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ЗАДАНИЕ 1 
 

 

 (1)  (2) 



 

 

 (3) 

 

«Ночью они разминулись друг с другом и повернули обратно. …(1) радовала эта 

случайность; он торопился застать …(2) в теснинах, а …(2) – вернуться на прежнее место 

и вывести свое войско из теснин. 

Он уже понял, что на беду себе зашел своей волей в места, многократно 

пересеченные и морскими заливами, и горами, и рекой Пинаром, протекавшей посередине. 

Коннице здесь негде развернуться, а неприятелю действовать при его малочисленности 

очень удобно. Счастливая судьба предоставила …(1) это место, но победу решило скорее 

его командование, чем счастье. 

Уступая в числе огромному варварскому войску, он не допустил окружения …(3); 

перебросив левое крыло направо и оказавшись с фланга, он обратил здесь варваров в 

бегство, сам сражаясь в первых рядах; мечом его ранило в бедро. Харет говорит, что рану 

нанес ему …(2) (они схватились друг с другом), но …(1) в письме своем к Антипатру и его 

близким не называет ранившего, а только пишет, что был ранен в бедро кинжалом и что 

рана оказалась незначительной. 

Одержав блестящую победу (убитых врагов было больше 110 тысяч), он, однако, не 

захватил …(2), который опередил его в своем бегстве на 4 или 5 стадиев. …(1) вернулся 

обратно, завладев только царской колесницей и луком. Он застал своих …(3) за грабежом 

варварского лагеря и его богатств, огромных даже при том, что …(4) были перед битвой 

налегке и большую часть обоза бросили в Дамаске, …(1) оставили палатку … (2), со 

множеством удобств, роскошным убранством и обилием утвари. <…> 

Когда …(1) увидел кувшины, кружки, ванны, флаконы для духов, все из золота, 

тонкой работы (помещение благоухало, словно от ароматов и мирры), он, перейдя 

в палатку, поражавшую высотой и размерами, с изумительными ложами, столами 

и посудой, сказал, взглянув на друзей: “Вот это, по-видимому, и значит царствовать”». 

 

Задание 1-1. Заполнить пропуски в тексте (имена полководцев и противостоящие стороны). 

Идентифицировать событие, информацию о котором он содержит (не менее 60 слов). 

Задание 1-2. Что вы знаете об этом источнике (время и место возникновения, автор, точное 

название) (не менее 40 слов). 

Задание 1-3. Каком изображению соответствует информация, содержащаяся в источнике? 

Дать развернутое обоснование (не менее 60 слов). 



 

 

Задание 1-4. Какую дополнительную информацию содержит этот изобразительный 

источник по сравнению с источником письменным (текстом, представленным выше)? 

Ответ обоснуйте (не менее 60 слов). 

Задание 1-5. Что вы знаете об этом изображении и его авторе (если его имя можно 

установить): время и место создания, имя автора, место хранения (не менее 60 слов). 

 

ЗАДАНИЕ 2 
 

Три представленных ниже фрагмента исторических источников содержат информацию 

об одном и том же историческом событии. Внимательно прочтите их и ответьте на вопросы. 

 

(1) «И то еще оказало помощь злому началу, что совсем маленьким, лет двух, остался он без 

отца. Через несколько лет и мать его умерла. Воспитывали его потом важные и гордые паны 

— бояре, на их языке, — соревнуясь друг с другом, льстя и угождая ему в его сластолюбии 

и похоти, — себе и детям своим на беду. А когда начал он подрастать, лет в двенадцать, — 

что раньше вытворял, все опущу, сообщу лишь это: начал сначала проливать кровь 

животных, швыряя их с большой высоты — с крылец или теремов, как они говорят, — 

вытворять также и многие другие негодные вещи, выявляя будущее свое немилосердное 

своеволие (как говорит Соломон: «Мудрый, дескать, жалеет души скотов своих, а глупый 

их бьет без пощады»), а воспитатели льстили ему, позволяли это, расхваливали его, на свою 

беду научая ребенка. Когда же стало ему лет пятнадцать и больше, тогда начал он и людей 

бросать и, собрав вокруг себя толпы молодежи из детей и родственников названных 

сенаторов, стал разъезжать с ними на конях по улицам и площадям, скача повсюду и носясь 

неблагопристойно, бить и грабить простых людей, мужчин и женщин. Действительно, 

совершал он просто разбойничьи поступки, совершал другие преступления, о которых 

говорить не стоит, да и стыдно, а льстецы себе на беду все это расхваливали, говоря: “Вот 

это будет храбрый и мужественный царь!”»  

 

(2) «Когда же суждено было по Божьему предначертанию родительнице нашей … 

переселиться из земного царства в небесное, остались мы со святопочившим в Боге братом 

Георгием круглыми сиротами — никто нам не помогал; оставалась нам надежда только на 

милосердие Божие, и на милость пречистой Богородицы, и на всех святых молитвы и 

уповали лишь на благословение родителей наших. Было мне в это время восемь лет; и так 

подданные наши достигли осуществления своих желаний — получили царство без 

правителя, об нас же, государях своих, никакой заботы сердечной не проявили, сами же 

ринулись к богатству и славе и перессорились при этом друг с другом. И чего только они 

не натворили! Сколько бояр наших, и доброжелателей нашего отца, и воевод перебили! 

