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Вместо предисловия

В этом сборнике 999 вопросов и ответов по истории
Отечества.

Их стиль напомнит познавательные телепередачи
«Брейн–ринг», «Своя игра», «Что? Где? Когда?».

Предлагаемые вопросы условно можно разделить
на три группы. Первая группа — это вопросы, на кото-
рые ответ знают все. Вторая группа — вопросы, ответы
на которые тоже, скорее всего, известны, но сам вопрос
поставлен так, что необходима сообразительность. Нако-
нец, третья группа — такие вопросы, ответы на которые
почти наверняка не знают не только школьники,
но и многие взрослые.
Но сами вопросы и ответы будут интересны и расширят
ваш кругозор.

Применительно к школе, вопросы могут быть задей-
ствованы, в первую очередь, на предметной олимпиаде
и во внеурочной работе. Их можно использовать
и на уроке как логичные связки между различными его
структурными элементами, чтобы зафиксировать внима-
ние учащихся на рассматриваемых проблемах. Вопросы
смогут разнообразить урок, дать практикующему учите-
лю новые «инструменты» для работы. В меньшей степе-
ни рекомендуется использовать вопросы при контроль-
ной проверке знаний.

Вопросы сборника могут использоваться и родителя-
ми, заинтересованными в образовании своих детей,
и просто взрослыми, увлеченными историей.
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Что изучает история Отечества?
Источники наших знаний

о прошлом

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

2. Эти люди очень любят мусорные кучи. По их мне-
нию, некоторые мусорные кучи ценнее египетской пира-
миды или Моны Лизы. Так, кто эти люди?

3. По данным археологов и антропологов в дореволю-
ционной России у женщин практически не было искрив-
ления позвоночника. С чем это связано?

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

5. Пожар, по мнению археологов, благотворно влияет
на деревянные изделия. Почему?

6. Из какого материала были сделаны самые древние
каменные орудия труда?

7. Археологи установили, что иногда древние люди
выбирали место поселения рядом с тушей убитого жи-
вотного. Возможно, вы догадаетесь почему.

8. В 1911 г. в Остафьеве — имении Вяземских — был
установлен необычный памятник. На нем запечатлен,
говоря словами Пушкина, «подвиг честного человека».
А по словам Гоголя, тот, кто совершил этот подвиг, «пер-
вым показал, что писатель может быть у нас независим
и почтен всеми равно, как именитейший человек в госу-
дарстве». Как же выглядит этот памятник?

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

Народы и государства на территории
нашей страны в древности.

Образование Древнерусского
государства

1. Геродот много писал о соседях скифских племен.
В частности, упоминал племя андрофагов. Чем они отли-
чались от других племен?

2. Вторгшись на полуостров с севера, они постепенно
подчиняют себе греческие колонии, образуют собствен-
ное государство, строят столицу Неаполь, чеканят моне-
ту и экспортируют в Грецию зерно. О каком народе и по-
луострове идет речь?

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

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

5. Известно, что сливочное масло первыми стали упо-
треблять в пищу скифы. Но употребляемое ими масло
несколько отличалось от нашего (и дело тут не в техноло-
гии приготовления). В чем же секрет «скифского» масла?

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

7. Есть гриб-боровик. А кого в восточнославянской
мифологии называли боровиками?
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8. От названия этого персонажа славянской мифоло-
гии произошло слово лишний.

9. Славяне верили, что кувшинка обладает многими
замечательными свойствами: помогает одолеть зубную
и желудочную боль, падеж скота, нечистую силу. Именно
поэтому ее и назвали…

10. У древних славян особо ценились деревья с про-
битым молнией продольным дуплом. Неспроста бог Пе-
рун считался еще и покровителем путников. Для чего
служили эти деревья?

11. В Древней Руси славяне почитали своих умерших
предков — чуров. Чуры были хранителями домашнего
очага, поэтому обрубок дерева, с помощью которого раз-
жигался костер, называли чуркой. А как называли дере-
вянное изображение самого духа?

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

13. Древние славяне, как и другие язычники, прино-
сили скот в жертву богам. Позднее жертвенное животное
стали заменять фигуркой, испеченной из теста. Пропой-
те ее название.

14. Сельское хозяйство может дать нам не только пи-
щу и одежду, но и оружие. Так, славянские племена за-
кладывали в лесах целые оружейные плантации. При
этом использовался лишь один агротехнический прием.
Назовите этот прием и оружие, которое росло в лесах.

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

16. По представлениям африканского племени маса-
ев, души умерших предков вселяются в мух. А в кого,
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по мнению древних славян, вселялись души умерших
женщин?

17. Всем известно о Греции и об античной культуре.
А что за народ — анты?

18. У славян четверг был днем Перуна, у древних гер-
манцев — днем его коллеги, бога грома Доннера (по-
немецки четверг так и называется — Donnerstag). Какой
русский фразеологизм возник благодаря этому?

19. Этот персонаж русских сказок впервые появился
в сказке опубликованной Макаровым в 1820 г. Вторая
половина имени этого персонажа переводится со старо-
славянского как больной. Этот персонаж всегда тесно свя-
зан с живой природой. Назовите его.

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

21. Где, судя по названию, жило древнеславянское
племя дреговичей?

22. Эта богиня считается единственным крупным
женским божеством у славян.

23. Название «русалка» происходит от слова русый.
На древнеславянском языке это означало….

24. Как в восточнославянской мифологии называли
покровительницу любви, брака и весенних полевых ра-
бот?

25. Что на Руси почитали как женский символ?
26. Нестор в заголовке своего введения в «Повесть

временных лет», поставил три исторических вопроса.
Первый и второй вопросы помнят все. А каким был тре-
тий вопрос летописи?

27. Кто стоял у истоков первого русского государства?
28. Что заставляло варягов покидать свои родные

земли и скитаться на чужбине?
29. По мнению многих, легендарный князь Рюрик

явился на Русь со своим домом (т.е. родственниками)
и верной дружиной. Как, хотя бы примерно, звучали по-
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скандинавски слова свой дом и верная дружина?
30. В «Преданиях веков» Н. М. Карамзин пишет:

«Войско робкое или малочисленное ограждало себя в по-
ле кольями и плетнем; такие же ограды деревянные слу-
жили внешнею защитою для детинцев». Что такое дети-
нец?

31. Как назывались передвижные деревянные башни,
находившиеся на вооружении русского войска в Киев-
ской Руси.

32. В Древней Греции — фаланга, а на Руси — ….
33 Древлянского царя, который воспротивился неза-

конному сбору налогов, звали….
34. Его воспитателем (кормильцем) был Асмуд, а вое-

водою — Свенельд.
35. Какое историко-географическое название впер-

вые упомянуто в договоре, который в 945 г. великий
князь киевский Игорь подписал с Византией?

36. В те времена, когда на Руси не было монет, тор-
говцы в качестве денег использовали мех куницы. А на-
зывался он….

37.В этом документе содержится древнейшая запись
сказания об основании Киева.

38. Князь земли полян Кий основал не только буду-
щую столицу Древнерусского государства, но и крепость.
Эта крепость получила название…

39. Почему население Киева не оказало сопротивле-
ния Рюриковичам во главе с Олегом, не защитило своих
князей и подчинилось воле пришельцев?

40. Во время раскопок в Новгороде археологи часто
находят деревянные палочки, которые раньше использо-
вались для гигиены ушной раковины. Как называли че-
ловека, который уделял обработке своих ушей слишком
много времени и внимания?

41. В 1959 г. жители Новгорода поставили на террито-
рии бывшего Ярославского дворца бюст своего великого
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предка — Александра Невского. К какой дате в жизни го-
рода было приурочено это событие?

42. Почему героями многих былин Новгорода, распо-
ложенного вдали от моря, являются мореплаватели Сад-
ко и Василий Буслаев?

43. Какое славянское племя населяло территорию
нынешней Москвы в Х в.?

44. Иностранцы обычно называют русских Иванами,
а мы их — Жанами и Антуанами. А как древние славяне
называли варягов, которые не понимали ни слова по-
русски?

45. На Руси при одном из гаданий связывали хвоста-
ми петуха и курицу и сажали под решето. Если перетяги-
вал петух, это означало …, а если курица — ….

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

47. Как на Руси назывался именинный пирог, кото-
рый пекли в честь именинника?

48. На Руси когда малышу исполнялся годик, с ним
устраивали именно это.

49.. Так в Древней Руси называли договор или согла-
шение.

50. Этот вид торговли дал название слову гостиница.
51. Именно это на Руси означало слово огнищанин.
52. А как на Руси называли продавца растительного

масла?
53. Как связаны между собой слова коварный и ко-

вать?
54. Объезд великим киевским князем подвластных

племен и сбор с них дани назывался…
55. Штрихи к портрету:
— первой на Руси приняла личное крещение и ее на-

зывали первой русской христианкой;
— соблюдая традиции своего времени, жестоко
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и изощренно отомстила за гибель близкого человека:
— провела первую в истории России налоговую ре-

форму;
— стала первой правительницей в истории России.
56. С какой целью княгиня Ольга в 955 (957 г.) отпра-

вилась в Константинополь?
57. Как появился титул каган–рус?
58. Как в Древней Руси называли младших дружин-

ников.
59. На его призыв воины ответили: «Где голова твоя

ляжет, там и головы наши сложим».

Русь в конце Х — начале XII в.

1. Он первым стал обладателем титула Великий князь
Руси.

2. Штрихи к портрету. О ком идет речь?
— Мифы представляли его кузнецом и пахарем, стат-

ным, высокого роста, с черными волосами и длинной зо-
лотой бородою.

— По свидетельству летописца, его деревянное изоб-
ражение имело на серебряной голове золотые усы.

— Его жена покровительствовала браку и семейному
счастью, хотя ее имя дословно переводится как «мать на-
полненных корзин».

— По преданию, его стрелы возвращались на поверх-
ность земли лишь через три или семь лет.

— В отличие от своих близнецов в других странах его
никогда не назначали самым старшим.

3. Именно это стало причиной неудачи языческой ре-
формы князя Владимира.

4. Так историки объясняют тот факт, что, несмотря
на неблаговидное, а иногда и преступное поведение,
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князь Владимир в народной памяти остался князем Вла-
димиром Красное Солнышко, а христианской церковью
был канонизирован.

5. В древности подозреваемых в преступлении людей
испытывали водой и огнем. Например, надо было проне-
сти в руке раскаленное железо, и если на руке появля-
лись ожоги, это рассматривалось как доказательство ви-
ны. Или обвиняемого бросали в чистую воду. Как же
в этом случае определялось, виновен человек или нет?

6. Как назывался первый сборник русских законов?
7. Как, в соответствии с Правдой Ярослава, поступа-

ли с ворами?
8. Виры за убийство знатных людей по Правде Яро-

слава столь велики, что почти никто не смог бы их запла-
тить. Какой тогда был смысл в подобных штрафах?

9. Как, в соответствии с Правдой Ярослава, поступа-
ли с убийцами?

10. В Русской Правде Ярослава Мудрого упоминают-
ся народы, населяющие Русь: «Аще будеть русин… аще
изъгой будет, любо словенин…» Природа русина и слове-
нина здесь более-менее понятна. А кто такие изгои?

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

12. В старину женщины мало участвовали в делах об-
щества. Зачастую они не имели даже имущественных
прав. Когда, согласно кодексу Русской Правды, женщина
получала имущественные права и право голоса на мир-
ском сходе?

13. По какой причине в «Правде» Ярослава Мудрого
не было закона о Юрьевом дне?

11



Русь в 30-е гг. XII- начале XIII в.

1. Н. М. Карамзин в «Истории государства Россий-
ского» немало внимания уделяет добродетелям, важным
для управления страной и для ведения войн. А какие по-
роки, по его мнению, особенно полезны при осаде кре-
постей?

2. Слово ошеломить значит «сильно удивить, пора-
зить чем-нибудь воображение». А каково первоначаль-
ное значение этого слова?

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

4. Штрихи к портрету:
— Этот князь носил прозвище, которое в переносном

смысле часто упоминается и сегодня;
— совершил 83 дальних похода и путешествия и на-

долго обезопасил Русь от разорительных половецких на-
бегов;

— в своих наставлениях он был более безупречен, чем
в своих поступках;

— упоминается в «Слове о полку Игореве» и в «Слове
о погибели земли Русской»;

— Иван Грозный приказал украсить свое царское ме-
сто сценами из военной и государственной деятельности
этого князя.

5. Древний Рим, как и Москва, стоял именно на этом.
6. Этот внук последнего саксонского короля Англии

Гаральда Годвина широко известен на Руси.
7. По одной из легенд, постаревший Илья Муромец

возвращался однажды из Киева в Муром. Однако в пути
под курганом на берегу реки его настигла смерть. Бога-
тырь умирает и произносит последние слова:
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Будто вздох прошел: «Надо мощь ковать!»
И второй дошел — только «мощь кова…»
Что же дошло в третий раз?

8. Штрихи к портрету:
— Этот князь владимирский был сыном Юрия Долго-

рукого и зятем боярина Степана Кучки — владельца
усадьбы, рядом с которой была построена крепость
Москва.

— про него историк И.Е.Забелин писал: «Из всех
князей, его современников, он один отличался безудерж-
ной удалью и храбростью, которые возбуждали всеобщее
удивление и восторженные похвалы дружинников».

— он был убит заговорщиками Кучковичами.
— после него остались Золотые ворота во Владимире,

церковь Покрова на Нерли и дворец в Боголюбове.
9. Говорят, что первый из них умер в монашеском

сане около 1188 г., второй помогал крестить Русь, третий
просто был сыном священника. Мы обычно ставим их
имена рядом. Кто они?

Русские земли в 30-е гг. XIII — XIV в.
Русь и Орда

1. Почему переселение кочевых народов в Великой
степи шло с востока на запад, а не наоборот?

