Освободитель)
Император Всероссийский, царь Польский и великий князь Финляндский 
17(29) апреля 1818 – 1(13) марта 1881

Коронация 26 августа (7 сентября) 1856
Супруги Мария Александровна (Максимилиана Вильгельмина Мария Гессен-Дармштадская); 

Екатерина Михайловна Долгорукая – морганический брак
Дети в браке с Марией Александровной: Александра, Николай, Александр (будущий император), Владимир, 

Алексей, Мария, Сергей, Павел.
в браке с Екатериной Михайловной Долгорукой: Георгий, Ольга, Борис, Екатерина

Правление Александра II  на-
зывают эпохой освобождения, его 
реформы  открыли перспективы 
развития рыночных отношений и 
формирования гражданского об-
щества в России.

На престол Александр Никола-
евич вошел при крайне неблаго-
приятных обстоятельствах (еще 
не завершилась Крымская война). 
Его царствование началось с под-
писания невыгодного для России 
мирного договора с Англией, Фран-
цией, Сардинией и Турцией по 
окончании Крымской кампании (в 
1871 г. статьи трактата, ограничив-
шие флот России на Черном море, 

были отменены.)  Был сделан ряд 
успешных шагов по укреплению 
государства: к России отошли При-
амурский и Уссурийский край.  В 
Средней Азии – взя т Ташкент, 
организовано Туркестанское гене-
рал-губернаторство; был покорен 
Восточный и Западный Кавказ, ос-
нован  Владивосток. 

Главным деянием правительства 
Александра II стало издание 19 фев-
раля 1861г. манифеста «О всемило-
стивейшем даровании крепостным 
людям прав состояния свободных 
сельских обывателей» (отмена кре-
постного права). «Великая рефор-
ма» принесла личную свободу 23 

миллионам человек и позволила 
начать преобразования в разных 
сферах жизни страны.  

Проведены реформы  в области 
управления, суда, армии, финан-
сов, образования. Все это происхо-
дило в обстановке террора партии 
народовольцев, которые начали 
подлинную охоту на императора. 1 
марта 1881  Александр II погиб. На 
месте его гибели на народные по-
жертвования в Санкт-Петербурге 
был возведен храм Воскресения 
Христова (Спас-на-Крови).  

Реформы Александра II  вызвали 
неоднозначную реакцию в России. 
Но общественное мнение было на 

стороне императора.  Александр II  
стал  выдающимся реформатором, 
не уступая  по масштабам  совершен-
ного им Петру I и Екатерине II.

События
с 1856 Перевооружение русской армии. К началу Русско-турецкой 

войны 1877—1878 годов вся русская армия была вооружена 
новейшими нарезными винтовками Бердана.

1859-1880 Благодаря ряду указов значительная часть евреев получила 
право беспрепятственно расселяться по территории 
России. Право свободного расселения получили купцы, 
ремесленники, врачи, юристы, выпускники университетов и 
их семьи.

1862 Учреждение Особой комиссии по церковным имуществам.
1863 Отмена телесных наказаний.
1865 Утверждены  указы «О даровании некоторых облегчений и 

удобств отечественной печати» и «О некоторых переменах 
и дополнениях в действующих   ныне цензурных постанов-
лениях»

За рубежом

Начало Гражданской войны в США, главная причина войны – борьба за 
отмену рабства. 

Виктор Гюго в 1862 году, находясь в отпуске, захотел узнать о реакции читателей 
на только что изданный роман «Отверженные» и послал своему издателю 
телеграмму из одного символа «?». Тот прислал в ответ телеграмму тоже из 
одного знака — «!».  Вероятно, это была самая короткая переписка в истории.

Первое научное измерение высоты Эвереста – оказалось, что высота равна 
ровно 29 000 футов (8 839 метров). Чтобы избежать обвинений в том, 
что расчёты очень приблизительные и им нельзя доверять, было решено 
объявить высоту, равной 29 002 фута.