Дворы, и села, и имущества наших дядей взяли себе и водворились в них. И сокровища 

матери нашей перенесли в Большую казну, при этом неистово пиная ногами и тыча 

палками, а остальное разделили. А ведь делал это дед твой, Михайло Тучков!». 

 

(3) «Тоя же осени по дияволу деиству бысть нелюбие между великого князя бояр: начаша 

враждовати князь Василеи да князь Иван Шуиские на князя Ивана на Федоровича на 

Бельского, да на князя на Юрья на Михаиловича на Булгакова, да на Ивана на Ивановича 

на Хабарова, да на великого князя дьяка на Федора на Мишурина за то, что князь Иван 

Бельскои советовал великому князю, чтобы князь великии пожаловал боярством князя 

Юрья Голицына, а Ивана Хабарова околничим. А князя Василия да князя Ивана Шуиских 

не бяше их в совете том, и они же начаша о том вражду велику держати и гнев на Данила 

на митрополита и на князя Ивана на Бельского и на Федора на Мишурина. И за ту вражду 

поимаша князя Ивана Бельского и посадиша его княж Федоровском дворе Мстиславского 

за сторожи, а советников его разослаша по селом, а дьяка Федора Мишурина казниша 

смертною казнью, отсекоша главу ему у тюрем октеврия 21 дня в понедельник». 



 

 

 

Задание 2-1. Назовите событие, с которым связана информация. Дайте развернутое 

обоснование своей позиции (не менее 80 слов). 

Задание 2-2. Укажите, частью какого письменного источника является каждый 

из представленных фрагментов; назовите его автора (если таковой может быть установлен), 

время, место и обстоятельства создания. 

Задание 2-3. Выделите элементы сходства и различия информации источников; объясните 

их причины (не менее 80 слов). 

Задание 2-4. Назовите имена людей-главных участников события, информацию о котором 

содержат представленные фрагменты источников (не менее трех). Сообщите, что вам 

известно об этих людях (не менее 80 слов). 

Задание 2-5. Укажите, какие другие исторические источники (помимо тех, фрагменты 

которых приведены выше), содержащие данные об этом историческом событии, вам 

известны? Какую дополнительную информацию они содержат? Дать развернутый ответ (не 

менее 80 слов). 

 



 

 

ЗАДАНИЕ 3 

 

 
 

Задание 3-1. Ход какой военной операции, отражен на карте? Как назывался этот военный конфликт? Назовите его участников, место и даты 

этого события. Охарактеризуйте его военно-политические результаты (не менее 50 слов). 

Задание 3-3. Что вы знаете о полководцах, руководивших противостоящими сторонами? В каких еще военных кампаниях они принимали 

участие? Какое место они занимают в истории своей страны (не менее 50 слов). 

Задание 3-3. Идентифицируйте объекты, обозначенные на карте цифрами 1 и 2 – названия противостоящих сторон; 3 и 4 – имена полководцев, 

возглавлявших обе стороны. 

 



 

 

ЗАДАНИЕ 4 
 

 
 

Задание 4-1. Указать название картины, имя ее автора (если оно известно) и место 

ее хранения в настоящее время. 

Задание 4-2. Указать, к какому художественному направлению (школе, кружку, группе) 

принадлежал автор этой картины. Что вы знаете об этом направлении (школе, кружке, 

группе)? Дать развернутый ответ (не менее 80 слов). 

Задание 4-3. Какие еще картины (или другие произведения искусства), относящиеся к тому 

же художественному направлению (школе, кружку, группе) и тому же хронологическому 

периоду вам известны? Назвать не менее пяти. 

Задание 4-4. Объяснить, что изображено на закрытом фрагменте? Как скрытая часть 

изображения связана с основным сюжетом картины? Дать развернутый ответ (не менее 

60 слов). 

Задание 4-5. Что вам известно о событии, которому посвящен сюжет? Изменилось ли 

отношение к этому событию в настоящее время? Если да, то почему. Дать развернутый 

ответ (не менее 80 слов). 

 



 

 

ЗАДАНИЕ 5 

 

Выберите фрагмент исторического источника из предложенного перечня 

и напишите историческое эссе (объем не менее 350 слов), выполнив задания. Эссе должно 

представлять собой не набор отдельных высказываний, а единый целостный текст, 

связанный единством цели, структуры и выводов. 

Задание 5-1. Определите происхождение фрагмента (название произведения, из которого 

он взят) и время составления текста. 

Задание 5-2. Назовите имя автора текста (если оно известно), сообщите краткие сведения о 

его биографии; перечислите др. сочинения, им написанные (если таковые существуют). 

Задание 5-3. Перечислите имена не менее трех исторических деятелей (политиков, 

военачальников, интеллектуалов и др.), жизнь и деятельность которых пришлась на время 

создания рассматриваемого источника; дайте краткую характеристику их роли 

в отечественной и/или мировой истории. 

Задание 5-4. Изложите краткое содержание источника в целом; постарайтесь связать его 

с условиями, временем, обстоятельствами и местом возникновения текста. 