2. На каком языке читал и писал Чингисхан?
3. Что отличало армию Чингисхана от войска Атти-

лы?
4. Какая часть территории современной России пер-

вой попала в кабалу к монголо-татарским завоевателям?
5. Чем монгольская кольчуга отличалась от русской?
6. Столько раз тумены Чингисхана сталкивались
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с русскими воинами?
7. Почему русские князья ничему не научились

на опыте Калки?
8. Где находилось Дикое Поле, набеги с которого в те-

чении нескольких веков постоянно тревожили русских
людей?

9. Слово опешить — значит быть «сильно удивленным
или пораженным». А что означало это слово в древно-
сти?

10. О чем рассказывается в сказании о Евпатии Коло-
врате?

11. По какой причине монголо-татары не подвергли
богатый Новгород захвату и разорению?

12. Его монголы назвали «град злой».
13. Почему Козельск держался против монголов доль-

ше, чем любой другой русский город?
14. Название какой московской улицы говорит о том,

что по ней когда-то везли дань в Золотую Орду.
15. На современном гербе России и на медных моне-

тах Золотой Орды изображен двуглавый орел. Что обще-
го между ними? Какую общечеловеческую идею выражал
этот орел?

16. Правитель этого огромного по территории госу-
дарства был вынужден жить в «сарае».

17. На территории какого современного региона нахо-
дился город Сарай-Берке — столица Золотой Орды?

18. Это слово тюркского происхождения означало
в Древней Руси торговую пошлину.

19. Как в Золотой Орде называли сборщиков налогов,
которые имели право брать дань не только для Орды?

20. Почему не завоеванные монголо-татарами новго-
родцы, все-таки, платили золотоордынскую дань?

21. Название какого города пропущено в цитируемом
ниже стихотворении К. Симонова:
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«Уже Изборск оставлен нами.
И самый …. сожжен на треть.
Над башней — рыцарское знамя,
На белом поле — черный крест».

22. Почему рыцари–крестоносцы в 1242 г. заняли
Псков без боя?

23. Народы Руси издревле называли себя « славяна-
ми», всех же иностранцев, независимо от их происхожде-
ния, именовали «немцами». Оба эти названия взаимо-
связаны и говорят о причине такого разделения. Чем же
отличались славяне от немцев?

24. Когда в военной истории опасность представляла
свинья?

25.Штрихи к портрету:
— По красоте его сравнивали с патриархом Иосифом,

которого фараон поставил начальником над всею Еги-
петскою страною, по силе — с ветхозаветным судиею
Самсоном, по уму — с царем Соломоном, по мужеству
и военным доблестям — с древним римским императо-
ром Веспасианом;

— Он выиграл две значительные битвы и в честь од-
ной из них получил свое прозвище;

— Петр I повелел перенести его мощи из Владимира
в Петербург, сделав его ангелом–хранителем новой им-
перии;

— П. Д. Корин написал его портрет, С. С. Прокофьев
посвятил ему вдохновенную кантату, К. М. Симонов —
поэму, а С. М. Эйзенштейн — фильм;

— Сначала в России (1725), а затем и в Советском Со-
юзе (1942) был учрежден орден его имени;

— Несмотря на противоречивость своих действий, он
навсегда остался в народной памяти и был канонизиро-
ван Русской православной церковью.

26. Как связаны между собой битвы Александра Нев-
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ского и монгольское вторжение на Русь.
27.Почему князь Александр Невский, не отличав-

шийся христианскими добродетелями, был канонизиро-
ван Русской православной церковью и причислен к лику
святых?

28. От чего погибнет тот, кто к нам с мечом придет?
29. Как звали основателя династии московских кня-

зей?
30. Этому московскому князю современники дали са-

мое «финансовое» прозвище.
31. Иван Калита в начале XIV в. ввел на это оброк.

По словам английского посла в Московии Джайлса
Флетчера, это было третьей (после мехов и воска) ста-
тьей российского экспорта. Лучший продукт везли
из Мордовии и Кадома. Что это?

32. В первую очередь благодаря этому нам известен
митрополит Феогност.

33. Только при этих условиях Тверь или Литва мог-
ли бы одолеть Москву и объединить Восточную Европу.

34. Каким государствам было выгодно поддерживать
Михаила Тверского в его борьбе с Москвой?

35. При каком князе появились первые чеканенные
московские монеты?

36. Для чего, во время приема иностранных послов
московскими великими князьями и первыми царями
неподалеку от трона стоял кувшин с водой?

37. Какое происхождение имеют населенные пункты
с названием Слобода?

38. Почему в русском языке люди всех национально-
стей России — от адыгейцев до якутов — называются
именами существительными, и только одни русские —
именем прилагательным.

39. Как возникла поговорка «Лежи на боку — да гляди
за Оку»?

40. Почему в Куликовской битве «ура» кричали с двух
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сторон?
41. Почему князь Дмитрий в начале Куликовской бит-

вы встал в ряды пеших воинов, а не командовал армией
с холма, как Мамай?

42. Какое название носило самое мелкое подразделе-
ние войска Дмитрия Донского?

43. Как воины Дмитрия Донского называли то, что
мы сегодня зовем арбалетом?

44. Какое событие зафиксировало появление в сред-
невековой Москве огнестрельного оружия?

45. В значительной степени именно из-за этого
Москва была сдана хану Тохтамышу.

46. В 1382 г. князь Дмитрий заплатил за 24 тыс. моск-
вичей 300 рублей — по рублю с полтиной за каждые де-
сять дюжин. Кому были выплачены эти деньги?

47. При каком князе Галицкое княжество достигло
своего расцвета?

48. Штрихи к портрету:
— его род шел от князя Мстислава Владимировича,

старшего сына Владимира Мономаха;
— о его отце сохранилось сказание, будто он запряг

побежденных врагов в плуг и заставил их расчищать лес
и обрабатывать землю;

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

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

— его правление было временем наивысшего куль-
турного и экономического подъема Галицко–Волынско-
го княжества;

— правя государством, где подавляющее большинство
составляли православные, и будучи сам православным,
он получил католическую корону от римского папы,
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но в то же время сопротивлялся попыткам распростране-
ния католичества на Руси;

— всю жизнь он провел в постоянной борьбе за це-
лостность своей земли, но после его смерти эти земли
были быстро захвачены соседними государствами.

49. По какой причине Даниил Галицкий по отноше-
нию к Орде занял иную позицию, чем Ярослав Суздаль-
ский?

50. В состав какого государства в 1364 г. входил Киев?
51. Кто был основателем Великого княжества Литов-

ского?
52. Почему государственным языком Великого кня-

жества Литовского стал русский язык?
53. Чего не хватало москвичам, чтобы сбросить иго

Орды в конце XIV в.?
54. По какой причине Литва и Орда, обычно враждо-

вавшие, в 1380 г. временно оказались союзниками?
55. Почему в 70-х гг. XIV в. новгородцы не защити-

лись от Москвы с помощью Литвы?
56. Кого в Литве называли партачами?
57. Его жизнь стала своеобразным идеалом Святой

Руси. Чудеса, знамения, суровая аскеза, благословение
на подвиг Куликовской битвы, отказ от митрополичьей
кафедры — все эти поступки надолго прославили одного
из наиболее почитаемых русских святых. Назовите его.

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

1. Продолжите ряд: Рим, Константинополь, Москва…
2. На какой площади в Московском государстве

обычно зачитывались все наиболее важные государевы
указы?

3. Какое наказание было древнейшей формой казни
в России?

4. Как назывался ремесленник, который изготавливал
конскую упряжь?

5. Название этого подмосковного города напоминает
о том, что здесь усердно брали пошлину.

6. В распре Василия II с Шемякой новгородцы под-
держивали…

7. Как появились названия подмосковных сел Фрязи-
но, Фрязево и др.?

8. Как появилось название московского района Чер-
кизово?

9. Какой народ на Руси называли лопарями?
10. В этой избе на Руси принимали жалобы горожан.
11. С какой страной подписало свой первый договор

единое Русское государство?
12. Когда Иван III впервые был назван государем

Всея Руси?
13. Н. М. Карамзин считал, что символика россий-

ского государственного герба берет свое начало от печа-
ти, на одной стороне которой изображен всадник,
а на другой — двуглавый орел. Результатом чего, по мне-
нию Карамзина, было соседство вроде бы столь несовме-
стимых понятий?

14. На каких языках говорили подданные Ивана III?
15. Без чего было немыслимо развитие поместной си-

стемы?
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16. Из каких источников великий князь мог брать
необходимые ему земли для раздачи служилым людям?

17. Вотчину от поместья отличает именно это.
18. Как в XVI в. на Руси называлась ссуда деньгами,

скотом, а чаще — хлебом, которую крестьянин получал
от землевладельца?

19.Считается, что «прародителем» слова рассудок бы-
ло слово рассуда — «рассудительный человек». Но есть
и другое происхождение. Какое?

20. Как назывались длинные полосы бумаги, на кото-
рых до XVII в. в Русском государстве писались докумен-
ты?

21. Какое название получил свод законов единого го-
сударства, появившийся на Руси в 1497 г.?

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

23. Когда на Руси впервые были запрещены взятки?
24. Его захватил в Новгороде и повесил в Москов-

ском Кремле Иоанн III.
25. Какое название нашей страны появилось лишь

в конце XV в.?
26. Слыша это слово, сразу понимаешь, что речь идет

о вещах, принадлежащих царю.
27. Какая регалия русских царей стала символом са-

модержавия?
28.. Что называли «яблоком царского чину»?
29. За какой срок на Руси возводили «обыденные

церкви»?
30. Есть мнение, что эти российские события конца

XV — начала XVI в. сходны с процессом Реформации
в Европе.
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Культура и быт Древней Руси (до конца
XV в.)

1. Штрихи к портрету:
— его часто называют первым русским историком;
— он был монахом Киево — Печерского монастыря;
— его сочинения переписывались потомками на про-

тяжении пяти столетий;
— в XIX в. его именем назвали научное историческое

общество, а журнал этого общества именовался «Чте-
ния…»;

— его бюст изваял Марк Антокольский. Кто это?
2. Какого старшего современника Нестора часто на-

зывали вещим?
3. В латинском — зет, в греческом — омега, в рус-

ском — я, а в славянском — ….
4. Как появилось слово азбука?
5. «Аз веди глагол, добро есть зело земля, иже фита,

и како, люди, мыслите наш кси, он покой червь…».
Что это?

6. С именем какого князя связано введение система-
тического школьного образования?

7. А кто утвердил государственную школу в Новго-
роде?

8. В те времена, когда вместо бумаги использовали
бересту, шариковых ручек, конечно, не было. А как тогда
назывался предмет для письма?

9. Особо важные тексты писали на пергамене, — спе-
циально выделанной телячьей коже. И как называлась
такая кожа?

10. Как появилось выражение «зарубить на носу»?
11. В XI в. в медовый хлеб придумали добавлять кори-

цу, гвоздику, кардамон, мяту. В результате получился….
12. Какими продуктами питания издавна на Руси
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встречали каждого гостя?
13. Как славяне называли свеклу?
14. Этот длинный, прямой балахон удерживался

на плечах одной или двумя полосками материи, а носили
его славяне круглый год.

15. Именно это называли на Руси мягкой рухлядью.
16. Поодиночке — ногаты, куны, резаны, веверицы,

а все вместе — ….
17. Как назывались золотые монеты, привозимые

на Русь с Востока?
18. А как назывался обряд поздравления молодоже-

нов?
19. Со свадьбой на Руси связано много обрядов. Как

назывался пшеничный пирог с изюмом, которым моло-
дожены одаривали пришедших?

20. У многих народов существовал обычай расплаты
жениха с родителями или братьями невесты. Как называ-
лась такая плата на Руси?

21. Гой, гой еси — не просто присказка. А что же то-
гда?

22. Какую золотую монетку чеканил в Х в. князь Вла-
димир?

23. Известно, что полюдье — одна из древнейших
на Руси форм сбора налогов. А в каком произведении
древнерусской литературы оно описано?

24. Почему Западная Европа называла древнерусское
государство Гардарикой?

25.Какой русский государственный деятель в одина-
ковой мере рекомендовал остерегаться лжи и пьянства?

26. Какое литературное произведение посвящено со-
бытиям, происшедшим в 1185 г. с одним из русских кня-
зей?

27. Какая верхняя одежда была на воинах в «Слове
о полку Игореве»?

28. На стене какого города Ярославна плакала
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об Игоре?
29. После постройки каких двух соборов Москва ста-

ла называться Златоглавою?
30. К какому грандиозному сооружению немало сил

приложил миланский инженер XV в. Пьетро Антонио
Солари?

31. Штрихи к портрету:
— этот живописец появился в русских землях уже

взрослым человеком;
— Европе он был известен росписью сорока камен-

ных церквей Византии;
— по заказу боярина Василия Даниловича и жителей

с Ильинской улицы (Новгород) изготовил фрески для
церкви Спаса Преображения;

— cовременники считали, что своим искусством ав-
тор заставлял людей содрогнуться, подвигал их на борьбу;

— в Москве этот живописец расписал церкви Рожде-
ства Богородицы, Архангельского и Благовещенского со-
боров;

— в Благовещенском соборе он работал вместе с А.
Рублевым и «старцем Прохором с Городца».

32.Как появилось выражение «битый час»?
33. Не раз в средневековой Москве происходило

страшное бедствие из-за этого дешевого предмета.
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Россия в XVI — XVII вв.:
от Великого княжества к Царству

Россия в XVI в.

1. Штрихи к портрету:
— о нем говорили: «Родился у Вас царь, а у него двои

зубы: одним ему съесть нас, татар, а другим — вас…»;
— при этом правителе у русских воинов появилась

единая военная форма одежды;
— в 1550 г. он решился на новый в русской истории

шаг — созыв первого Земского собора;
— волхвы предсказали ему смерть «в Кириллин день».