Джеймс Кларк Максвелл разработал электромагнитную теорию света.

Восстание 1863-1864 года или Январское восстание — национально-
освободительное восстание на территории Царства Польского, а также 
современных Белоруссии, Литвы и Правобережной Украины. 

Дмитрий Алексеевич 
Милютин

(1816—1912) — российский 
военный и государственный 
деятель, один из 
ближайших соратников 
императора, занимал 
пост военного министра 
Российской империи. 

Михаил Тариэлович 
Лорис-Меликов

(1825—1888) — российский 
военачальник и 
государственный деятель, 
член Государственного 
совета, почётный член 
Санкт-Петербургской 
академии наук . Является 
автором проекта первой 
Российской Конституции.

Николай Гаврилович 
Чернышевский 

(1828 – 1889) — русский 
философ-утопист, 
революционер-демократ, 
учёный, литературный 
критик, публицист и 
писатель.

Фёдор Никифорович 
Плевако

(1842—1908) – адвокат, 
юрист, судебный оратор, 
действительный статский 
советник.

Александр Иванович 
Герцен

(1812 —1870)— русский 
публицист, писатель, 
философ.  

Персоналии

А также: С. В. Ковалевская, М. М.Сперанский,  К. И. Арсеньев 
Е. Ф. Канкрин, Ф. И. Брунов, Я. И. Ростовцев, Ю. Ф. Самарин, 
В. А. Черкасский, А.И., Барятинский, Э.И. Тотлебен

Интересный факт

• По сей день в Болгарии во время литургии в 
православных храмах, во время великого входа 
литургии верных поминается Александр II 
и все русские воины, павшие на поле боя за 
освобождение Болгарии в Русско-турецкой войне 
1877—1878 года.

• Собственный капитал Александра II составлял 
на 1 марта 1881 года около 11,7 млн. руб. 
(ценные бумаги, билеты Госбанка, акции 
железнодорожных компаний); из личных 
средств он пожертвовал в 1880 году миллион 
рублей на устройство больницы в память 
императрицы.

• Интересно то, что в 1881 году при покушении 
был убит не только правитель России. Чуть позже 
от руки убийцы пал американский президент 
Гарфилд. В свою очередь, террористы «Народной 
воли» выразили «свою глубокую солидарность 
по поводу скорби американского народа» и 
протест против подобных актов насилия.
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Решите тест

1. Какая территория не была 
присоединена в правление 
Александра II?

А. Северный Кавказ

Б. Дальний Восток

В. Восточная Пруссия

Г. Средняя Азия

2. Какие острова являются 
территориальной потерей 
в России в правлении 
Александра II?

А. Аляска

Б. Курильские

В. Гавайские 

Г. Алеутские

3. Какие страны стали 
главными противниками 
России на Берлинском 
конгрессе

А. Германии, Австрия

Б. Австрия, Англия

В. Англия, Франция

Г.  США, Германия

4. Крестьянин,  спасший 
царя при первом 
покушении на него…

А.Осип Комиссаров

Б. Иван Сусанин

В. Герасим Курин

Г. Дмитрий Золотухин

5. Какая организация 
устроила покушения на 
Александра II?

А. Черный передел

Б. Народная расправа

В. Земля и воля

Г. Народная воля

Практика

Брейн

Известно,  что Александр II вошел в историю как великий 
реформатор. После отмены крепостнова права, стала воз-
можна еще одна реформа. Как в настоящее время, так и при 
введении этой реформы  выпускникам учебных заведений 
предоставлялись льготы. Назовите эту реформу. 