Задание 5-5. Укажите, какое значение для дальнейшего развития отечественной истории 

имели события, обусловившие возникновение источника; свою точку зрения подтвердите 

историческими фактами и аргументами теоретического характера. 

 

(1) «А теперь поведаю вам, дети мои, о труде своем, как трудился я в разъездах и на охоте 

с тринадцати лет. Сначала я к Ростову пошел сквозь землю вятичей; послал меня отец, а сам 

он пошел к Курску; и снова вторично ходил я к Смоленску, со Ставком Гордятичем, 

который затем пошел к Берестью с Изяславом, а меня послал к Смоленску; а из Смоленска 

пошел во Владимир. Той же зимой послали меня в Берестье братья на пожарище, что поляки 

пожгли, и там правил я городом утишенным. Затем ходил в Переяславль к отцу, а после 

Пасхи из Переяславля во Владимир — в Сутейске мир заключить с поляками. Оттуда опять 

на лето во Владимир. 

Затем послал меня Святослав в Польшу: ходил я за Глогов до Чешского леса, и ходил 

в земле их четыре месяца. И в том же году и сын родился у меня старший, новгородский. А 

оттуда ходил я в Туров, а на весну в Переяславль и опять в Туров. 

И Святослав умер, и я опять пошел в Смоленск, а из Смоленска той же зимой 

в Новгород; весной — Глебу в помощь. А летом с отцом — под Полоцк, а на другую зиму 

со Святополком под Полоцк, и выжгли Полоцк; он пошел к Новгороду, а я с половцами на 

Одреск войною и в Чернигов. И снова пришел я из Смоленска к отцу в Чернигов. И Олег 

пришел туда, из Владимира выведенный, и я позвал его к себе на обед с отцом в Чернигове, 

на Красном дворе, и дал отцу триста гривен золота. И опять из Смоленска же придя, 

пробился я через половецкие войска с боем до Переяславля и отца застал, вернувшегося из 

похода. Затем ходили мы опять в том же году с отцом и с Изяславом к Чернигову биться с 

Борисом и победили Бориса и Олега. И опять пошли в Переяславль и стали в Оброве. И 

Всеслав Смоленск пожег, и я с черниговцами верхом с поводными конями помчался и не 

застали... в Смоленске. В том походе за Всеславом пожег землю и повоевал ее до Лукомля 

и до Логожска, затем на Друцк войною и опять в Чернигов.  

<…> И на весну посадил меня отец в Переяславле выше всей братии, и ходили 

за Супой. И по пути к Прилуку городу встретили нас внезапно половецкие князья, 

с восьмью тысячами, и хотели было с ними сразиться, но оружие было отослано вперед на 

возах, и мы вошли в город; только семца одного живым захватили да смердов несколько, 

а наши половцев больше убили и захватили, и половцы, не смея сойти с коней, побежали к 

Суле в ту же ночь. И на следующий день, на Успение, пошли мы к Белой Веже, Бог нам 

помог и святая Богородица: перебили девятьсот половцев и двух князей взяли, 

Багубарсовых братьев, Осеня и Сакзя, и только два мужа убежали». 

 



 

 

(2) «Каждый день и каждый вечер, исправив духовные обязанности, и утром, встав 

по колокольному звону и после молитвы, мужу с женою советоваться о домашнем 

хозяйстве, а на ком какая обязанность и кому какое дело велено вести, так тем наказать, 

когда и что из еды и питья приготовить для гостей и для себя; а то и ключник по хозяйскому 

слову прикажет что-то купить на расход, и когда то, купив, принесут, так отмерить и 

тщательно оглядеть; повару же то отослать, что нужно варить, и пекарю, и для всяких 

заготовок также товар отослать. И всегда бы ключник держал в памяти то, что нужно 

сказать господину. А в поварню яства мясные и рыбные отдавать по счету, печь и варить, 

как господин повелит, на столько блюд пусть испекут и сварят, и готовое у повара взять по 

счету же. На стол же всякие яства ставить по хозяйскому приказу, смотря по гостям, а 

хлебный припас и всякой еды также дать по счету и взять по счету же, а если что от стола 

из похлебок и готовки всякой останется нетронутым и недоеденным, то нетронутые блюда 

перебрать, а начатые — отдельно, и мясные и рыбные, и положить все в чистую и прочную 

посуду, и накрыть, и обложить льдом; а начатые блюда и разные остатки отдавать на 

подъедание, как что сгодится, нетронутое же сохранять для господина и госпожи и для 

гостя; а напитки к столу давать по наказу, судя по гостям или без гостей, а госпоже только 

брага да квас. И всю бы посуду столовую и кухонную всегда после стола в горячей воде 

перемыть и прополоскать, и перетереть и высушить, и, всю собрав, пересчитать и спрятать 

под замок, туда, что где находится и что у кого на руках. А столовую посуду — всегда 

беречь: и чаши, и братины, и ковши, и судки столовые, и уксусницы, перечницы, 

рассольницы, солонки, ложки, блюда, ставцы, скатерти и покрывала, — все всегда бы чисто 

было и готово на стол. И стол бы был чист, и скамьи, и лавки, и комнаты, и образа на стене 