Предсказание в точности исполнилось.
2. Именно такой брачный возраст устанавливал Су-

дебник, принятый в 1550 г.
3. «Благодаря» этому событию в Москве появилась

первая больница.
4. Эта группа людей получила название Избранная

рада.
5. Как возникла поговорка «Остался с носом»?
6. Как в Русском государстве XVI–XVII вв. называли

военно-служилых людей?
7. Они вешали на шею своего коня волчью голову,

а к седлу прикрепляли метлу, в знак того, что вынюхива-
ют измену и выметают ее из государства.

8. Штрихи к портрету:
— человек, о котором идет речь, несмотря на свое

незнатное происхождение, смог стать одним из самых
влиятельных людей в государстве;

— его ненавидела и боялась старая боярская знать.
— он принимал активное участие в войне за выход
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России к Балтийскому морю;
— он был другом одного царя и тестем другого.
— всем хорошо известно его прозвище;
— всего четыре года пробыл он при дворе, но за это

время успел «прославиться» на века. Владимира Стариц-
кого отравил, митрополита Филиппа задушил, бояр по-
проще без счета казнил, Новгород разгромил.

Кто это?
9. Именно поэтому выражение «концы в воду» связы-

вают с бесчинствами Ивана Грозного в Новгороде.
10. Так сейчас называют документ, не имеющий ни-

какой силы, фальшивку или подделку, которой не надо
придавать значения.

11. Как образовалась Речь Посполитая?
12. Их называли похожими и непохожими крестьяна-

ми.
13. Какой город-крепость на берегах Волги был по-

строен всего за четыре недели?
14. В честь кого назван город Царицын?
15. Какие горы в нашей стране называли в старину Ка-

менным поясом, а в Западной Европе — Поясом мира?
16. Кем был по профессии Ермак и кем — его товари-

щи? На чьи средства была организована экспедиция?
17. Назовите имя хана, воевавшего с Ермаком.
18. Как называется картина В. И. Сурикова о походе

Ермака?
19. В старой Москве славился сибирскими блюдами

трактир Лопашева. Даже меню здесь причудливо называ-
лось «Обед в стане…» Как же полностью оно называлось?

20. Этот русский дипломат был первым руководите-
лем Посольского приказа, которым управлял более
20 лет. Сыграл большую роль в выборе приоритетных на-
правлений внешней политики России.

21. Какая война второй половины XVI в. продолжа-
лась более 25 лет?
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22. Когда и для чего Иван IV начал Ливонскую войну?
23. В XVI веке казаки активно использовали боевой

прием под названием вентерь. Что это такое?
24. Почему русские войска проиграли Ливонскую

войну, несмотря на удачное начало и численное превос-
ходство над врагом?

25. С каким королем Речи Посполитой был вынужден
подписать мирный договор Иван Грозный?

26. В русских народных песнях говорится о многих
событиях XVI в., кроме одного из самых значительных —
Ливонской войны. Чем это можно объяснить?

27. Если бы В. Шекспир интересовался зарубежными,
а конкретно российскими событиями, то он бы наверня-
ка намного раньше художника И. Е. Репина воспользо-
вался этим сюжетом и написал гениальную трагедию.

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

29. Какой успешный русский полководец был
до смерти запытан русским же царем.

30. Как в старину называлось прямое обращение
к царю?

Смута в России

1. Какой русский царь был последним царем из Рю-
риковичей?

2. В 1790 г. в «Письмах русского путешественника»
историк Н. М. Карамзин писал: «У нас был свой Карл
Великий князь Владимир, свой Людовик XI царь Иван
Грозный…» А кто, по Карамзину, был нашим Кромве-
лем?

3. Штрихи к портрету:
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— этот «вчерашний раб, татарин, зять Малюты»,
вступая на престол, обещал: «Никто не будет в моем цар-
стве нищ и беден»;

— он на один год освободил от податей сельское насе-
ление, преследовал пьянство, закрывал кабаки и питей-
ные заведения, выпустил на свободу всех сидевших
в тюрьмах, отменил казни и учредил самостоятельную
Московскую патриархию;

— при нем сильно развивалось градостроительство:
появились Самара, Саратов, Царицын, Тюмень, То-
больск, Сургут и Нарым;

— он был превосходным оратором;
— с его ведома на Красной площади было построено

Лобное место из камня, сооружен водопровод с насосом
в Кремле.

Кто это?
4. О чем шла речь в указе о крестьянах и холопах, из-

данном правительством Бориса Годунова в 1597 г.?
5. Как появилось выражение «мелкая сошка»?
6. Какой воинский чин появился в нашей армии

во времена Бориса Годунова?
7. Его в 1591 г. осудили за государственное преступле-

ние, наказали битьем кнутом и сослали в Сибирь.
8. В каком произведении А.С.Пушкина об одном

из героев говорится, что он имел «грудь широкую, одну
руку короче другой, глаза голубые, волосы рыжие, на ще-
ке бородавку, на лбу другую»?

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

10. Кого прозвали «тушинским вором»?
11. Этот человек вошел в историю под именем царе-

вича Петра Федоровича — мифического внука Ивана
Грозного.

12. В каком сказании говорится об осаде Троице-Сер-
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гиева монастыря польскими интервентами в 1608–
1610 гг.?

13. Кого в начале XVII в. в России называли лисовчи-
ками?

14. Их правление назвали семибоярщиной.
15. Какому человеку принадлежат следующие слова

в поэме К. Ф. Рылеева:
Предателя, мнили, во мне вы нашли:
Их нет и не будет на Русской земли!
В ней каждый отчизну с младенчества любит
И душу изменой свою не погубит…
16. Как можно объяснить тот факт, что в знак благо-

дарности за подвиг Ивана Сусанина царь наградил
не единственную дочь Сусанина, а ее мужа?

17. Какое событие в истории нашей Родины произо-
шло 26 октября 1612 г.?

18. Кому поставлен памятник, считающийся первой
монументальной скульптурой Москвы?

19. По крайней мере, три царствовавших на Руси са-
модержца взошли на престол в результате волеизъявле-
ния «всей земли». Назовите этих самодержцев.

20.«Начались раздоры и несогласия, так что ни один
человек не мог ожидать от другого ничего хорошего.
Страшное, сверхъестественное повышение цен… бессо-
вестное ростовщичество, обирание бедных шло вовсю».

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

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

В этих текстах Конрада Буссова говорится о времени
правления…
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21. На этой пышной свадьбе можно было увидеть сра-
зу трех русских царей. Жених уже царствовал, а вот двум
свидетелям жениха царствование только предстояло,
причем одному через 18 лет, а другому через 26 лет. Назо-
вите всех троих царей.

Россия в XVII веке

1. Откуда взялась династия Романовых и как она воз-
высилась? Были ли их предки князьями?

2. Кого традиционно считают основателем рода Ро-
мановых?

3. Почему митрополит Филарет (Федор Никитич Ро-
манов) пришел к власти не в 1613, а только в 1619 году?

4. Какое образование получил царь Михаил Федоро-
вич?

5. Этот человек до 5 лет жил в женском тереме,
к 10 годам хорошо знал чин богослужения и пел на кли-
росе, а в 16 лет стал царем. В его царствование произо-
шло воссоединение Украины с Россией и крупные вос-
стания, которые были подавлены.

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

7. Как на Руси называлась система получения долж-
ностей боярами по принципу знатности?

8. Как назывался ящик, куда при Алексее Михайло-
виче складывали жалобы на злоупотребления тогдашних
чиновников, дьяков и подъячих?

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

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

13. В средневековой России летом специальные чи-
новники опечатывали все печи в домах, и хозяева были
вынуждены готовить в саду или на огороде. Зачем?

14. Какое название получила система денежных и на-
туральных повинностей крестьян и посадских людей
в пользу государства в XV–XVIII вв.?

15. Какая московская улица получила свое название
благодаря «противоконтрабандной» длинной заострен-
ной палке?

16. Какое отношение фамилия Тарханов имеет к теме
«экономика»?

17. Известно, что род Демидовых и род Строгановых
относился к именитому купечеству. А кого называли
именитым купечеством в XVII–XVIII вв.?

18. Как власти, для активизации московской торговли
в XVII в., задействовали «человеческий фактор»?

19. Как называли на Руси чрезмерную прибыль тор-
говцев?

20. Какая русская мера длины равнялась примерно
двум метрам сорока восьми сантиметрам?

21. Какая русская мера веса незначительно превыша-
ла четыре грамма?

22. На сколько полушек разменивалась копейка?
23. В дореволюционное время люди, говоря: «раску-

сить человека», проверяли именно это.
24. Как на Руси называли сборщиков изношенной

одежды?
25. Как на Руси появилось выражение «Чтобы впредь

неповадно было»?
26. За что в Соборном уложении 1649 г. предусматри-

валась страшная смертная казнь: в горло виновному вли-
вали расплавленный металл?

27. Согласно Уставной книге Разбойного приказа
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за это преступление человеку назначалось «сидеть
в башне в городе год и шесть недель, и после того прихо-
дити к соборной церкви и пост держати и грех свой объ-
явите перед всеми людьми».

28. Какой вид смертной казни применялся на Руси
исключительно по отношению к женщинам?

29. Что это было общим в положении посадского че-
ловека и черносошного крестьянина согласно Соборно-
му уложению 1649 г.?

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

31. По какой причине почти во всех крестьянских
восстаниях в России вожаками оказывались казаки?

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

33. Как называлась доска, на которой в XVII в. нака-
зывали кнутом каторжников?

34. Как в нашем лексиконе появилось выражение
«подлинная правда»?

35. Как появилось выражение «написано на лбу»?.
36. Соляной бунт разгорелся из-за соли. Чумной —

из-за чумы. А какой начался в 1662 г. из-за выпуска но-
вых денег?

37. Как можно объяснить тот факт, что восстания го-
родского населения (Соляной бунт 1648 г. и Медный
бунт 1662 г.) были направлены не против Алексея Ми-
хайловича, подписавшего указы о новых налогах, а про-
тив бояр?

38. Как появилось выражение «сарынь, на кичку!»
39. Штрихи к портрету:
— Этот донской казак был героем фразы, приписыва-

емой Петру I: «жаль, что не смогли сделать из него вели-
кую государству пользу, и жаль, что он был не в мое вре-
мя».

— В 1671 г. ему вынесли смертный приговор «за мно-
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гие вины», в том числе и за «прелестные письма».
40. О ком это?
Его отец — священник, «прилежаще пития хмельно-

ва»; мать — строгая постница и молитвенница. Сам он
в 21 год становится дьяконом, в 23 — попом. За требова-
тельность к пастве был публично бит и изгнан из села.
Боярин В. Шереметев пытался утопить его в Волге. Сбе-
жал в Москву. Царь заточил его в подвал монастыря,
а затем сослал в Сибирь. Впоследствии был возвращен
в Москву, царь поселил его в Кремле, непременно кла-
нялся ему и просил благословения. Написал свыше
80 произведений. Этот человек был расстрижен и предан
анафеме. 14 лет «последней жизни» провел в земляной
яме. Заживо сожжен в срубе.

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

41. Известно, что лидеры противоборствующих сто-
рон во время церковного раскола — патриарх Никон
и протопоп Аввакум — были по национальности мордви-
нами, а не русскими. Каким образом они могли стать
иерархами Русской православной церкви?

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

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

44. Когда и почему возникло слово Украина?
45. Как называлась та часть украинских казаков, ко-

торые состояли на службе у польского правительства?
46. Раньше — засечные черты. А теперь — …?
47. Почему Богдана Хмельницкого торжественно при-

ветствовали в Киеве, как заступника «русского народа»?
48. Так звучали крамольные строки его письма:

«Не дай, Великий Государь… разорить нас до конца; при-
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ми нас под свою крепкую руку».
49. У греков — агора, у новгородцев — вече, а у каза-

ков?
50. Почему Россия не сумела подчинить себе Крым,

даже заключив союз с Богданом Хмельницким?
51. Для чего в XVII в. русские крестьяне шли в Си-

бирь, хотя в России было много свободной земли?
52. Почему освоение Сибири в XVII в. шло в основ-

ном по суше и рекам, а не по морю?
53. Почему, освоив Западную Сибирь, казаки не по-

шли на юг, в Среднюю Азию?
54. Какую железнодорожную станцию в глубине Рос-

сии уважительно называют по имени-отчеству?
55. Как называют любимую в Западной Сибири тонко

нарезанную мороженную сырую рыбу?
56. Единственный в истории России официальный

царский дуумвират просуществовал 14 лет. А кто правил?
57. Он был последним из русских монархов, кто коро-

новался шапкой Мономаха.

Культура Руси в XVI — XVII вв.

1. Как называлась почтовые станции в Московском
государстве?

2. В каком «московском городе» располагались когда-
то и Красная площадь, и Зарядье?

3. Какое гордое имя носит «дробовик российский»
калибром 890 мм?

4. Создателям какого храма Дмитрий Кедрин посвя-
тил поэму «Зодчие»?

5. Какому дьякону церкви Николы Гостунского по-
ставлен памятник неподалеку от Московского Кремля.

6. Его историки считают первым писателем среди
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московских правителей.
7. Штрихи к портрету:
— он основал школу русской публицистики и перево-

дил на русский язык иноземные книги;
— позднее впал в немилость и на соборе 1525 г. был

обвинен в ереси, искажении текстов Священного писа-
ния, приговорен к заточению в Исифо–Волоколамском
монастыре;

— в общей сложности он пробыл в заточении почти
четверть века, но свои убеждения и твердость духа сохра-
нил до конца жизни.

8. В каком городе появилась первая в России аптека?
9. Почему на Руси тормозилось каменное строитель-

ство?
10. Как на Руси в XV–XVI вв. называли лекаря?
11. Первые русские типографии имели «немецкое»

происхождение. Вспомните название печатен и типогра-
фий.