Логика

Вставьте пропущенную букву, 
запишите слово

А Н И

М

Т С Е

Решите ребус

Память о царе
Храм Воскресения Христова (Спаса-на-
крови) в Санкт-Петербурге

В литературе: Эдвард Радзинский 
«Три царя: Александр II. Николай II. 
Сталин»,  Л.М. Ляшенко «Александр 
II, или История трёх одиночеств»

В кинематографе: «Бедная Настя», 
«Турецкий гамбит»

Памятник Александру II 
в Москве

Памятник Царю-Освободителю 
в Софии, Болгария
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Александр III
Император всероссийский, Царь Польский и Великий Князь Финляндский 
26 февраля (10 марта) 1845 — 20 октября (1 ноября) 1894

Коронация 15 мая (27 мая) 1883
Супруга Мария Федоровна (Луиза София Фредерика Дагмара)

Дети Николай (будущий император Николай II), Александр, Георгий, Ксения, Михаил, Ольга

Александр III вступил на престол 
2 марта (14 марта) 1881 года, после 
убийства императора Александр 
II. К присяге императору и На-
следнику впервые в истории при-
водились «и крестьяне наравне со 
всеми верными Нашими поддан-
ными». С самого начала правления 
Александр III проводил политику 
контрреформ, которые ограничи-
вали либеральные преобразования 
отца. Были ликвидированы те за-
чатки крестьянского и городского 
самоуправления, введение которых 
преследовала земская и городская 
реформа 1860-х годов. Избиратель-
ного права лишились приказчики 
и мелкие торговцы, другие мало-
имущие слои города. Изменению 
подверглась судебная реформа. В 
1882—1884 годов  было закрыто ряд 

периодических изданий, универси-
тетский устав 1884 урезал автоно-
мию высшей школы,  начальные 
школы передавались церковному 
ведомству — Святейшему Синоду.

В то же время был принят ряд 
мер, направленных на улучшение 
материального положения народа 
(введение обязательного выкупа и 
снижение выкупных платежей, по-
этапная отмена подушной подати, 
утверждение  закона об ограниче-
нии детского  труда). Достигнуты 
большие успехи в промышленно-
сти: выпуск чугуна, стали, нефти, 
угля в период с середины 1880-х по 
конец 1890-х годов увеличивался 
рекордными темпами за всю исто-
рию дореволюционной промыш-
ленности. Отказ от практики част-
ных концессий на эксплуатацию 

железных дорог, введение еди-
ных железнодорожных тарифов, 
строительство новых дорог и др. 
привело к тому, что железные до-
роги перестали быть убыточны-
ми для казны и стали приносить 
прибыль.Существенно снизи-
лась доля государственного бюд-
жета, расходуемая на обслужи-
вание государственного долга. 
Стабилизация государственных 
финансов позволила начать под-
готовку к введению золотого ру-
бля, которое было осуществлено 
министром финансов С. Ю. Вит-
те уже после смерти императора.

Внешняя политика России при 
Александре III отличалась стремле-
нием уберечь страну от втягивания 
в международные конфликты. Глав-
ным содержанием этой политики 

был поворот от традиционного со-
трудничества с Германией к союзу с 
Францией (заключен в 1891-93 гг.)

В 1880-90-е годы Россия практи-
чески не вела войн, именно поэто-
му царя называли «миротворцем»

События
24 июня 

1882
В Красном Селе состоялось первое в мире испытание 
самолёта, созданного Александром Фёдоровичем 
Можайским. Самолёт смог оторваться от земли, но потом 
рухнул и сломался.

28 апреля 
1883

Закон о государственном флаге: чёрно-жёлто-белое 
полотнище заменялось бело-сине-красным, которое 
используется и в сегодняшнее время.

26 мая 
1883

Освящение Храма Христа Спасителя в Москве, начало 
строительства которого началось  в 1839 году по проекту 
архитектора Константина Тона

1891-92 Сильнейший голод во многих российских губерниях.
17 марта 

1891
Указ о начале строительства Великого Сибирского пути 
(Транссибирской магистрали), самой длинной железной 
дороги в мире.