развешены, а изба выметена и прибрана. А уксус, рассол огуречный и лимонный и 

сливовый, были бы отцежены через сита, огурцы же, лимоны и слива также были бы 

очищены и перебраны и на столе было бы чисто и опрятно. А рыба сушеная и другая 

вяленая, и всякий студень, постный н мясной, и икра, и капуста — очищены и по блюдам 

разложены, до еды уже приготовлены. А напитки бы все были чистые, через сита 

процежены. А ключники бы, и повара, и пекари, и все стряпухи, выходя к столу на люди, 

сами изрядились бы чистенько, да и руки бы вымыли чисто перед каждой стряпней. А 

всякая посуда и все снасти у ключника и у всех на кухне были бы вымыты, и вычищены, и 

в сохранности, а у хозяйки и у ее слуг также. Еду же и напитки на стол нести, оглядев, чтобы 

посуда, в которой несешь, была чиста и еда или напитки также чисты, без мусора и без 

пригарины: поставить, осмотрев, а поставив еду или напитки, тут уж не кашлять, не 

сморкаться, но, отойдя в сторонку, вычистить нос да прокашляться, ибо то не постыдно и 

вежливо». 

 

(3) «Разуметь же подобает, что когда глаголят законоучители, что власть высочайшая, 

Величеством нарицаемая, не подлежит никей же другой власти, слово есть только о власти 

человеческой, Божией бо власти подлежит, и законом от Бога, яко на сердцах человеческих 

написанным, тако и в десятословии преданным повиноваться долженствует; законом же от 

человек, аще и добрым, яко к общей пользе служащим, не подлежит, но и закону Божию 

так подлежит, что за преступление того Божию токмо, а не человеческому суду повинна. И 

тако всяк Самодержавный Государь человеческого закона хранить не должен, кольми же 

паче за преступление закона человеческого не судим есть: заповеди же Божий хранить 

должен, но за преступление их самому токмо Богу ответ даст, и от человек судим быть не 

может. Что все довольно покажем и от разума естественного, и от слова Божия, и древних 

учителей свидетельством. 

Ведаем сие, во-первых, от естественного разума: понеже бо нарицается и есть 

верховная, высочайшая и крайняя власть, то како может законам человеческим подлежать; 

аще бы подлежала, не была бы верховная. А когда и сами Государи творят то, что 

гражданские уставы повелевают, творят по воле, а не по нужде: се же или образом своим 



 

 

поощряя подданных к доброхотному законохранению, или и утверждая законы яко добрые 

и полезные. 

Ведаем паки тожде от Священного писания… Вышеположенные бо доводы учат нас, 

во-первых, что хотя бы грех был Самодержцам определять в наследники меньшого сына, 

мимо старейшего, или и мимо сынов иного кого от чуждых себе усыновленного, по 

усмотрению оных непотребства, сего же добродетелей, то однако ж Монаршей в том воле 

должны суть повиноваться подданные не токмо без явного прекословия, но и без тайного 

роптания, еще же и без суждения в помыслах. Но и тыяжде доводы ясно показуют, что 

всякому наследному Самодержцу (о яковом наипаче речь нам есть) определять короны 

своей наследника, которого сына ни похощет, или кого-либо похощет, весьма есть 

безгрешно. Человеческий бо закон о сем не может быть, понеже явственно показалось, что 

Самодержцы законом человеческим не подлежат, закона же Божия на сие собственного 

не обретаем…  

А есть ли о добре общем народа себе подданного толико пещись должен есть 

Самодержец, то како не должен есть прилежно смотреть, дабы по нем наследник был 

добрый, бодрый, искусный и таковой, который бы доброе отечества состояние не токмо 

сохранил в целости, но и паче бы утвердил, и укрепил, и если бы что не довершенное застал, 

тщался бы привести в совершенство. Есть ли же сам добре Государство управив, оставит 

оное негодному, неискусному, ленивому, и не утверждать, но разве рассыпать общее добро 

могущему, то что пользовало его попечение; не сам ли виновен будет всему нестроению, и 

гибели худым наследником сделанной, что пользует, что сам много добра отечеству 

промыслил, если сам же чрез наследника непотребного все то разрушит; во истину каковой 

похвалы достоин искусный кормчий, который добре правив корабль, отлучаясь же от 

корабля, посадит на кормиле, вместо себя, человека к тому отнюдь необученного: таковой 

достоин и Монарх, который управленное от себя Государство, худому и разорительному 

отдаст наследнику». 
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ЗАДАНИЕ 1 
 

 (1)  (2) 

 (3) 



 

 

«Из всех войн, которые он вел, первой он предпринял аквитанскую, начатую его 

отцом, но не оконченную. Казалось, что он может завершить эту войну быстро, еще при 

жизни своего брата, поскольку запросил у него о помощи. И хотя брат, пообещав помочь, 

обманул его, […(1)] очень решительно провел предпринятый поход [в Аквитанию]. И не 

раньше желал он прекратить начатое и оставить однажды взятое на себя бремя, чем 

завершит благодаря выдержке и постоянству превосходным концом то, что замыслил 

сделать. Ведь и Гунольда, который, после смерти Вайфария, попробовал занять Аквитанию 

и возобновить уже почти закончившуюся войну, он принудил покинуть Аквитанию и уйти 

в Басконию. Однако не стерпев, что тот занял там позиции, [… (1)], переправившись через 

реку Гаронну, передал с послами Лупу, герцогу Басконии, чтобы тот выдал отступника; 

если же Луп не исполнит [приказ] быстро, сам […(1)] возьмет требуемое войною. Но Луп, 

последовав здравому смыслу, не только возвратил Гунольда, но даже себя самого с 

провинциями, которыми управлял, вверил власти …(1). 