12. На севере России и в Белоруссии ребенку до года
не делали этого. Княжеским детям делали это первый раз
в семь лет. В Москве, например, это можно было сделать
на Красной Площади. А где сейчас мы регулярно дела-
ем это?

13. Его имя — типичное для России. Его место — ти-
пичное для России. История его создателей — типичная
для России. Назовите его прозвище.

14. Какой изограф создал грандиозные работы: фрес-
ки храма Рождества Богородицы, иконы для Успенского
собора и Вознесенского монастыря, росписи храма Успе-
ния Богоматери в Иосифо–Волоколамском монастыре,
житийные иконы митрополитов Петра и Алексия?

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

16. Как появилось выражение «точить лясы»?
17. Когда на Руси была введена единая общерусская

монета — серебряная копейка, заменившая многочис-
ленные деньги удельных земель?

18. Какой московский памятник архитектуры на Вар-
варке имеет прямое отношение к истории внешней тор-
говли Московского государства?

19. Какой разновидности охоты посвятил свое «Уло-
жение» царь Алексей Михайлович?

20. Сейчас — Москва… Здесь когда-то проходила ре-
гулярная царская охота с ловчими птицами.

21. Где царь Алексей Михайлович построил первый
русский театр — «Комедийную храмину»?

22. Первые сделал англичанин Головей в 1621 г. Вто-
рые привез из Голландии Петр I в 1706 г. А третьи
в 1851 г. изготовили братья Бутеноп. Кто они?

23. Какой горячий напиток долгое время заменял
россиянам и чай, и кофе? Эти напитки тогда на Руси
не знали.

24. Кто первым из династии Романовых отведал чая?
25. Способность купить и полакомиться именно этим

демонстрировали когда-то русские девушки, окрашивая
зубы в черный цвет.

26. Какого цвета одежда полагалась на Руси невесте
в день свадьбы?

27. Что в допетровской Руси заменяло людям фами-
лию?

28. Какой обряд Агафьиного дня стал символом рус-
ского гостеприимства?.

29. В каком сатирическом произведении высмеива-
лись порядки, царившие в русских судах XVII в.?
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30. Как в старину хозяева выбирали работников?
31. Как на Руси называли акушерку?
32. Автором первой русской печатной книги был…
33. Как в школах допетровской Руси называлось по-

вторение пройденного?
34. Как появилось слово однокашник?
35. Какое высшее учебное заведение в Москве впер-

вые включило в свою программу изучение светских наук?
36. Хорошо известное в наши дни воинское звание

в переводе с латинского означает «общий», «главный».
37. Кто первым в России получил чин генералисси-

муса?
38. Наличие на рынке средневековой Москвы специ-

ального «мыльного ряда», где продавали мочалки и ще-
лок, заменявший тогда мыло, а также прочие принад-
лежности для мытья, вызывали у иностранцев немалое
удивление и укрепляли их мнение о физическом здоро-
вье русских, якобы присущем им от природы. Почему?

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

40. Как появилось выражение «работать спустя рука-
ва»?

41. Что скрывается за термином «графья»?
42. В связи с каким событием был выстроен Царский

предел Архангельского собора Московского Кремля, на-
рушивший архитектурную гармонию храма?

43. Какой собор стал венцом церковного строитель-
ства XVI в.?

44. Первая русская книга — «Апостол» Ивана Федо-
рова — была напечатана в 1564 году, однако отечествен-
ный букварь появился спустя лишь несколько десятиле-
тий — 20 августа 1634-го. А издал его…
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Россия в конце XVII — XVIII в.:
от Царства к Империи

Россия в эпоху преобразований Петра I

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

2. Под каким званием Сергей Леонтьевич Бухвостов
вошел в историю русской армии?

3. Как назывались первые воинские подразделения,
созданные Петром I?

4. Какой сподвижник Петра I был воеводой и губер-
натором: управлял Финляндией, был начальником Ад-
миралтейского приказа и главнокомандующим флотом?

5. Какой цвет отличал орденскую ленту российского
Андрея Первозванного?

6. В русской армии они были введены в 1700 г. и пона-
чалу украшали лишь одно левое плечо.

7. Какой город стал местом рождения русского воен-
ного флота?

8. Этот промышленник, родившийся в 1656 г., был
главным поставщиком оружия для русской армии. Он
пожаловал несколько тысяч рублей на строительство
Санкт-Петербурга и построил четыре завода на Урале
и один на Оке.

9. В современной армии — это гранатометчик.
А раньше?

10. Указ Петра I от 20 декабря 1699 г. добавил к при-
вычному тогда москвичам облику Спасской башни с ку-
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рантами один небольшой элемент. Какой?
11. В мае 1698 г. в Голландии на яхте повстречались

тот, кого звали Великим, и тот, кто занимался ничтожно
малым. Оба были первыми.

12. Почему Петра называли Первым, а его отца Алек-
сеем Первым никто никогда не называл?

13. Сколько классов чиновников включала «Табель
о рангах» в России?

14. Согласно «Табели о рангах» высший военный
чин — генерал-фельдмаршал. А на флоте ему соответ-
ствовал…

15. Где в XVIII в. в России можно было встретить
фендрика?

16. Как в петровское время назывался в России госу-
дарственный служащий по надзору за финансовой дея-
тельностью учреждений?

17. В 1720 г. Петр I издал документ, в котором изложил
не только обязанности должностных лиц, но и порядок
обсуждения дел и организацию делопроизводства. Доку-
мент назывался…

18. Сын Петра I царевич Алексей стал одним из пер-
вых ее узников.

19. Начиная с Екатерины II, с этим криминальным
явлением боролись многие. Борются и сейчас. А вот
во времена Петра I оно — из-за отсутствия средств
в казне — не возбранялось. Что это?

20. Назовите единственного редактора русской газе-
ты, в работу которого никогда не вмешивались власть
имущие.

21. На верфях какой страны будущий император осва-
ивал корабельное дело под именем Петра Михайлова?

22. Помимо возрастных, медицинских и «юридиче-
ских» ограничений при системе рекрутского набора вни-
мание обращалось еще и на это.

23. Что скрывается за понятием «иррегулярные вой-
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ска»?
24. Что Петр Великий называл защитой и крепостью

Отечества?
25. Как при Петре I называли знаменосца?
26. Почему, несмотря на свою суровую жестокость,

Петр I приказал арестованных после астраханского вос-
стания 1705 г. стрельцов отправить в Астрахань «не как
колодников, но как свободных»?

27. Почему при Петре I перестали использовать ме-
таллические боевые доспехи?

28. Знак какого ордена стал флагом российского
флота?

29. Чем памятны в истории Санкт-Петербурга 1712–
1918 гг.?

30. В 1718 г. в Санкт-Петербурге указом Петра I была
создана организация, первоначально насчитывавшая
200 человек под командованием генерал-адъютанта Де-
виера. Ее роль определялась так: «Она есть душа граж-
данства и всех добрых порядков и фундаментальный
подпор человеческой безопасности и удобности». Назо-
вите ее.

31. Какие органы центрального управления заменили
в России приказы?

32. В 1719 г. Петр I поручил Сенату создать новый ко-
декс законов. Он предложил взять за образец опыт…

33. При Петре I рубль не только стал конвертируемым
и наравне с другой валютой имел хождение за дальними
рубежами России, но и претерпел реформу, в проведе-
нии которой Россия обогнала другие страны. Так что же
произошло с рублем?

34. Памятником кому является петербургский «Мед-
ный всадник»?

35.Штрихи к портрету:
— он был одной из самых значимых политических

фигур в период правления Петра I.
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— его дипломатический талант и организаторские
способности помогли России обрести союзников в войне
против Швеции, осуществить грандиозное Великое по-
сольство и создать российский флот.

36. Князь Александр Меньшиков никогда не читал
указов Петра I, и, тем не менее, выполнял их своевре-
менно и, даже, опережая его волю. Почему князь Мень-
шиков не читал указов царя?

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

Внешняя политика Петра I

1. Под чьим командованием русский галерный флот
одержал у мыса Гангут свою первую победу на море?

2. Для кого предназначал Петр I придуманный им ан-
тиорден Иуды?

3. Скрещенные шпаги и знамя с российским гербом
означают сражение и победу, каменная пирамида — сла-
ву и память, змея, держащая в пасти свой хвост, — сим-
вол вечности. Пальма — долговечность, а пальмовая
ветвь — победа и первенство. А что обозначает совокуп-
ность этих признаков?

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

5. Какую знаменитую фразу впервые произнес Петр
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I и повторил перед штурмом Зимнего дворца Ленин?
6. В 1721 г. Россия и Швеция заключили Ништадт-

ский мирный договор, завершивший Северную войну.
Один из пунктов этого договора предусматривал взаим-
ный обмен пленными. Петр I в шутку говорил, что вы-
полнить этот пункт ему будет непросто. Что он имел
в виду?

7. Эта крепость — один из главных символов обороны
западных русских земель, наряду с другими знамениты-
ми твердынями Ямом и Ивангородом.

После Петра Великого: эпоха
дворцовых переворотов

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

Кавалергарды, век не долог, и потому так
сладок он.

Поет труба, откинут полог, И где-то слышен
сабель звон.

Еще рокочет голос струнный, Но командир уже
в седле…

Кто такие кавалергарды?
2. Во времена Анны Иоановны именно этот город за-

нимал четвертое в России место по числу жителей.
3. Такое отношение к России имел знаменитый барон

Мюнхгаузен.
4. Указом императрицы Елизаветы 1746 г. было уза-

конено клеймление раскаленным железом некоторых
категорий преступников. Кроме того, этот указ породил
новый эпитет, до сих пор применяемый к плутам и мо-
шенникам. Какой?
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5. Генерал-полицмейстер А. Д. Татищев, откликаясь
на просьбу царицы Елизаветы пресекать побег преступ-
ников, предложил клеймить их, выжигая на лице сло-
во вор. А как он собирался исправлять судебную ошибку,
если человека заклеймили напрасно?

6. Довольно уникальный случай: этот правитель Рос-
сии в литературе часто встречается под разными «поряд-
ковыми» номерами.

7. За чью дочь выдавала себя княжна Тараканова?
8. Известно, что из всех 250 княжеских фамилий, су-

ществовавших в России, 56% имели общее националь-
ное происхождение. А какое?

9. Чем купцы первой гильдии в дореволюционной
России скрепляли любой торговый договор или сделку?

10. Какая мелкая русская монета появилась лишь
в XVIII в.?

11. Так назывался налог, появившийся в России
в XVIII в.

12.Впервые Большой императорской короной венча-
ли…

Россия в 1762 — 1801 гг. Правления
Екатерины II и Павла I

1. Штрихи к портрету:
— Ее в девичестве звали София — Шарлотта — Авгу-

ста — Фредерика Ангальт — Цербстская;
— единственный правитель России после Петра I, ко-

торый именовался Великим;
— открыла Воспитательный дом для детей-сирот

и сочиняла комедии, оперы и сказки для детей;
— успешно осуществляла внешнюю политику и вела

переписку с видными мыслителями Запада, заботилась
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о просвещении;
— была трудолюбива и отличалась веротерпимостью,

свято соблюдая православные обычаи;
— «У каждого крестьянина в супе курица, у некото-

рых индейка», — объявила она после путешествия
по Волге;

— в XVIII в. бурятские ламы объявили ее первым зем-
ным воплощением богини Цаган — Дара — Эхэ;

— сделала очень много для борьбы с оспой;
— в царствование именно этого правителя России

в нашей стране зародился экономический либерализм;
— на предложение провести в России лотерею она

отозвалась: «Россия не настолько бедна, чтобы так дура-
чить своих подданных»;

— ей туляки преподнесли трехметровый пряник
с изображением плана Санкт-Петербурга по случаю 75-
летия города.

2. Чтобы снять с Екатерины II все подозрения в его
убийстве, Алексей Орлов прислал ей покаянную записку
с чистосердечным признанием в его убийстве.

3. В 1773 г. его трактатом «О человеке» заинтересова-
лась Екатерина II и пригласила его в Россию,
с 1776 по 1783 г. он лечил будущего короля Франции, что
не помешало ему в 1793 г. проголосовать за его казнь.
А чьим другом его звали?

4. Сколько дней могло длиться «путешествие»
А.Н.Радищева из Петербурга в Москву?

5. Какой приговор был вынесен Палатой Петербург-
ского уголовного суда Радищеву за издание «Путеше-
ствия из Петербурга в Москву»?

6. Из-за их тяжести князь Потемкин не мог надеть
праздничной шляпы. Ее нес вслед за князем слуга.

7. Чем при императорском дворе занимался рекет-
мейстер?

8. Как следовало обращаться к статскому советнику?
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9. Когда в России крепостной крестьянин сам мог
владеть крепостными?

10. Если бы ваш годовой доход равнялся 8 тыс. руб-
лей, к какой купеческой гильдии вы бы принадлежали
в 1775 г. и к какой — в 1807?

11. В 1769 г. Екатерина II провозгласила манифест,
имеющий прямое отношение к деньгам. В этом докумен-
те говорилось о…

12. Эти два исторических деятеля России были
не только земляками и возмутителями спокойствия,
но и имели одинаковую судьбу.

13. В каком воинском звании Емельян Пугачев закон-
чил службу в русской армии?

14. Какие события Екатерина II позднее назвала
«ужасом XVIII столетия»?

15. По словам историков, 17 сентября 1773 г. он имел
всего 70 сторонников, 18 сентября — 200, а 19-го их чис-
ло возросло до 4000 человек. Кто он?

16. Какое крылатое выражение А. С. Пушкин поста-
вил эпиграфом к своей «Капитанской дочке»?

17. В 1785 г. была издана Жалованная грамота дворян-
ству. Точное название этого документа — ….

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

19. Какой город в эпоху Екатерины II современники
назвали «Дворянской республикой»?