За рубежом

Японо-китайская война (1894-1895 гг.) заканчивается победой Японии ( 
Симоносекский договор 1895 г.) 

Берлинская конференция — международная конференция, собравшаяся 
15 ноября 1884 года в Берлине для обсуждения раздела Африки между 
европейскими державами. Продлилась до 26 февраля 1885 года.

Томас Эдисон запустил первую в мире электростанцию в 1882 год, 
распределявшую энергию между потребителями по современным принципам. 
Эдисон впервые в истории электрифицировал городской квартал.

Немецким инженером Э. Берлинером, работавшим в США, был изобретен 
граммофон (1888 г.) Вначале диск с помощью зубчатых передач приводился 
в движение рукой, хотя и при этом скорость вращения регулировалась спец. 
приспособлением. Позднее Берлинер и Э. Р. Джонсон применили в Г. пружинный 
механизм, скорость вращения стала более равномерной.

В конце XIX века Япония пережила промышленный переворот и буржуазную 
революцию. У Японии появилась конституция.

Константин Петрович 
Победоносцев

(1827—1907) — российский 
государственный деятель, 
учёный-правовед, писатель, 
переводчик, историк 
Церкви; действительный 
тайный советник, обер-
прокурора Святейшего 
Синода. 

Сергей Михайлович 
Соловьёв

(1820 — 1879) — русский 
историк; профессор 
Московского университета, 
ректор Московского 
университета, ординарный 
академик Императорской 
Санкт-Петербургской 
Академии наук, тайный 
советник.

Михаил Никифоровия 
Катков

(1849 — 1915) — российский 
государственный деятель. 
Министр путей сообщения, 
министр финансов, 
председатель Комитета 
министров, председатель 
Совета министров.  
Действительный тайный 
советник.

Лев Николаевич 
Толстой

(1828—1910) — один из 
наиболее широко известных 
русских писателей и 
мыслителей, почитаемый 
многими как один из 
величайших писателей 
мира.  Автор романа «Война 
и мир»

Николай Андреевич 
Римский-Корсаков

(1844-1908) —русский 
композитор, педагог, 
дирижёр, общественный 
деятель.

Персоналии

А также:  
Н. М. Пржевальский,   
Н. Н. Миклухо-Маклай,  
А. А. Фет,  
Д. И. Менделеев,  
К. Э. Циолковский
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Решите тест

1. Каким по старшинству 
был в семье своего отца 
Александр III?

А. Первым

Б. Вторым

В. Третьим

Г. Четвертым

2. На территории какого 
современного государства 
у станции Борки потерпел 
крушение поезд, в котором 
ехала семья императора 
Александра III?

А. Белоруссии

Б. Польши

В. России

Г. Украины

3. Принцессой какого 
государства была 
супруга Александра III в 
девичестве?

А. Великобритании

Б. Германии

В. Дании

Г. Швеции

4. Кто был составителем 
Манифеста о 
незыблемости 
самодержавия?

А. Александр III

Б. Лорис-Меликов М.

В. Победоносцев К.

Г. Витте С.

5. Как звали первого 
канцлера Германской 
империи, прозванного 
«железным канцлером», 
управлявшего своей 
страной в годы правления 
Александра III?

А. Бисмарк

Б. Вильгельм II

В. Гитлер

Г. Фридрих III

Практика

Брейн

Вероятно, многие дети впервые слышат это 
слово при игре в кубики, впоследствии оно 
может вызывать неприятные эмоции в соче-
тании со словом «надежды». Доподлинно из-
вестно, что в жизнеописании Александр III это 
слово звучит, когда в о биографии повествуется о  
44-ом годе жизни императора. Напишите это слово.