Приведя в порядок дела в Аквитании и закончив ту войну (когда уже его соправитель 

[…(2)] успел оставить дела человеческие), … (1), вняв просьбам и мольбам епископа города 

Рима … (3), предпринял войну против лангобардов. Эта война еще раньше с большими 

трудностями была начата (по смиренной просьбе папы Стефана) отцом …(1) […(4)], ибо 

некие из знати Франкии, с которыми […(4)] имел обыкновение советоваться, до такой 

степени воспротивились его воле, что провозгласили во всеуслышание, что покидают 

короля и возвращаются домой. Однако в тот раз война против короля [лангобардов] 

Аистульфа была начата и очень быстро завершена. Может показаться, что и у …(1) и у отца 

[его …(4)] была похожая или, лучше сказать, та же самая причина для начала войны, однако 

известно, что [вторая] война потребовала иных усилий и завершилась [не похожим] концом. 

Ведь …(4), после нескольких дней осады Тицина, принудил короля Айстульфа выдать 

заложников и возвратить отнятые у римлян города и крепости, а чтобы не повторялось 

изложенное, скрепить веру клятвой. …(1) же, начав войну, завершил ее не раньше, чем 

принял капитуляцию короля Дезидерия, утомленного долгой осадой, сына [же] его 

Адальгиза, на которого, казалось, были обращены надежды всех, принудил оставить не 

только царство, но даже Италию. Он возвратил все отнятое у римлян, подавил Руодгаза, 

правителя герцогства Фриуль, замыслившего переворот, подчинил всю Италию своей 

власти и поставил королем во главе покоренной Италии своего сына Пипина». 

 

Задание 1-1. Заполнить пропуски в тексте (имена полководцев и противостоящие стороны). 

Идентифицировать событие, информацию о котором он содержит (не менее 60 слов). 

Задание 1-2. Что вы знаете об этом источнике (время и место возникновения, автор, точное 

название) (не менее 40 слов). 

Задание 1-3. Каком изображению соответствует информация, содержащаяся в источнике? 

Дать развернутое обоснование (не менее 60 слов). 

Задание 1-4. Какую дополнительную информацию содержит этот изобразительный 

источник по сравнению с источником письменным (текстом, представленным выше)? 

Ответ обоснуйте (не менее 60 слов). 

Задание 1-5. Что вы знаете об этом изображении и его авторе (если его имя можно 

установить): время и место создания, имя автора, место хранения (не менее 60 слов). 



 

 

ЗАДАНИЕ 2 

 

Три представленных ниже фрагмента исторических источников содержат информацию об 

одном и том же историческом событии. Внимательно прочтите их и ответьте на вопросы. 

 

(1) «Всю ночь провел Сфендослав в гневе и печали, сожалея о гибели своего войска. 

Но видя, что ничего уже нельзя предпринять против несокрушимого всеоружия, он счел 

долгом разумного полководца не падать духом под тяжестью неблагоприятных 

обстоятельств и приложить все усилия для спасения своих воинов. Поэтому он отрядил на 

рассвете послов к императору Иоанну и стал просить мира… Император почитал мир 

гораздо больше войны, потому что знал, что мир сохраняет народы, а война, напротив, 

губит их. Поэтому он с радостью принял эти условия, заключил с ними союз и соглашение 

и дал им хлеба — по два медимна на каждого. <…> После утверждения мирного договора 

Сфендослав попросил у императора позволения встретиться с ним для беседы. Государь не 

уклонился и, покрытый вызолоченными доспехами, подъехал верхом к берегу Истра, ведя 

за собою многочисленный отряд сверкавших золотом вооруженных всадников. Показался 

и Сфендослав, приплывший по реке на скифской ладье; он сидел на веслах и греб вместе с 

его приближенными, ничем не отличаясь от них. Вот какова была его наружность: 

умеренного роста, не слишком высокого и не очень низкого, с мохнатыми бровями и 

светло-синими глазами, курносый, безбородый, с густыми, чрезмерно длинными волосами 

над верхней губой. Голова у него была совершенно голая, но с одной стороны ее свисал 

клок волос — признак знатности рода; крепкий затылок, широкая грудь и все другие части 

тела вполне соразмерные, но выглядел он угрюмым и диким. В одно ухо у него была вдета 

золотая серьга; она была украшена карбункулом, обрамленным двумя жемчужинами. 

Одеяние его было белым и отличалось от одежды его приближенных только чистотой. Сидя 

в ладье на скамье для гребцов, он поговорил немного с государем об условиях мира и уехал. 