20. В соответствии с Жалованной грамотой городам,
«всякому, какого бы кто ни было пола, или лет, или рода,
или поколения, или семьи, состояния, или торга, или
промысла, или рукоделия, или ремесла…» было предпи-
сано записаться в гильдию. Необходимый минимальный
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уровень наличного капитала при этом определялся в ….
21. В первую гильдию вписывались те, кто объявлял

капитал выше 10 тыс. рублей и до 50 тыс. Первой гиль-
дии «не токмо дозволялось, но и поощрялось, произво-
дить всякие внутри империи торги, товары выписывать
и отпускать за море, оные продавать; выменивать и по-
купать оптом и подробно, на основании законов». Этим
людям не запрещалось «иметь или заводить фабрики, за-
воды и морские всякие суда». А какие привилегии, свя-
занные с передвижением по городу, были дарованы пер-
вой гильдии?

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

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

24. Штрихи к портрету:
— Этот государственный деятель служил управляю-

щим канцелярией малороссийского генерал-губернатора
П. А. Румянцева, затем по его рекомендации стал лич-
ным секретарем Екатерины II;

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

— заключал договоры с Турцией, Австрией, Прусси-
ей, участвовал в переговорах о третьем разделе Речи
Посполитой;

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

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

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

27. Какого российского императора избрали Великим
магистром Мальтийского ордена?

28. Штурм какой турецкой крепости Дж. Байрон опи-
сал в поэме «Дон Жуан»?

29. О ком А. В. Суворов сказал: «Он шел на моем ле-
вом фланге, но был моей правой рукой»?

30. Кого назвали «ротой амазонок»?
31. В честь какого события в России была выпущена

серебряная медаль с коротким словом «Был»?
32. После завершения Швейцарского похода, в кото-

ром А. В. Суворов командовал объединенными русско-
австрийскими войсками, австрийцы предложили выпу-
стить памятную медаль. Поначалу Суворов возмутился,
так как австрийцы весь поход уклонялись от выполнения
боевых задач. Но потом успокоился и даже предложил
свой эскиз медали. На одной стороне Суворов предлагал
отчеканить российский герб с девизом «Бог с нами!»
А на другой?

33. Этот военный орден был учрежден в 1769 г.,
и праздник в его честь отмечался 10 декабря (по новому
стилю). Девизом ордена были слова «За службу и храб-
рость».

34.Русский орден Святого Владимира с мечами вру-
чался за военные заслуги. Офицеры, награжденные этим
орденом, носили еще и это.

35. Какой мичман флота был в 1794 г. еще и генерал–
фельдмаршалом, и подполковником лейб-гвардии Пре-
ображенского полка?

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

37. За взятие Измаила генерал Суворов получил по-
четное звание подполковника Преображенского полка.
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Командовал полком полковник…
38. Какое расстояние проходили войска Суворова

за один день?
39. Суворов писал Павлу I, что, наводя рухнувший

Чертов мост, бревна скрепляли… Чем же?
40. Что Суворов противопоставлял «пуле — дуре»?
41. В честь побед какого адмирала получили свои на-

звания эсминцы «Керчь», «Фидониси», «Калиакрия»,
«Корфу» и «Гаджибей»?

42. Незадолго до смерти А. В. Суворов, на вопрос ко-
го он считает наиболее великими полководцами, назвал
Александра Македонского, Юлия Цезаря и Наполеона
Бонапарта. Но в юности выдающийся русский воена-
чальник более других ценил иного полководца, хотя о за-
слугах этого полководца мало писали в России, он явно
не был мил русскому сердцу. Кем же восхищался юный
Суворов?

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

44. Козьма Прутков советовал: «Хочешь быть краси-
вым…» Так что же следовало сделать?

45. Перед вами отрывок из произведения Булата
Окуджавы:

Отшумели песни нашего полка, отзвенели звонкие
копыта.

Пулями пробито днище котелка, маркитанка юная
убита.

Чем занимались в войсках эти самые маркитанки?
46. В XVIII–XIX вв. в городах России на некоторых

домах можно было увидеть надпись «Свободен от по-
стоя». Освобождались от постоя солдат домовладельцы,
внесшие в казну определенную сумму денег. На что ис-
пользовались эти деньги?
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47. Кого в Речи Посполитой называли диссидентами?
48. Какой документ справедливо ставят в один ряд

с появившимися в это же время американской и фран-
цузской конституциями?

49. Какой знаменитый полководец возглавил русскую
армию в Польше, разбил войско Т. Костюшко, а самого
вождя восставших захватил в плен?

50. Какая важная водная магистраль в результате раз-
делов Речи Посполитой оказалась в составе Российской
империи?

51. В Москве до сих пор существует Старопанский пе-
реулок. Кто жил там раньше?

52. В какой организации служили первые архаровцы?
53. 7 ноября 1775 года было принято «Учреждение для

управления губерний», нацеленное на улучшение адми-
нистрирования на местах. Безусловно, губернская ре-
форма имела и вполне ощутимые материальные послед-
ствия. Какие?

54. Штрихи к портрету:
— фаворит Екатерины II, имевший огромное влияние
на императрицу;

— мнения современников о нем разнились: одни счи-
тали его злым гением, другие — подобострастным и по-
рочным князьком, третьи — добрым и честным челове-
ком.

— по словам Александра Суворова: «Он честный че-
ловек, он добрый человек, он великий человек: счастье
мое за него умереть».

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

1. Какое чудо парковой скульптуры символизирует
победу Петра I над Швецией?

2. Какую жемчужину Кижей, освятили в 1714 г.?
3. Почему с 1703 по 1728 г. в Москве строили только

деревянные здания?
4. Кто потребовал в Париже на берегу Сены соору-

дить русскую баню? Было это в 1717 г.
5. Какое название во времена Петра I носили обще-

ственные собрания?
6. Немногим более 300 лет назад это стали начинать

от Василия Великого, а не от Симеонова дня.
7. На Руси времен Петра I только три человека имели

эту привилегию: губернатор московской губернии Тихон
Стрешнев в силу хорошего отношения со стороны царя,
боярин Черкасский из уважения к его преклонным годам
и патриарх в силу его сана. Что же за привилегию имели
эти люди?

8. Кого во времена Петра I называли пенсионерами?
9. Он удостаивал придворных особого знака внима-

ния — собственноручно удалял у них больные зубы.
10 Петр I приказал создать в Москве и Санкт-Петер-

бурге аптекарские огороды. Как сейчас называют их
«преемников»?

11. Говорят, что в самом центре Ростова в подземном
переходе изображен Петр I, усыпанный плодами дон-
ской земли: рыбой, картошкой, луком, помидорами, ка-
пустой, огромными тыквами и массой других продуктов.
Что в этой мозаике говорит об историческом невежестве
ее автора?

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

14. Какие «куранты» появились в России в XVII в.?
15. Он был неграмотным, но умудрился стать дей-

ствительным членом Английского королевского обще-
ства наук.

16. Своим названием эти колонны обязаны корабель-
ному носу.

17. В 1775 г. Екатерина II приобрела село Черная
Грязь, что рядом с Коломенским. И дали Черной Грязи
новое название. Какое?

18. Это — самая большая картинная галерея в мире.
19. Что лет 200 назад русские крестьяне называли

«чертовым яблоком»?
20. Как называется продолговатый пирог, который

выпекается из кислого теста с начинкой из мяса, рыбы
или капусты?

21. Что можно назвать самым крупным вкладом рос-
сиян в чайную церемонию?

22. Как появилось выражение «бить баклуши»?
23. Почему Павел I особым указом запретил обывате-

лям называть коз и кошек Машками?
24. Что украшало и голову замужней россиянки,

и церковь?
25. Что ввел в 1797 г. Н. М. Карамзин, но до сих пор

игнорируют печатные тексты?
26. Настольной книгой будущего Александра I была

«Бабушкина азбука. 211 изречений, элементарных сведе-
ний и поучительных анекдотов». Автор книги…

27. Кто во второй половине XVIII в. был инициатором
и активным проводником реформ образования и воспи-
тания в России?

28. Чьи именины совпадают с праздником студентов
Московского университета?

29. Какое высшее учебное заведение в Москве первым
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включило в свою программу изучение светских наук?
30. До какого возраста включительно дворянский сы-

нок в России XVIII–начале XIX в. назывался недорослем?
31. Оптический телеграф и прожекторы, сеялки и су-

да, мосты и мельницы… Чем только не занимался этот
человек за свою долгую жизнь!

32. Штрихи к портрету:
— По его замыслу студенты Московского универси-

тета могли бы выбирать между тремя факультетами: фи-
лософским, юридическим, медицинским;

— в произведениях этого академика порой переплета-
лись его многочисленные увлечения;

— до того, как сочинил стихотворное «Письмо
о пользе стекла», адресованное И. И. Шувалову, провел
более 4 тыс. опытов;

— уверял: «Науки юношей питают, / Отраду старцам
подают…»

33. Какой служилый человек так никогда и не узнал,
что открыл будущий Берингов пролив?
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Российская империя в XIX —
начале XX в.

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

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

2. Штрихи к портрету:
— этот выдающийся деятель российской истории пи-

сал в 1797 г.: «Когда же придет мой черед, тогда нужно
будет трудиться над тем, постепенно, разумеется, чтобы
создать народное представительство, которое, будучи
направляемо, составило бы свободную конституцию,
после чего моя власть совершенно прекратилась бы
и я… удалился бы в какой-нибудь уголок и жил бы там
счастливый и довольный, видя процветание своего оте-
чества, и наслаждался бы им»;

— он утвердил указ «О вольных хлебопашцах», по ко-
торому помещики получили право отпускать крестьян
на волю за выкуп;

— именно ему принадлежат слова: «Благосостояние
государств не играет никакой роли в управлении делами.
Существует только неограниченная власть, которая все
творит шиворот-навыворот… Выбор исполнителей осно-
ван на фаворитизме… Хлебопашец обижен, торговля
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стеснена, свобода и личное благосостояние уничтожены.
Вот картина современной России…»;

— в его правление к России были присоединены Во-
сточная Грузия, Финляндия, Бессарабия, Азербайджан,
герцогство Варшавское;

— его смерть подтолкнула декабристов к выступле-
нию.

3. В 1801 г. всего за семь дней он совершил путеше-
ствие из Санкт-Петербурга в Москву посетил Новгород,
Валдай, Вышний Волочек и описал увиденное в своем
дневнике. Какова была цель его поездки в Москву?

4. Как называется брак, заключенный членом коро-
левской семьи с лицом некоролевского происхождения?

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

6. Первым по списку был Бакунин, вторым — Бро-
глио, а он лишь двадцать третьим.

7. В этих стенах родился стих: «Блажен муж иже / Си-
дит к каше ближе».

8. Как, согласно «Табели о рангах», следовало обра-
щаться к выпускнику Царскосельского лицея Алексан-
дру Пушкину?

9. Какой головной убор украшали кутос и этишкет,
а сам он украшал красавца-гусара?

10. Кто придумал слово промышленность?
11. Какой московский комбинат находится на улице,

названной в честь английского города Рочделя?
12. Кто создал первый в истории России конституци-

онный проект?
13. Как в дореволюционной России называли земское

войско, несущее местную службу?
14. По предложению какого экономиста в России

в начале XIX в. в целях борьбы с инфляцией было сожже-
но ассигнаций на сумму 38 млн рублей?

15. Какой министр финансов эпохи Александра
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I прославился своим кулинарным искусством?
16. В беседах русских с французами в начале XIX в.

очень часто гречка противопоставлялась лягушке и нао-
борот. Чем вызваны эти странные ассоциации?

17. Как появилось выражение «где раки зимуют»?
18. По словам министра полиции Александра I графа

А. Д. Балашева, на вопрос Наполеона: «Какова дорога
в Москву?» он указал ему промежуточный пункт этой до-
роги, бессмысленный в географическом плане, но весь-
ма поучительный в плане историческом. Назовите его.

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

20. Какую реку форсировали войска Наполеона в са-
мом начале войны с Россией?

21. Из-за чего в 1812 г. русские солдаты убивали ино-
гда своих же офицеров. Особенно ночью.

22. Штрихи к портрету:
— этот поэт, начавший службу юнкером, дослужился

до звания генерал-лейтенанта;
— в 1804 г. за свои политические басни был переведен

из столицы в Киевскую губернию и изгнан из гвардии;
— был адъютантом П. И. Багратиона, воевал против

Наполеона, персов на Кавказе, участвовал в польской
кампании 1831 г.

23. Она стала первой женщиной — офицером русской
армии.

24. Почему выпуск российских ассигнаций в военном
1812 г. возрос, — понятно. Но как он смог превысить
мощности российской Экспедиции по заготовлению го-
сударственных бумаг?

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

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

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

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

29. Как называли парижане моду на бороды, возник-
шую в 1814 г.?

30. В каком романе А. Дюма описана история декаб-
риста И. А. Анненкова?

31. В то время, когда П. И. Пестель создавал «Русскую
Правду», а Н. М. Муравьев — «Конституцию», в прави-
тельстве также разрабатывался проект освобождения
крестьян. Декабристы предполагали «дать» крестьянам
не более двух десятин земли на двор. А председатель ко-
миссии «реакционер» А. А. Аракчеев предлагал «дать»
крестьянам именно столько.

32. Какому княжеству Александр I даровал конститу-
цию в 1815 г.?

33. Под началом какого командующего Черномор-
ским флотом в молодости служили будущие адмиралы
П. С. Нахимов, В. А. Корнилов, В. И. Истомин?

34. На какой московской улице в 40-х годах XIX в. на-
ходились все 19 магазинов мод?

35. «Надев широкий боливар, / Онегин едет на буль-
вар…» Что же такое надевал Евгений Онегин?

36. Как появилась фамилия Щепетильников?
37. Какое событие стало причиной появления в рус-

ском языке трех ругательных слов: шантрапа,
шваль и шаромыжник?
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38. «Кутузов-дипломат нанес Наполеону в 1812 г. тяж-
кий удар еще раньше, чем Кутузов-военачальник», — пи-
сал историк Евгений Тарле о довольно важном событии.
О каком?