Логика

Вставьте арифметические знаки (+ - =) так, чтобы 
получился верный пример

 1       8       8       1       1       8       9       4

Решите ребус

Память о царе
7 марта 1898 года по указанию Николая 
II  в Петербурге открыт «Русский Музей 
Императора Александра III» 

Памятник Александру III  
в парадном дворе   
Мраморного дворца

Интересный факт

В честь императора Александра III в Российской 
Империи было установлено около сорока 
памятников. В годы советской власти почти все 
они были уничтожены.

Император Александра III отличался высоким (193 
см) ростом. В юности он обладал исключительной 
силой — пальцами гнул монеты и ломал 
подковы…В его манере одеваться было что-то 
нарочито непритязательное. Нередко можно 
было увидеть императора в солдатских сапогах с 
заправленными в них по-простецки штанами.

В царствование Александра III было спущено на 
воду 114 новых военных судов, в том числе 17 
броненосцев и 10 бронированных крейсеров; 
русский флот занял 3-е место в мире после 
Англии и Франции в ряду мировых флотов 
— суммарное водоизмещение флота России 
достигало 300 тысяч тонн.

Памятник Александру 
III в Иркутске открыт в 
1908 году за принятое им 
решение о строительстве 
Транссибирской 
магистрали
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Николай II Александрович Романов
Император Всероссийский, Царь Польский и Великий Князь Финляндский 
6 (18) мая 1868 – 17 июля 1918

Коронация 14 (26) мая 1896
Супруги Александра Фёдоровна (Алиса Гессенская)

Дети Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, Алексей

За годы царствования Импера-
тор Николай II сумел превратить 
Россию из аграрной страны в 
мощную индустриальную держа-
ву. Быстрыми темпами росла эко-
номика. За 1885 – 1913 промыш-
ленная продукция выросла в пять 
раз, превысив темпы промыш-
ленного роста наиболее разви-
тых стран мира. Была построена 
Великая Сибирская магистраль, 
кроме того, ежегодно строилось 2 
тыс. километров железных дорог. 
В 1896 году Император Николай 
II ввел ограничения на вывоз из 
страны сырой нефти, что способ-

ствовало бурному экономическо-
му развитию.

Российский рубль был одной из 
самых твердых мировых валют. 
Народный доход России вырос с 8 
млрд. руб. в 1894 до 22-24 млрд. в 
1914, т. е. почти в три раза. Сред-
ний доход на душу населения рус-
ских людей удвоился. Особенно 
высокими темпами росли доходы 
рабочих в промышленности. За 
четверть века они выросли не ме-
нее чем в три раза. Общие расходы 
на долю народного образования и 
культуры выросли в 8 раз, более 
чем в два раза опережая затраты 

на образование во Франции и в 
полтора раза – в Англии. 

В 1899 и 1907 годах в Гааге состо-
ялись конференции мира, отдель-
ные решения которых действуют 
и сегодня. В годы царствования, 
Русско-японская война 1904 – 1905 
годов была завершена заключени-
ем мирного договора в Портсмуте, 
согласно которому Россия усту-
пала Японии Южный Сахалин и 
права на Ляодунский полуостров. 
В 1914 году Россия вступила в ми-
ровую войну, но из-за революции 
1917 года была вынуждена поки-
нуть театр военных действий.

События
1895  А.С. Попов изобрел радиоприемник, известный как «грозоотметчик».

1897  Была проведена первая всеобщая перепись населения. По данным 
переписи, население России в ту пору насчитывало 124,6 миллиона 
человек.

1905–1907 Первая русская революция, в результате которой Император учре-
дил Государственную Думу и объявил гражданские свободы.

1907 Начало осуществления «столыпинской» аграрной реформы. 
Главным направлением реформы было закрепление земель, на-
ходившихся в коллективной собственности сельской общины, за 
крестьянами-собственниками.

1909–1912 В рамках военной реформы был сформирован Императорский 
военно-воздушный флот. К концу правления Николая II военно-
воздушный флот насчитывал около 300 частей и соединений общей 
численностью около 35 тысяч человек, а также около 1500 летатель-
ных аппаратов.