Так закончилась война ромеев со скифами. Сфендослав <…> вернул согласно договору 

пленных и отплыл с оставшимися соратниками, направив свой путь на родину. По пути им 

устроили засаду пацинаки — многочисленное кочевое племя, которое пожирает вшей, 

возит с собою жилища и большую часть жизни проводит в повозках. Они перебили почти 

всех [росов], убили вместе с прочими Сфендослава, так что лишь немногие из огромного 

войска росов вернулись невредимыми в родные места». 

 

(2) «Свендослав, использовав все средства и во всем потерпев неудачу, не имея уже никакой 

надежды, склонился к заключению договора. Он отправил к императору послов, прося 

залогов верности и внесения в число союзников и друзей ромеев, чтобы ему со всеми 

своими дозволено было удалиться невредимыми домой, а скифам, если пожелают, - 

безопасно приходить по торговым делам. Император принял послов и согласился на все, о 

чем они просили, произнеся известное изречение, что обыкновение ромеев состоит в том, 

чтобы побеждать неприятелей более благодеяниями, нежели оружием. После заключения 

договора Свендослав попросил [о личной встрече и] о беседе с императором; тот 

согласился, и оба, встретившись и поговорив, о чем им было. нужно, [затем] расстались. По 

просьбе Свендослава император отправил посольство к пацинакам, предлагая им стать его 

друзьями и союзниками, не переходить через Истр и не опустошать Болгарию, а также 

беспрепятственно пропустить росов пройти через их землю и возвратиться домой. Назначен 

был исполнить это посольство Феофил, архиерей Евхаитский. [Пацинаки] приняли 

посольство и заключили договор на предложенных условиях, отказавшись только 

пропустить росов. <…> Когда Свендослав возвращался домой и проходил через землю 

пацинаков, то они заранее подготовили засаду и ожидали его. Подвергшись нападению, он 

и все его войско было совершенно истреблено. Пацинаки были раздражены тем, что он 

заключил с ромеями договор». 



 

 

(3) «В лето 6479 <…> Увидев же, что мало у него дружины, сказал себе: «Как бы какой-

нибудь хитростью не истребили дружину мою и меня не убили», так как многие погибли 

в боях. И сказал: «Пойду на Русь, приведу еще дружины». И отправил послов к цесарю…, 

говоря так: «Хочу иметь с тобою прочный мир и любовь». Цесарь же, услышав это, 

обрадовался и послал к нему даров больше прежнего. Святослав же принял дары и стал 

думать с дружиною своею, говоря так: «Если не заключим мир с цесарем и узнает цесарь, 

что нас мало, то придут и осадят нас в городе. А Русская земля далеко, а печенеги нам 

враждебны, и кто нам поможет? Заключим же с цесарем мир: ведь они уже обязались 

платить нам дань, — того с нас и хватит. Если же перестанут нам платить дань, то снова из 

Руси, собрав множество воинов, пойдем на Царьград». И была люба речь эта дружине, и 

послали лучших мужей к цесарю, и пришли … и сказали о том цесарю. Цесарь же 

на следующее утро призвал их к себе и сказал: «Пусть говорят послы русские». Они 

же начали: «Так говорит князь наш: “Хочу иметь истинную любовь с греческим царем на 

все будущие времена”».  

Цесарь же обрадовался и повелел писцу записывать все речи Святослава на хартию. И стал 

посол говорить все речи, и стал писец писать. Говорил же он так: «Согласно другому 

уряжению, заключенному при Святославе, великом князе русском, и при Свенельде, писано 

при Феофиле Синкеле к Иоанну, называемому Цимисхием, цесарю греческому, в …, месяца 

июля, 14 индикта, в год 6479. Я, Святослав, князь русский, как клялся, так и подтверждаю 

договором этим клятву мою: хочу вместе со всеми поданными мне русскими, с боярами и 

прочими иметь мир и истинную любовь со всеми великими цесарями греческими, с 

Василием и с Константином, и с боговдохновенными цесарями, и со всеми людьми вашими 

до конца мира. И никогда не буду замышлять на страну вашу, ни на ту, что находится под 

властью греческой, ни на Корсунскую страну и все города тамошние, ни на страну 

Болгарскую. И если иной кто замыслит против страны вашей, то я ему буду противником и 

буду воевать с ним. Как уже клялся я греческим цесарям, а со мною бояре и все русские, да 

соблюдем мы неизменным договор. Если же не соблюдем мы чего-либо из сказанного 

раньше, пусть я и те, кто со мною и подо мною, будем прокляты от бога, в которого веруем, 

— в Перуна и в Волоса, бога скота, и да будем колоты, как золото, и своим оружием 

посечены будем и умрем. Не сомневайтесь в правде того, что мы обещали вам ныне и 

написали в хартии этой и скрепили своими печатями». 

Заключив мир с греками, Святослав в ладьях отправился к порогам. И сказал ему воевода 

отца его Свенельд: «Обойди, князь, пороги на конях, ибо стоят у порогов печенеги». И не 

послушал его и пошел на ладьях. А переяславцы послали к печенегам сказать: «Вот идет 

мимо вас на Русь Святослав с небольшой дружиной, забрав у греков много богатства и 

пленных без числа». Услышав об этом, печенеги заступили пороги. И пришел Святослав к 

порогам, и нельзя было их пройти. И остановился зимовать в Белобережье, и не стало у них 

еды, и был у них великий голод, так что по полугривне платили за конскую голову, и 

перезимовал Святослав. Когда же наступила весна, отправился Святослав к порогам. 