Россия в период правления Николая I

1. Именно его, по словам А. И. Герцена, не хватило
декабристам на Сенатской площади.

2. Почему восстание декабристов не получило одоб-
рения у крестьян?

3. Какие слова были последними словами декабри-
стов?

4. Штрихи к портрету:
— этого русского мыслителя можно назвать первым

русским оппозиционером;
— ему принадлежат слова: «Восстание декабристов

отбросило Россию на 50 лет назад»;
— за публикацию своих «Философических писем»

был объявлен властями сумасшедшим;
— говорят, что именно ему принадлежит фраза о том,

будто Россия известна всему миру лишь колоколом, ко-
торый никогда не звонил, да пушкой, которая никогда
не стреляла.

5. Когда ему предложили избрать местом ссылки осо-
бо опасных преступников область между реками Печо-
рой и Воркутой, то он, зная о климатических условиях
этого края, ответил: «И провинившийся человек остается
человеком, нельзя заставлять людей жить в условиях,
невозможных для существования».

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

7. Как назывались чины политической полиции
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в царской России.
8. Кто с 1826 г. возглавлял Третье отделение Соб-

ственной Его императорского величества канцелярии?
9. Всем почитателям литературы известно печально

знаменитое Третье отделение. А чем занималось Первое
отделение Собственной Его императорского величества
канцелярии?

10. Кому Пушкин адресовал строки: «Угрюмый сто-
рож муз, / Гонитель давний мой, / Сегодня рассуждать /
Задумал я с тобой…»?

11. На личном гербе какого российского государ-
ственного деятеля было начертано: «Без лести предан»?

12. Благодаря этому человеку появилось слово лодырь.
13. В середине прошлого века на Руси ходила монетка

достоинством полкопейки. Как она называлась?
14. Какой министр финансов осуществил денежную

реформу в России в 1839–1843 гг.?
15. В 1816 — 1830 гг. в Москве срыли Земляной вал

и засыпали ров. На этом месте вскоре образовалось…
16. Первая железная дорога соединила Санкт-Петер-

бург и…
17. Заботясь о внутреннем рынке России, царь Нико-

лай I запретил указом ввозить импортные товары без по-
шлины. В указе было предусмотрено и техническое ре-
шение этой проблемы, которое и по сей день стоит
на пути импорта и экспорта. Что это за решение?

18. В марте 1848 г. российская императрица, возвра-
тившись с прогулки по улицам Петербурга, говорила
с ликованием: «Кланяются, кланяются!». Чем было вы-
звано ее ликование?

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

20. Штрихи к портрету:
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— его, по словам В. И. Ленина, разбудили декабристы
на Сенатской площади;

— этого исторического деятеля называли «основате-
лем русского социализма».

21. Об этом противоборстве А. И. Герцен писал: «Да,
мы были противниками, но очень странными. У нас бы-
ла одна любовь, но не одинаковая… И мы как Янус, как
двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время
как сердце было одно». Кто были эти противники?

22. К кому впервые в России было применено про-
звище «славянофил»?

23. Где А. И. Герцен и Н. П. Огарев поклялись отдать
все силы на борьбу с самодержавием?

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

25. Считается, что в русской литературе нет более яр-
кого свидетельства гласности, чем это произведение.

26. Ее Николай I называл «больным человеком Евро-
пы».

27. Почему в разгар Крымской войны, после издания
царских указов о призыве добровольцев для службы
в морском флоте, а также в государственное ополчение,
крепостные крестьяне стали самовольно покидать свои
деревни и записываться на службу?

28. К какой дате англо-франко-турецкие войска при-
урочили начало штурма Севастополя?

29. Штрихи к портрету:
— вся его жизнь была связана с заграничными путе-

шествиями;
— в качестве alma mater он выбрал Морской кадет-

ский корпус;
— сразу после окончания учебы стал участником кру-

госветного плавания — командовал экспедицией Михаил
Петрович Лазарев;
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— служил на корабле «Азов», ставшем героем Нава-
ринского морского сражения 1827 года. За участие в этой
битве получил орден Владимира IV степени;

— c 1842 года началась его дипломатическая деятель-
ность. Первым его пунктом назначения стала Персия.
Поездка закончилась более чем удачно: удалось добиться
снятия ограничений на торговлю с Российской импери-
ей и установления контроля над пиратами в Каспийском
море;

— вершиной его карьеры стало установление дипот-
ношений с крайне закрытой Японией и начало торговли
с ней;

— заключил с Китаем торговый договор — к слову,
первым из послов европейских государств;

— ненадолго возглавил Министерство народного
просвещения, также способствовал основанию Обухов-
ского завода и стал членом Государственного совета;

— умер в 1883 году в столице Франции, однако похо-
ронен в Киево-Печерской лавре.

30. Он решил тайно отречься от престолонаследия.
Тем не менее, монархом его все же провозгласили, и в те-
чение 25 дней этот великий князь официально считался
императором.

31. Этот дипломат и писатель известен всем…

Россия в период правления Александра
II. Великие реформы 1860-1870-х гг.

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

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

3. Какие судьи выбирались уездными земскими со-
браниями, а в столицах — городскими думами?

4. Какой год стал годом введения в России суда при-
сяжных?

5. При каком российском императоре в нашей стране
была введена всеобщая воинская повинность?

6. Какой военный министр отменил телесные наказа-
ния в русской армии?

7. Какие два непременных требования, согласно Сво-
ду законов Российской империи, предъявлялись всякому
человеку, составляющему завещание?

8. Кто сказал: «Сейчас за русский рубль в Европе по-
чти ничего не дают, а скоро будут давать в морду»?

9. Штрихи к портрету:
— этот человек не раз жалел о том, что «родился вели-

ким князем»;
— он свободно владел французским, немецким, ан-

глийским и польским языками;
— в семейной жизни был неустойчив. Имел жену

и восемь детей, но по-настоящему любил другую женщи-
ну, родившую от него трех детей;

— вошел в историю как реформатор и пережил
несколько покушений на свою жизнь;

— он избежал многих покушений, но все же погиб
от бомбы террориста Игнатия Гриневицкого в первый
день весны.

10. Какое имя в XIX веке носили три императора
из династии Романовых?

11. Почему, несмотря на проводимые реформы, жиз-
ненный уровень россиян в первые пореформенные деся-
тилетия (до 90-х гг.) все время падал?

12. С продажи какого товара начиналась фактическая
работа Нижегородской ярмарки?
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13. Какой полицейский чин в царской России соот-
ветствовал нынешнему участковому?

14. Какая форма внешкольного образования впервые
появилась в Киеве в 1859 г.?

15. Очень интересным представляется происхождение
фамилии Чемезов.

16. Почему А. Н. Островский в «Горячем сердце» дал
купцу-самодуру фамилию Хлынов?

17. Как в Российской империи назывались больницы,
богадельни, приюты?

18. Каким иноземным словом называли до 1874 г.
российских новобранцев?

19. Как в XIX в. называли железнодорожников?
20. Какой русский публицист, отрицавший значение

Пушкина для современности, почти пять лет провел
в одиночной камере?

21. В №27 журнала «Колокол» А. И. Герцен опублико-
вал приглашение к сотрудничеству, направленное чело-
веку, чью речь в Москве цензура запретила к печати в га-
зетах. К кому Герцен адресовал свое приглашение?

22. В середине XIX в. в России шутили, что эта кре-
пость построена русскими против русских. Что это
за крепость?

23. В какой легендарной тюрьме Н. Г. Чернышевский
написал «Что делать?»

24. Почему Вера Засулич, совершившая тяжкое госу-
дарственное преступление — покушение на жизнь петер-
бургского градоначальника генерала Ф. Ф. Трепова, пря-
мо из зала суда была выпущена на свободу?

25. Под впечатлением какого исторического события
И. С. Тургенев написал стихотворение в прозе «Порог»?

26. Как называлась первая тайная организация рево-
люционеров–демократов в России?

27. Какая революционная организация возникла
в Петербурге после раскола «Земли и воли»?
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28. Этот человек как-то сказал Александру II: «Ваше
величество, если Вы встретите человека с интеллигент-
ным лицом, знайте, это — Ваш враг».

29. Преступление, совершенное в 1866 г. этим челове-
ком, едва не лишило жизни виднейшего российского ре-
форматора.

30.По какой причине польское восстание 1863–
1864 гг. не вызвало в России такого сочувствия, как вос-
стание 1830 г.?

31. Какое государство поддержало Россию в подавле-
нии польского восстания 1863–1864 гг.?

32. Какими в середине XIX в. были взаимоотношения
между Кокандским и Хивинским ханствами и Бухарским
эмиратом?

33. Какие народы, проживающие на территории Рос-
сийской империи, освобождались от воинской повинно-
сти согласно закону 1874 г.?

34. Изучая историю русских городов так называемой
«горькой линии» на севере Казахстана, легко установить,
что каждый из них переживал некое событие, после ко-
торого в городе начинался строительный бум, расцветала
торговля, появлялась промышленность, резко росло на-
селение. Что это за событие?

35. Памятник какому полководцу когда-то стоял
на том же месте, где ныне восседает на коне Юрий Дол-
горукий?

36. Каким странным словом в России называли
обычную пехоту?

37. Почему Россия согласилась на участие в Берлин-
ской конференции?

38. Какие острова Россия уступила США в придачу
к Аляске и все за те же 14 млн. рублей?

39. Штрихи к портрету:
— воспитывался в Царскосельском лицее; — русский

дипломат, министр иностранных дел, государственный
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канцлер;
— добился отмены статей Парижского договора, за-

ключенного после поражения России в Крымской войне;
— много сделал для сохранения мира в Европе 70–80-

х гг. XIX в.;
— за умение использовать дипломатию вместо ору-

жия, за результативность такой политики был прозван
«бархатным канцлером».

Россия в период правления
Александра III

1. Каких братьев иногда называли «льняными коро-
лями России», хотя больше всего они прославились во-
все не своими купеческими успехами.

2. Эта семья была связана с конфетным производ-
ством, а сейчас их фабрика носит имя П. А. Бабаева.

3. Кто разработал проект летательного аппарата, на-
ходясь в заключении за покушение на Александра II?

4. Какое российское событие назвали «Второе 1 мар-
та»?

5. Какой организатор антирусского Тройственного
Союза 1882 г. тем не менее считал войну с Россией ги-
бельной для Германии?

6. Какое неофициальное название получило приня-
тое во времена правления Александра III положение,
ограничившее прием детей на учебу в гимназии?

7. В XIX в. у московских мастеровых была традиция:
в конце каждой недели для профилактики пороть маль-
чиков-подмастерьев. В ХХ в. название этого мероприя-
тия распространилось по всей России и даже по другим
странам, правда содержание действия при этом в корне
изменилось. Как назывались эти традиционные ежене-
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дельные порки?
8. В XIX в. в крупных городах России появились дома,

специально приспособленные для сдачи квартир внаем.
Вспомните их обобщенное название.

9. Противостояние каких государств политики назва-
ли «Большой игрой»?

Россия в период правления Николая II.
Первая Российская революция 1905-

1907 гг. Начало парламентаризма

1. Штрихи к портрету:
— этот государственный деятель родился в семье

крупного чиновника и около 20 лет работал в частных
железнодорожных обществах;

— в 1895 г. он заявил «К счастью, в России не суще-
ствует в отличие от Западной Европы ни рабочего клас-
са, ни рабочего вопроса»;

— под его руководством была введена винная моно-
полия, и проведена успешная денежная реформа;

— он возглавлял делегацию на переговорах с Японией
по итогам войны 1904–1905 гг.;

— ему приписывают авторство «Манифеста 17 октяб-
ря»;

— очень интересно высказывание о нем канцлера
Германии О. Бисмарка: «В последние десятилетия я
в первый раз встретил человека, который имеет силу ха-
рактера, волю и знание, чего он хочет»;

— был министром путей сообщения, министром фи-
нансов, председателем Совета министров.

2. На какие два разряда подразделялась по дореволю-
ционному законодательству ссылка на поселение в Си-
бирь?
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3. Известно, что рабочие в России подвергались мно-
гочисленным штрафам. Один из его видов затрагивал
в основном женщин. Какой?

4. Кого называли первым русским марксистом?
5. Сколько рабочих входило в состав руководящего

центра «Союза борьбы за освобождение рабочего клас-
са»?

6. Как В. И. Ленин стал членом РСДРП?
7. Если государством проводится политика, направ-

ленная на развитие сферы обращения и добивающаяся
преобладания вывоза товаров за границу над их ввозом
в страну, то это называется…

8. В 1850 г. во всем мире добывалось всего 300 тонн
этого, а в 1900 г. — уже 22,5 млн. тонн, причем Россия за-
нимала первое место.

9. Семью этих купцов называли «текстильными коро-
лями России».

10. Магазины этих предпринимателей были лучшими
не только в Москве, но и в Париже.

11. Какое московское здание долго звалось Верхними
торговыми рядами?

12. Петербургское «Общество попечения о бедных
и больных детях» обычно называли короче. Как?

13. До революции теперешней газете «Известия»
примерно соответствовали «Русские ведомости» и «Пра-
вительственный вестник», «Экономической газете» –
«Биржевые ведомости», «Московским новостям» —
«Московские ведомости». А какая газета соответствова-
ла нынешней «Красной звезде»?

14. Как появилось слово стачка?
15. У нас полицейских (милиционеров) часто называ-

ют мусорами, хотя мало кто знает, что название это –чи-
сто московское. Откуда же оно возникло?