За рубежом

Норвежский полярный исследователь Роальд Амундсен первым 
достиг Южного полюса Земли.

Альберт Эйнштейн завершил работу над общей теорией 
относительности, ее еще называют теорией гравитации.

Братья Уилбур и Орвил Райт изобрели и построили первый в мире 
самолет, способный летать, а также совершили первый управляемый 
полёт человека на аппарате с двигателем.

Итальянский врач-психиатр Ч. Ломброзо использовал первый 
прибор для детекции лжи – гидросфигомометр, который 
регистрировал у человека изменение давления крови. Вскоре с 
помощью инструментальных методик удалось впервые доказать в 
суде непричастность обвиняемого в совершении преступления.

В Европе состоялись две Балканские войны (войны Болгарии, 
Греции, Сербии и Черногории против Османской Империи), в 
результате которых страны Балканского полуострова потеснили 
турок с европейской территории.

Сергей Юльевич Витте 

(1849 –1915) – 
видный российский 
государственный деятель, 
министр путей сообщения 
(1892), министр финансов 
(1892 – 1903), председатель 
Комитета министров (1902 
– 1906).

Сергей Павлович 
Дягилев 

(1872 –1929) – русский 
художественный и 
театральный деятель, 
антрепренёр, один из 
основоположников 
группы «Мир Искусства», 
организатор «Русских 
сезонов» в Париже и труппы 
«Русский балет Дягилева».

Илья Ильич Мечников 

(1845 –1916) – российский 
и французский биолог 
(зоолог, эмбриолог, 
иммунолог, физиолог 
и патолог), лауреат 
Нобелевской премии в 
области физиологии и 
медицины (1908).

Николай Александрович 
Панин-Коломенкин 

(1872 –1956) – первый и 
единственный в Российской 
Империи олимпийский 
чемпион, выиграл золотую 
награду на IV Олимпийских 
играх в Лондоне по 
фигурному катанию в 
специальных фигурах.

А также: Петр Столыпин, 
Константин Победоносцев, 
Иван Павлов, Николай 
Бердяев, Петр Святополк-
Мирский, Борис Штюрмер, 
Григорий Распутин, Карл 
Фаберже, Анна Павлова, 
Федор Шаляпин, Михаил 
Фокин, Антон Деникин.

Персоналии

В  кинематографе:

«Романовы. Венценосная семья» (2000)

Интересный факт

После трагедии на Ходынском поле 18 мая 1896 года, а также после «Кровавого воскре-
сенья» 9 января 1905 года за Николаем II в народных сплетнях закрепилось прозвище 
«Кровавый», хотя прямого отношения Царя к этим событиям не было. Причина давки 
на Ходынке – обыкновенная человеческая жадность. Рано утром разнесся слух, будто 
подарков на всех не хватит. С этого момента и началась та чудовищная давка, в ходе 
которой погибли более 1000 человек. Император, узнав об этом, распорядился выдать 
по 1000 рублей каждой семье погибшего или израненного на Ходынском поле. Вместе с 
Государыней он посещал раненых в московских больницах. Что же касается «Крова-
вого воскресенья», то никакого приказа о расстреле народной демонстрации Царь не 
давал, так как его в Петербурге не было.

Автограф
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Решите тест

1. Как расшифровывается 
аббревиатура КВЖД? 

А. Корейская Восточная Железная 
Дорога

Б. Красноармейская Восточная 
Железная Дорога

В. Китайская Восточная Железная 
Дорога

Г. Королевская Восточная 
Железная Дорога

2. Назовите автора 
следующих строк: 
«Настанет год, России 
черный год, 
Когда царей корона 
упадет; 
Забудет чернь к ним 
прежнюю любовь, 
И пища многих будет 
смерть и кровь...». 

А. М. Ю. Лермонтов

Б. А. С. Пушкин

В. Н. А. Некрасов

Г. С. С. Бехтеев

3. Как был назван период 
в истории русской 
культуры, в частности 
поэзии, в конце 19 — 
начале 20 века? 