В год 6480 (972). Пришел Святослав к порогам, и напал на него Куря, князь печенежский, 

и убили Святослава, и взяли голову его, и сделали чашу из черепа, оковав его, и пили из 

него. Свенельд же пришел в Киев к Ярополку. А было всех лет княжения Святослава 

двадцать восемь». 

 

Задание 2-1. Назовите событие, с которым связана информация. Дайте развернутое 

обоснование своей позиции (не менее 80 слов). 

Задание 2-2. Укажите, частью какого письменного источника является каждый из 

представленных фрагментов; назовите его автора (если таковой может быть установлен), 

время, место и обстоятельства создания. 

Задание 2-3. Выделите элементы сходства и различия информации источников; объясните 

их причины (не менее 80 слов). 



 

 

Задание 2-4. Назовите имена людей-главных участников события, информацию о котором 

содержат представленные фрагменты источников (не менее трех). Сообщите, что вам 

известно об этих людях (не менее 80 100 слов). 

Задание 2-5. Укажите, какие другие исторические источники (помимо тех, фрагменты 

которых приведены выше), содержащие данные об этом историческом событии, вам 

известны? Какую дополнительную информацию они содержат? Дать развернутый ответ (не 

менее 80 100 слов). 

 

 

ЗАДАНИЕ 3 

 

 
 

Задание 3-1. Ход какой военной операции, отражен на карте? Как назывался этот военный 

конфликт? Назовите его участников, место и даты этого события. Охарактеризуйте его 

военно-политические результаты (не менее 50 слов). 

Задание 3-2. Что вы знаете о полководцах, руководивших противостоящими сторонами? В 

каких еще военных кампаниях они принимали участие? Какое место они занимают в 

истории своей страны (не менее 50 слов). 

Задание 3-3. Идентифицируйте объекты, обозначенные на карте цифрами: 1 – город, 2, 3, 4 

– имена командующих противостоящих армий. 

 



 

 

ЗАДАНИЕ 4 
 

 
 

Задание 4-1. Указать название картины, имя ее автора (если оно известно) и место ее хранения в настоящее время. 

Задание 4-2. Указать, к какому художественному направлению (школе, кружку, группе) принадлежал автор этой картины. Что вы знаете об 

этом направлении (школе, кружке, группе)? Дать развернутый ответ (не менее 80 слов). 

Задание 4-3. Какие еще картины (или другие произведения искусства), относящиеся к тому же художественному направлению (школе, 

кружку, группе) и тому же хронологическому периоду вам известны? Назвать не менее пяти. 

Задание 4-4. Объяснить, что изображено на закрытом фрагменте? Как скрытая часть изображения связана с основным сюжетом картины? 

Дать развернутый ответ (не менее 60 слов). 

Задание 4-5. Что вам известно о событии, которому посвящен сюжет? Изменилось ли отношение к этому событию в настоящее время? Если 

да, то почему. Дать развернутый ответ (не менее 80 слов) 



 

 

ЗАДАНИЕ 5 

 

Выберите фрагмент исторического источника из предложенного перечня и 

напишите историческое эссе (объем не менее 350 слов), выполнив задания. Эссе должно 

представлять собой не набор отдельных высказываний, а единый целостный текст, 

связанный единством цели, структуры и выводов. 

 

Задание 5-1. Определите происхождение фрагмента (название произведения, из которого 

он взят) и время составления текста. 

Задание 5-2. Назовите имя автора текста (если оно известно), сообщите краткие сведения о 

его биографии; перечислите др. сочинения, им написанные (если таковые существуют). 

Задание 5-3. Перечислите имена не менее трех исторических деятелей (политиков, 

военачальников, интеллектуалов и др.), жизнь и деятельность которых пришлась на время 

создания рассматриваемого источника; дайте краткую характеристику их роли в 

отечественной и/или мировой истории. 

Задание 5-4. Изложите краткое содержание источника в целом; постарайтесь связать его с 

условиями, временем, обстоятельствами и местом возникновения текста. 

Задание 5-5. Укажите, какое значение для дальнейшего развития отечественной истории 

имели события, обусловившие возникновение источника; свою точку зрения подтвердите 

историческими фактами и аргументами теоретического характера. 

 

(1) «И тут Индийская страна, и люди ходят нагие, а голова не покрыта, а груди голы, 

а волосы в одну косу заплетены, все ходят брюхаты, а дети родятся каждый год, а детей 

у них много. И мужчины, и женщины все нагие да все черные. Куда я ни иду, за мной людей 

много — дивятся белому человеку. У тамошнего князя — фата на голове, а другая на 

бедрах, а у бояр тамошних — фата через плечо, а другая на бедрах, а княгини ходят — фата 

через плечо перекинута, другая фата на бедрах. А у слуг княжеских и боярских одна фата 

на бедрах обернута, да щит, да меч в руках, иные с дротиками, другие с кинжалами, а иные 

с саблями, а другие с луками и стрелами; да все наги, да босы, да крепки, а волосы не бреют. 