16. Россия делилась на собственно Россию (Велико-
россия), Украину (Малороссия), Белую Русь (Белорус-
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сия). А как называли Манчжурию?
17. Кого называли «российским Нострадамусом»?
18. Как в русской армии начала XX в. называли вос-

питанников военного училища?
19. Назовите цвета флага императорского дома Рома-

новых.
20. Как называют события, связанные со вступлени-

ем на престол последнего российского императора?
21. Столько женщин входило в состав Московской го-

родской Думы до Октября 1917 г.
22. Кого в конце XIX–начале ХХ в. называли «горохо-

выми пальто»?
23. Кого в начале ХХ в. в России называли «синей го-

вядиной»?
24. Как называлась первая российская марксистская

нелегальная газета?
25. Как появилось слово большевик.
26. В партии большевиков его называли Грач…
27. С целью пополнения партийной кассы в период

первой русской революции большевики проводили так
называемые эксы. Что это такое?

28. Кого называли бабушкой русской революции?
29. Появились в России в октябре и были первыми

среди тех, чья деятельность с самого начала была легаль-
ной. Опирались на либеральную интеллигенцию и циви-
лизованных предпринимателей. Изучая их программу,
можно даже сказать о ее полном соответствии всеобщей
Декларации прав человека. Из их рядов вышел председа-
тель Первой Государственной Думы. Назовите их.

30. Почему устав партии кадетов не был легализован?
31. Какой политический строй лидер партии кадетов

П. Н. Милюков считал наилучшей и наиболее пригодной
для России формой правления?

32. По какой причине в выборах в Государственную
думу в начале XX в. наряду с женщинами и лицами моло-
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же двадцати лет и обучающимися в учебных заведениях
было запрещено участвовать воинским чинам армии
и флота, состоящим на действительной военной службе?

33. Кто был председателем Первой Государственной
думы?

34. Благодаря какому русскому инженеру члены Госу-
дарственной Думы смогли использовать систему элек-
тронного голосования?

35. Какой документ стал первым законопроектом,
представленным правительством И. М. Горемыкина
в Первую Государственную думу?

36. Почему в ходе столыпинской аграрной реформы
многие крестьяне сопротивлялись ее проведению, даже
зажиточные крестьяне не торопились выйти из общины?

37. Какой афоризм «изобрели» помещики в связи
с переселенческой политикой П. А. Столыпина?

38. Какой срок был необходим П. А. Столыпину для
успешного проведения реформ?

39. Известно, что реформы Столыпина вызвали мно-
жество откликов, в том числе и за границей. В частности,
правитель мощного европейского государства заявил:
«С Россией надо кончать скорее — через десять лет она
будет непобедима, как основанная на правильной форме
хозяйствования». Назовите имя этого правителя.

40. Какое учреждение в начале ХХ в. информировало
общественность о состоянии безработицы в России
и фактически стало российским аналогом биржи труда?

41. Во время какой войны в русской армии появилась
военная контрразведка?

42. В России нижние полицейские чины делились
на три группы по масштабу их деятельности. Первые две
группы были городовые и околоточные, которых отме-
нили после февраля 1917 г. А каким был третий, самый
младший полицейский чин?
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Культурное пространство империи
в XIX в. Серебряный век российской

культуры

1. Кто написал: «Я — москвич! Сколь счастлив тот,
кто может произносить это слово, вкладывая в него всего
себя. Я — москвич!»?

2. Какая супружеская пара блистала на московской
сцене, но куда больше прославилась как владельцы бань?

3. Какой русский хирург прооперировал Гарибальди
и извлек пулю, не найденную его европейскими коллега-
ми?

4. Какие слова, бывшие девизом доктора Ф. П. Гааза,
высечены на постаменте его памятника в Москве?

5. Кому Н. А. Некрасов посвятил одну из глав поэмы
«Кому на Руси жить хорошо»?

6. Кто подарил России не только великую поэтессу,
но и Музей изящных искусств?

7. К его фамилии в качестве почетного титула добави-
ли название горной системы.

8. Какой «особого устройства вагон с бесконечными
рельсами» изобрел в 1879 г. русский крестьянин Федор
Блинов?

9. Кто предсказывал: «Человек полетит, опираясь
не на силу своих мускулов, а на силу своего разума»?

10. «Московские ведомости» когда-то писали: «Дово-
дится до сведения жителей Москвы и губернии, что
за незаконные сборища и смутьянские разговоры о ка-
ких-то полетах на Луну мещанин замоскворецкой части
Никита Петров выслан из Москвы под надзор полиции
в киргиз-кайсацкое поселение». Как оно называлось?

11. На каких двух кораблях экспедиция И. Ф. Крузен-
штерна и Ю. Ф. Лисянского впервые в истории России
отправилась вокруг света?
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12. В какой зловещий журнал немедленно заносились
все проступки учеников гимназии?

13. Книгу о Москве и москвичах написал не только
Гиляровский, но и этот современник Пушкина.

14. Какой московский музей был открыт в 1813 г.?
15. Какая опера М. И. Глинки 70 лет носила название,

отличное от авторского?
16. Стихотворение «Я помню чудное мгновенье…»

А. С. Пушкин посвятил Анне Керн. А М. И. Глинка на-
писал на эти стихи романс и посвятил его…

17. Кто построил Исаакиевский собор в Санкт–Пе-
тербурге?

18. Что архитектор Огюст Монферан откопал
в Москве?

19.Это стихотворение Пушкин начал словами: «Ду-
ховной жаждою томим, / В пустыне мрачной я влачил-
ся…» А закончил…?

20. Что англичане называют «русским яйцом»?
21. Кому А. С. Пушкин посвятил строки: «Любимец

моды легкокрылой, / Хоть не британец, не француз, / Ты
вновь создал, волшебник милый, / Меня, питомца чи-
стых муз…»?

22. Скульптурные группы какого барона украшают
не только Питер, но и Москву, и Неаполь, и Берлин?

23. Какую ошибку допустил Лермонтов, сравнивая
Терек с львицей?

24. Какой поэт впервые назвал Санкт-Петербург Пет-
роградом?

25. Какой сад Пушкин называл «своим огородом»?
26. Кто, по словам М. И. Цветаевой, звал «небо Аф-

рики своим, ну а невское — проклятым»?
27. Какая сказка Пушкина заканчивается словами:

«Сказка — ложь, да в ней намек, / Добрым молодцам
урок»?

28. Кто утверждал: «Из наслаждений жизни / Одной
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любви музыка уступает, / Но и любовь — мелодия…»?
29. Свои впечатления от посещения Тифлисских бань

Пушкин описал в путевых заметках. Они назывались…
30. «Уединясь от всех далеко / Они над шахматной до-

ской / На стол облокотясь, порой / Сидят, задумавшись
глубоко…» Назовите этих партнеров.

31. По словам Пушкина, Данте не презирал этот поэ-
тический жанр.

32. С чьей помощью давным-давно исполняли песен-
ку «Во всей деревне Катеринка красавицей слыла»?

33. Какую детскую игрушку словарь В. И. Даля назы-
вает чебурашкой. Ничего общего с героем Э. Успенского
она не имеет?

34. Название каких саней напоминает о суровых рус-
ских зимах?

35. Каким обидным словом в старину окрестили по-
месь псовой и овчарки?

36. Николай Михайлович Пржевальский назвал один
из хребтов Тибета Москвой, а его главную вершину, есте-
ственно…

37. Этот головной убор известен с начала XIX в. Хотя
в русском флоте его стали использовать лишь с 1872 г.

38. Кто написал картину «Чаепитие в Мытищах»?
Кстати, а почему чаепитие было именно в Мытищах?

39.Какой театр за свою историю дважды сгорал дотла,
а перед третьим его зданием в Москве соорудили фон-
тан?

40. Какому музею принадлежит картина Павла Федо-
това «Сватовство майора»?

41. В 29 из 47 пьес какого драматурга действие проис-
ходит в Москве?

42. Раньше он стоял лицом к Страстному монастырю,
а теперь — спиной к «России».

43. Чья коллекция началась с картины Н. К. Шильде-
ра «Искушение»?
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44. Какая знаменитая картина воспроизведена на ме-
мориальной доске Алексею Кондратьевичу Саврасову
в Москве?

45. Какой композитор был не только членом «Могу-
чей кучки», но и профессором военных академий
Санкт–Петербурга?

46. Какая студенческая дипломная работа была при-
нята к постановке в Большом театре в 1893 г.?

47. Они написали картину на сюжет пушкинского
стихотворения «К морю», назвав ее «Прощай, свободная
стихия!». Один из них нарисовал море и скалу, другой —
Пушкина.

48. В бесплатном училище Таганрога он обучался са-
пожному и портняжному делу, стал врачом, а прославил-
ся как литератор.

49. Какого русского художника вдохновил «Переход
Суворова через Альпы»?

50. За девять дней до кончины П. И. Чайковского
в Санкт-Петербурге состоялась премьера его Шестой
(«Патетической») симфонии. Дирижировал оркестром…

51. Кто признавался: «Люблю грозу в начале мая»?
52. Кто в середине XIX в. написал «Проект о введении

единомыслия в России»?
53. Из какого блюда состоит завтрак аристократа

на одноименной картине Павла Федотова?
54. На чьи деньги основан Московский Художествен-

ный театр?
55. «Стоит комод. На комоде бегемот. На бегемоте

обормот. На обормоте шапка. На шапке крест…» Кого
имел в виду поэт Демьян Бедный?

56. Его фамилия означала по-гречески «золотых дел
мастер», но стал он великим художником.

57. Сколько персиков изображено на картине Вален-
тина Серова «Девочка с персиками»?

58. Одним из лучших его произведений по праву счи-
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тается портрет Марии Ермоловой.
59. Какой русский художник великолепно изобразил

«Крах банка»?
60. На своей картине «Итальянский полдень» он

изобразил сбор винограда.
61. В каком городе Александр Иванов написал «Явле-

ние Христа народу»?
62. Какое произведение Софья Андреевна Толстая

переписала от руки 16 раз?
63. За какую книгу Лев Николаевич Толстой был пре-

дан анафеме?
64. В начале какой оперы Чайковского звучит пуш-

кинская элегия «Слыхали ль вы…»?
65. Какая опера А. С. Даргомыжского дописана Цеза-

рем Кюи и оркестрована Н. А. Римским — Корсаковым?
66. Кто «оседлал» серого волка на картине Виктора

Васнецова?
67. Сколько зайцев подстрелили три охотника, увеко-

веченные Василием Перовым?
68. Более сотни экспонатов знаменитого Малахито-

вого зала этого музея сделано именно из малахита.
69. Какая картина И. И. Левитана стала последним

приобретением П. М. Третьякова?
70. Для какого полотна И. Е. Репину позировали ху-

дожник Григорий Мясоедов и писатель Всеволод Гар-
шин?

71. Один из лучших его пейзажей — «Золотая осень».
72. В каком балете Чайковского одна героиня по тра-

диции одета в белое, а другая — в черное?
73. С каким близким родственником ящерицы

А. П. Чехов сравнил господина Очумелова?
74. Как в энциклопедическом словаре называется

теплая шапка с задком и наушниками?
75. Усадьба этого живописца называлась «Пенаты».
76. Этот скульптор родился в бедной еврейской семье.
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Отец хотел сделать из него трактирщика, но, видя тщет-
ность своих усилий, отдал мальчика в мастерскую резчи-
ка по дереву. Известность этому человеку принесла
скульптура «Иван Грозный».

77. Русский живописец Пукирев назвал свою картину
«Неравный брак». А как он мог назвать эту же картину,
если бы был французом?

78. Какой русский город славился (и славится) свои-
ми звонкими колокольчиками?

79. Кто утверждал: «Поэтом можешь ты не быть. /
Но гражданином быть обязан…»?

80. До революции во всей России насчитывалось
только четыре таких крупных мужских монастыря. Они
назывались…

81. Не один поэт называл Русь матушкой, а вот Алек-
сандр Блок в цикле «На поле Куликовом» назвал ее, ис-
пользуя другую родственную связь. Какую?

82. Какой московский банкир был еще и редактором
журнала «Золотое Руно» — органа символистов?

83. Кто организовал знаменитые «Русские сезоны»
в Париже?

84. Какой художник изобразил «Купчиху за чаем»?
85. Какой известный русский философ родился

в аристократической семье, принимал участие в студен-
ческом движении, отбывал ссылку вместе с А. А. Богда-
новым, А. В. Луначарским, Б. В. Савинковым. В 1920 г.
привлекался по делу контрреволюционного «Тактиче-
ского центра», а два года спустя был арестован и выслан
за границу?

86. В каких операх Н. А. Римского-Корсакова изоб-
ражены события, относящиеся ко времени правления
Ивана IV?

87. Какой известный русский баталист погиб вместе
с адмиралом Макаровым на броненосце «Петропав-
ловск» 31 марта 1904 г.?
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Россия в 1914 — 1941 гг.

Россия в Первой мировой войне

1. С именем какого российского дипломата неразрыв-
но связаны внешнеполитические события 1906–1917 гг.?

2. Какое обычное «семейное» событие, произошед-
шее весной 1913 г., должно было означать, что отноше-
ния между Германией и Россией еще не совсем испорче-
ны?

3. Какой «аттракцион», проведенный в немецком ку-
рортном городе Киссингене летом 1914 г., убедил всех
в обратном?

4. Как объяснить тот факт, что несмотря на незавер-
шенность своей военной реформы, Россия сознательно
стала активной участницей Первой мировой войны?

5. В каком воинском звании находился Главнокоман-
дующий русской армией во время Первой мировой вой-
ны?

6. Изобретенная им знаменитая трехлинейка верно
служила русским солдатам в битвах и Первой, и Второй
мировых войн.

7. В целях конспирации первый образец этой грозной
техники именовали баком или цистерной. Таким и со-
хранилось название до наших дней.

8. Этот сын великого ученого — автор проекта перво-
го в мире танка.

9. Как назвали первые русские четырехмоторные са-
молеты?

10. На Украине так раньше называли мятый отварной
картофель, разведенный квасом или огуречным рассо-
лом, а во время Первой мировой войны так стали назы-
вать армейские супы.
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11. Свою речь этот политический деятель закончил
вопросом: «Что это -глупость или измена?».