А. Поэзия начала 20 века

Б. Золотой век

В. Серебряный век

Г. Дореволюционная литература

4. Какое прозвище имел отец 
Николая II, когда был на 
Российском престоле? 

А. Освободитель

Б. Миротворец

В. Реформатор

Г. Благословенный

5. С какого события началась 
Русско-японская война?

А. Оборона Порт-Артура

Б. Сражение крейсеров «Варяг» и 
«Кореец» с японским флотом в 
порту Чемульпо

В. Битва при Цусиме

Г. Сражение под Мукденом

Практика

Брейн

Из всех детей Николая II только одна Ольга родилась не в 
Петергофе, а в другом месте. Впрочем, оно также находится 
недалеко от Петербурга. Спустя 4 года после рождения Ве-
ликой княжны, в 1899 году, вся Россия праздновала боль-
шой юбилей. По такому случаю в том самом месте был объ-
явлен конкурс на лучший проект памятника. Победителем 
стал академик Бах. Известно, что тот, которому поставили 
этот памятник, прославил это место на всю Россию. Назо-
вите человека, в честь которого поставили памятник. 

Логика

Расшифруйте шараду:
Первая буква     
Последняя в слове отец.
Вторые две - 
Название земельной «сотки».
Высокий титул, но короткий
Получите, коль Ь поставите в конец.

Изограф

Память о царе
Храм-на-Крови во имя Всех святых, 
в земле Российской просиявших, 
в Екатеринбурге, на месте 
Ипатьевского дома.

Монастырь во имя Святых Страстотерпцев 
«Ганина яма» (Екатеринбург)

14 августа 2000 года было принято решение 
Архиерейским Собором Русской Православной 
Церкви: «Прославить как страстотерпцев 
в сонме новомучеников и исповедников 
Российских царскую семью: императора 
Николая II, императрицу Александру, царевича 
Алексия, великих княжен Ольгу, Татиану, 
Марию и Анастасию» (память – 4 июля по 
юлианскому календарю).
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Ключи
Михаил Федорович 
Тест

1. В. Новоспасский монастырь в 
Москве

2. Г. Кукуй

3. Б. Дмитрий Пожарский

4. Г. Палаты бояр Романовых на 
Варварке

5. Б. Новгород

Брейн-ответ: инокиня Марфа

Изограф: Кострома

Логика

ТЕЙРАР Рейтар 

ГРУНАД Драгун 

ДАСЛОТ Солдат 

ТОМБАК Комбат  Х

Алексей Михайлович 
Тест

1. Г. путешествия

2. В. удешевление медных денег 
относительно серебра 

3. Б. трое

4. Г. Флотский

5. В. Авраамий Палицын

Брейн-ответ: соколы (ловчие 
птицы). 

Изограф: театр

Логика: собор

Федор III Алексеевич, 
Софья Алексеевна 

Тест

1.  Б. цинга

2. А. Иоаким

3. А. в Архангельском соборе

4. Б. Поход Голицына на Крым

5. А. Новодевичий монастырь

Брейн-ответ: стрельба из лука.

Изограф: стрелец.

Логика: буква В, слово «восстание»)

Иван V,  
Пётр I  Великий 

Тест

1. А. Астрахань

2. А. дедушка

3. Г. Ф.Ф.Тиммерман

4. В. целитель Пантелеимон

5. А. Ге Николай

Брейн-ответ: фальшивомонетчики

Изограф: форпост

Логика

АЛИЯГН  Англия Х

ВИЦЕШЯ Швеция 

СИПРЕЯ Персия 

РУЯЦИТ Турция 

Англия: с остальными странами во 
время своего правления Пётр 
воевал.