А женщины ходят — голова не покрыта, а груди голы, а мальчики и девочки нагие ходят 

до семи лет, срам не прикрыт. <…> Правит тут индийский хан — Асад-хан джуннарский, а 

служит он мелик-ат-туджару. Войска ему дано от мелик-ат-туджара, говорят, семьдесят 

тысяч. А у мелик-ат-туджара под началом двести тысяч войска, и воюет он с кафарами 

двадцать лет: и они его не раз побеждали, и он их много раз побеждал. Ездит же Асад-хан 

на людях. А слонов у него много, и коней у него много добрых, и воинов, хорасанцев, у 

него много. А коней привозят из Хорасанской земли, иных из Арабской земли, иных из 

Туркменской земли, иных из Чаготайской земли, а привозят их все морем в тавах — 

индийских кораблях. 

И я, грешный, привез жеребца в Индийскую землю, и дошел с ним до Джуннара, 

с Божьей помощью, здоровым, и стал он мне во сто рублей. Зима у них началась с Троицына 

дня. Зимовал я в Джуннаре, жил тут два месяца. Каждый день и ночь — целых четыре 

месяца — всюду вода да грязь. В эти дни пашут у них и сеют пшеницу, да рис, да горох, да 

все съестное. Вино у них делают из больших орехов, кози гундустанские называются, а 

брагу — из татны. Коней тут кормят горохом, да варят кхичри с сахаром да с маслом, да 

кормят ими коней, а с утра дают шешни. В Индийской земле кони не водятся, в их земле 

родятся быки да буйволы — на них ездят и товар и иное возят, все делают. <…> Зимой у 

них простые люди ходят — фата на бедрах, другая на плечах, а третья на голове; а князья 

да бояре надевают тогда на себя порты, да сорочку, да кафтан, да фата на плечах, другой 

фатой себя опояшет, а третьей фатой голову обернет. О Боже, Боже великий, Господь 

истинный, Бог великодушный, Бог милосердный!». 

 



 

 

(2) «Посмотри на все это и подумай, какое управление бывает при многоначалии 

и многовластии, ибо там цари были послушны епархам и вельможам, и как погибли эти 

страны. Это ли и нам посоветуешь, чтобы к такой же гибели прийти? И в том 

ли благочестие, чтобы не управлять царством, и злодеев не держать в узде, и отдаться 

на разграбление иноплеменникам? Или скажешь мне, что там повиновались святительским 

наставлениям? Хорошо это и полезно! Но одно дело — спасать свою душу, а другое дело 

— заботиться о телах и душах многих людей; одно дело — отшельничество, иное — 

монашество, иное — священническая власть, иное — царское правление. Отшельничество 

подобно агнцу, никому не противящемуся, или птице, которая не сеет, не жнет и не 

собирает в житницу; монахи же, хотя и отреклись от мира, но, однако, имеют уже 

обязанности, подчиняются уставам и заповедям, — если они не будут всего этого 

соблюдать, то совместное житие их расстроится; священническая же власть требует 

строгих запретов словом за вину и зло, допускает славу, и почести, и украшения, 

и подчинение одного другому, чего инокам не подобает; царской же власти позволено 

действовать страхом, и запрещением, и обузданием и строжайше обуздать безумие злейших 

и коварных людей. Так пойми же разницу между отшельничеством, монашеством, 

священничеством и царской властью. И разве подобает царю, если его бьют по щеке, 

подставлять другую? Это самая совершенная заповедь. Как же царь сможет управлять 

царством, если допустит над собой бесчестие? А священникам это подобает. Уразумей 

поэтому разницу между царской и священнической властью! Даже у отрекшихся от мира 

встретишь многие тяжелые наказания, хотя и не смертную казнь. Насколько суровее 

должна наказывать злодеев царская власть!». 

 

(3) «1. Закон Христианский научает нас взаимно делать друг другу добро, сколько 

возможно. 

2. Полагая сие законом веры предписанное правило за вкоренившееся или 

за долженствующее вкорениться в сердцах целого народа, не можем иного кроме сего 

сделать положения, что всякого честного человека в обществе желание есть или будет, 

видеть все отечество свое на самой вышней степени благополучия, славы, блаженства 

и спокойствия. 

3. А всякого согражданина особо видеть охраняемого законами, которые не утесняли бы 

его благосостояния, но защищали его ото всех сему правилу противных предприятий. 

4. Но дабы ныне приступите ко скорейшему исполнению такого, как надеемся, всеобщего 

желания, то, основываясь на выше писанном первом правиле, надлежит войти 

в естественное положение сего государства. 

5. Ибо законы, весьма сходственные с естеством, суть те, которых особенное расположение 

соответствует лучше расположению народа, ради которого они учреждены. В первых трех 

следующих главах описано сие естественное положение. <…> 

9. Государь есть самодержавный; ибо никакая другая, как только соединенная в его особе 

власть, не может действовати сходно со пространством столь великого государства. <…> 

15. Самодержавных правлений намерение и конец есть слава граждан, государства 

и Государя. 

16. Но от сея славы происходит в народе, единоначалием управляемом, разум вольности, 

который в державах сих может произвести столько же великих дел и столько 

споспешествовать благополучию подданных, как и самая вольность». 
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