Екатерина I,  
Петр II,  
Анна Иоанновна 

Тест 

1. В.Иван V

2. В.Петр II

3. Б.Катерина Василевская

4. А. Ассамблеи

5. Б. Михаил Ломоносов

Брейн-ответ: Титаник (он затонул 15 
апреля 1912 года)

Ребус: балетная школа

Логика: бал

Елизавета Петровна, 
 Иван VI 

Тест

1. В. Отмена смертной казни

2. Г. Шлиссельбургская крепость

3. А. Аничков

4. Б. Академия художеств

5. Б. Барокко 

Брейн-ответ: МГУ 

Изограф: престол

Ребус: регент

Петр III,  
Екатерина II 

Тест 

1. А. Петр III

2. Г. Антон Ульрих

3. Б. Пруссия

4. В. Г.А.Потемкин

5. А. орден св. Анны

Брейн-ответ: эпидемия чумы или 
чума

Изограф: фаворит

Логика

НАЙВО война 

ШАРУТМ муштра 

ДАПАР парад 

ХАСРА сахар Х

Павел I
Тест 

1. Г. Шинели

2. Г. Шубы

3. В. Около 10 человек

4. В. Михайловский замок

5. Г. Наполеон Бонапарт 

Брейн-ответ: Не мне награждать 
вас Андреем

Ребус: шаровары

Логика: П (Павел наоборот)

Александр I 
Тест

1. Б.Сражение при Аустерлице

2. Б.Драгуны

3. А.Петр I

4. А.Франция

5. В.Смоленск

Брейн-ответ: Ленина

Изограф: хлебопашец

Логика: горох-порох

Николай I 
Тест 

1. Б. Москва

2. В. О восстании на Сенатской 
площади

3. А. Англии

4. А. Опера Глинки «Жизнь за Царя»

5. А. С.С. Уварову

Брейн-ответ: паровоз

Изограф: крепость

Логика: 1999 + 1 = 2000

Александр II 
Тест

1. В. Восточная Пруссия

2. Г. Алеутские

3. Б. Австрия, Англия

4. А.Осип Комиссаров

5. Г.Народная воля

Брейн-ответ: реформа воинской 
повинности, военная реформа

Ребусы: реформа 

Логика: бука Ф, слово Манифест

Александр III
Тест 

1. Б. Вторым

2. Г. Украины

3. В. Дании

4. В. Победоносцев К.

5. А. Бисмарк

Брейн-ответ: крушение

Ребус: миротворец

Логика: любое подходящее 
решение.

Николай II 
Тест

1. В. Китайская Восточная Железная 
Дорога.

2. А. М. Ю. Лермонтов.

3. В. Серебряный век

4. Б. Миротворец

5. Б. Сражение крейсеров «Варяг» 
и «Кореец» с японским флотом в 
порту Чемульпо.

Брейн-ответ: Пушкин

Изограф: радио 

Логика: Царь

С 22 по 24 февраля 2013 в Санкт-Петербурге прошел финал IX Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады 
«Наше наследие».  В финальных мероприятиях олимпиады приняли участие 186 победителей региональных туров из 38 
регионов РФ.

Организатор финальных мероприятий олимпиады: 
• Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (г. Москва), 

при поддержке
• Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург), 
• Государственного музея истории Санкт-Петербурга «Петропавловская крепость», 
• Фонда просвещения «МЕТА».

Олимпиада входит в Перечень предметных олимпиад школьников, утвержденных Министерством образования и науки РФ, 
её победители получают государственную премию поддержки талантливой молодежи. 

Центральная тема олимпиады 2012-2013 учебного года – «Россия в годы правления династии Романовых». 

В отборочных турах олимпиады приняли участие свыше 106 000 учащихся из 78 регионов РФ, Казахстана и Италии. 

Данное пособие — это первая пилотная версия. Планируется расширить практическую часть за счет вопросов со всех эта-
пов ОВИО «Наше наследие» и Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры, организуемых 
Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом.