Великая Российская революция
1917.Первые революционные
преобразования большевиков

1. Как на латыни звучит греческое слово катастрофа?
2. В первом его составе было два октябриста, восемь

кадетов и один трудовик.
3. Какая власть впервые осуществила в России демо-

кратические преобразования?
4. Почему, как свидетельствует генерал А. А. Бруси-

лов, «к февралю 1917 г. вся армия… была подготовлена
к революции»?

5. Какое государственное устройство острый на язык
В. В. Маяковский сравнил с русским хлебобулочным из-
делием?

6. Цвета флага какого государства поможет припом-
нить волшебное слово бесик?

7. Его звали Константин Петрович Иванов…
8. В 1917 г. комиссар Временного правительства Киш-

кин издал приказ, направленный на упорядочение тор-
говли обувью в Москве и предотвращение спекуляции.
Какими мерами пытались достичь поставленной цели?

9. Про кого М. Горький писал: «Он умел с одинако-
вым увлечением играть в шахматы, рассматривать „Ис-
торию костюма“, часами вести спор с товарищами, удить
рыбу, бродить по каменным тропам Капри, раскаленным
солнцем юга, любоваться золотыми цветами дрока и чу-
мазыми ребятами рыбаков»?

10 «Россию погубили два Ильича», — говорили рус-
ские эмигранты. Назовите обоих губителей.
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11. Почему после Октябрьской революции 1917 г. зна-
чительная часть интеллигенции доброжелательно встре-
тила новую власть и охотно стала с ней сотрудничать?

12. Какой российский общественный деятель стал
первой политической жертвой большевистского прави-
тельства?

13. Кто стал первым советским Верховным главноко-
мандующим?

14. Почему, несмотря на неуверенность в своей побе-
де на выборах в Учредительное собрание, большевики
официально шли в революцию под лозунгом ускорения
созыва Учредительного собрания.

15. Одна тобольская учительница была поражена
уровнем знаний своих учеников. Они не слышали
о Некрасове, почти не читали Пушкина, о географии или
истории имели лишь слабое представление, т.е. были об-
разованы гораздо хуже, чем ученики любой гимназии.
Кого ей пришлось учить?

16. Какому политическому деятелю принадлежит
идея о том, что каждая кухарка должна научиться управ-
лять государством?

17. Почему, наряду с большевистской формой вла-
сти — Советами — большевики создавали и комитеты
бедноты?

18. Его называли Железным Феликсом.
19. Во время революции у многих вызывало недо-

вольство издание книг: ведь недоставало бумаги для пе-
чатания более ценной вещи, а именно…

20. Эту реформу календаря большевики осуществили
в 1918 г.

21. В результате неисполнения условий какого мира
Россия задолжала Германии 6 млрд. марок?

22. Почему Германия не использовала убийство свое-
го посла в качестве повода для продолжения войны
с Россией или новых ультиматумов, несмотря на то, что
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перевес был явно на ее стороне?
23. Почему уже с середины 1918 г. колебания крестьян

и народов национальных окраин (от большевиков к их
противникам) сменились поворотом в противополож-
ную сторону?

24. Революция не случайно началась именно 23 фев-
раля. Почему?

25.Штрихи к портрету:
— она родилась 6 (18) февраля 1878 года;
— младшая сестра двух знаменитых братьев и послед-

ний ребенок в семье;
— вместе с сестрами и братьями посвятила свою

жизнь революции;
— в РСДРП у нее был псевдоним «Медведь». В узком

семейном кругу ее звали «Мимозой»;
— после Октябрьской революции работала секрета-

рем «Правды»;
— со смертью брата распоряжалась его литературным

наследием, пережила его на 13 лет и скончалась в 1937-м.

Гражданская война и ее последствия

1. Какой головной убор получил народное название
в честь легендарного командарма?

2. Мелодия какого красноармейского марша была по-
заимствована у контрреволюционного Дроздовского
полка?

3. «Заговор Локкарта», раскрытый московскими че-
кистами в 1918 г., известен еще и под другим названием…

4. Кто возглавил русское правительство, которое ба-
зировалось в Омске в 1918–1919 гг.?

5. Чем в годы гражданской войны в Советской Рос-
сии занималась организация под названием ЧЕКВО-
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ЛАП?
6. Почему после прорыва оборонительных линий

П. Н. Врангеля на Перекопском перешейке примерно
100-тысячная Белая Армия была перевезена на судах
из Крыма в Турцию?

7. Штрихи к портрету:
— сын ставшего офицером крепостного крестьянина,

родился и вырос в Польше;
— в ходе Русско-японской войны ходил в штыковые

атаки;
— звание генерал-лейтенанта получил за взятие

в 1915 году г. Луцка;
— накануне революции примыкал к кадетам. Позже

выступал за реставрацию монархии, против Временного
правительства и большевиков;

— стал одним из лидеров корниловского и затем Бе-
лого движения;

— после поражения Вооруженных сил Юга России
подал в отставку и отправился в эмиграцию;

— в годы второй мировой войны отказался сотрудни-
чать с немцами, но Советскому Союзу помощи не оказы-
вал, хотя и заявлял о своей поддержке Красной Армии;

— последние два года жизни провел в США.
8. Оба этих человека при царе «сидели» за уголовщи-

ну. На момент Октябрьской революции оба были члена-
ми партий, тогда дружественных большевикам. Оба были
героями гражданской войны (в первоначальном смысле
слова), оба имели звание комбриг. Один остался в исто-
рии героем, но умер не своей смертью. Другой оказался
врагом, зато умер в собственной постели. Кто это?

9. Кто в 1918–1924 гг. был наркомвоенмором и пред-
седателем Реввоенсовета?

10. Штрихи к портрету:
— в партию большевиков вступил еще студентом;
— в дни революции был избран товарищем председа-
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теля Кронштадтского совета;
— после захвата англичанами в декабре 1918 года двух

миноносцев под его командованием, провел несколько
месяцев в лондонской тюрьме;

— служил заместителем наркомвоенмора по морским
делам, несколько месяцев командовал Балтийским фло-
том;

— в 1920-30-е годы занимал ответственные диплома-
тические посты;

— в 1938 г. стал невозвращенцем, узнав по дороге
в Москву из газет о своем снятии с должности полпреда
в Болгарии;

— через несколько дней после написания обвини-
тельного открытого письма Сталину оказался во фран-
цузской психиатрической клинике, не справившись с из-
вестием о заключении пакта Риббентропа-Молотова.

11. Штрихи к портрету:
— возглавлял во время Гражданской войны наркомат

продовольствия и руководил продразверсткой;
— в 1918 году его подчиненным был Сталин;
— Луначарский называл его первоклассным марша-

лом Ленина;
— В 1923 — 1925 гг. возглавлял Госплан.

СССР в годы НЭПа (1921- 1928 гг.)

1. Какой план, разработанный Г. М. Кржижановским
и М. А. Бонч-Бруевичем, имел силу закона, но так
и остался недовыполненным?

2. Как «окрестил» Ленина Герберт Уэллс после про-
должительной беседы?

3. Кто был председателем ЦК ПомГола?
4. Какая форма объединения предприятий была наи-
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более распространена в годы НЭПа — новой экономиче-
ской политики?

5. Какую республику упразднили в СССР в 1924 г.?
6. Сталин как-то пригрозил Крупской что, если она

не уймется, он передаст ее почетный титул Елене Дмит-
риевне Стасовой.

7. По-настоящему он — «яблоневое дерево», но в ис-
тории России первой трети XX в. он остался под другим
именем.

8. Какое прозвище М. И. Калинина советские люди
знали лучше его же имени-отчества?

9. Кто в 1922 г. выдвинул проект автономизации неза-
висимых республик?

10. В 1928 г. в журнале «Крокодил» эта картина опи-
сывалась так: «Здесь, дорогие товарищи, вы видите
хищника мирового империализма, перегрызшего глотку
другой акуле. На мрачном фоне средневековья развер-
тывается перед нами яркая картина бешеной борьбы
за новые рынки, за новые колонии, из которых и были
выкачаны жадным царизмом ценности в виде тех ков-
ров, которые покрывают пол нарисованной комнаты».
Не правда ли, яркое описание? О какой же картине шла
речь?

СССР в 1929 — 1941 гг.

1. Первая началась в 1929, последняя завершилась
в 1990 г.

2. Его помощники забыты, а фамилию этого забой-
щика все помнят уже около 85 лет.

3. Название какого вида транспорта в переводе озна-
чает «столичный»?

4.Какое строительство, предпринятое в 1930-е гг.,
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привело к многочисленным археологическим открытиям
на территории Москвы?

5. Сколько мальчишек сидит на набережной по воле
Александра Дейнеки — автора картины «Будущие летчи-
ки»?

6. Какой город одно время назывался Чкалов?
7. Известен следующий разговор между собой детей

Сталина, состоявшийся в 1931 г.: «А знаешь, до револю-
ции наш папа был…» Фактически ко времени разговора
он действительно перестал быть таковым, но формально
им остался. Кем же, по мнению детей Сталина, был их
папа до революции?

8. Какими словами начинался государственный гимн
СССР до 1944 г.?

9. Какой режим был окончательно установлен
в СССР в 1932 г.?

10. На каких островах располагался самый страшный
советский СЛОН?

11. Какой репортаж стал в 1939 г. первой передачей
советского телевидения?

12. Ее самой первой наградили Орденом Ленина.
13. Словари определяют ее как «стальной, кожаный

или пластмассовый шлем, который можно видеть на во-
енных, пожарниках и на строителях».

14. Какой заместитель наркома обороны накануне
Второй мировой войны препятствовал серийному вы-
пуску огнестрельных автоматов, называя их «оружием
полиции»?

15. Столько республик входило в состав СССР в кон-
це 1940 г.?

16. Какое государственное образование было создано
в связи с присоединением Северной Буковины и Бесса-
рабии к СССР?

17. Под их руководством был создан лучший танк
Второй мировой войны — Т-34.
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18. Из пяти первых маршалов СССР к началу войны
в живых осталось двое. Назовите их.

19. Самыми первыми были летчики. Всего ими стали
почти 13 тысяч человек. Самому юному из них — 14 лет,
самому пожилому — 83. Кто они?

20. Какой советский лозунг стал прообразом знаме-
нитой фразы Джорджа Оруэлла «Дважды два равняется
пяти»?

21. Почему Стаханов после установления рекорда
по добыче угля был вынужден сменить имя?

22. По проекту 1939 года, в СССР для обозначения
этого должны были быть использованы такие слова: Ле-
нин, Маркс, Революция, Свердлов, Май, Советская
Конституция, Жатва, Мир, Коминтерн, Труд, Великая
революция, Сталин. А как это называем мы и весь циви-
лизованный мир?

Внешняя политика СССР в 1920-1930-
е годы

1. Какой была сумма контрпретензий советской сто-
роны на Генуэзской конференции в качестве возмеще-
ния ущерба, нанесенного интервенцией?

2. Какой советский военачальник был главным совет-
ником республиканской армии в Испании?

3. Кто руководил действиями советских войск в боях
на реке Халхин-Гол?

4. На какой срок был заключен в 1939 г. «Пакт о нена-
падении» между СССР и Германией?

5. Когда СССР официально объявил себя союзником
Германии в «установлении порядка на бывшей польской
территории»?

6. В каком городе 22 сентября 1939 г. состоялся сов-
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местный парад частей Красной Армии и вермахта?
7. Как называлась главная линия укреплений Фин-

ляндии на Карельском перешейке?
8. С какого эпизода началась война СССР и Финлян-

дии 1939–1940 гг.?
9. Кто возглавлял созданное Сталиным марионеточ-

ное правительство так называемой Финской Демократи-
ческой Республики?

10. Этот конфликт во многом специфичен. Во-пер-
вых, это одно из немногих столкновений, когда боевые
действия велись практически в безлюдной местности —
до ближайших населенных пунктов было около 500 км.
Во-вторых, борьба велась в сложных климатических
условиях с суточными колебаниями температуры от ми-
нус 15 до плюс 30 градусов Цельсия и множеством иных
неблагоприятных природных факторов. Неслучайно со-
ветские бойцы шутили: «Даже комары, как крокодилы —
кусаются через доски». В-третьих, этот конфликт стал
полигоном для испытания новых образцов вооружения:
впервые в воздушном бою использовались реактивные
снаряды, Красная Армия применила автоматические
винтовки Симонова, а также 82-миллиметровые мино-
меты. Значительный прорыв был осуществлен и в воен-
ной медицине. О каком конфликте идет речь?

11. Как появился «коктейль Молотова»?
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Идеология и культура периода
Гражданской войны и «военного

коммунизма». Культурное пространство
советского общества в 1920 — 1930-

е годы

1. Какое из искусств В. И. Ленин считал важнейшим
для Советской России?

2. На башне какого известного здания установлен
старинный герб Казани?

3. Какое сооружение вплоть до 1960-х гг. было самым
высоким в Москве? Позднее его нарастили на 20 метров,
и оно вновь работает на всю Россию.

4. Сверху этот московский театр выглядит как звезда.
5. Почти сто лет назад этот француз предлагал снести

почти всю старую Москву и выстроить город из небо-
скребов.

6. «Начинается земля, как известно, от Кремля». Эту
спорную мысль высказал…

7. При царском режиме этот писатель сидел, а при со-
ветской власти встал. На том же месте.

8. Каким знаком помечали Тимур и его команда воро-
та подшефных домов?

9. Каким словосочетанием, одновременно техниче-
ским и религиозным, Сталин назвал писателей на леген-
дарной встрече у М. Горького 26 октября 1932 г.?

84



Великая Отечественная война
1941–1945 гг.

1. Если «белый» против Польши, «зеленый» — против
Чехословакии, а «красный» против Франции, то «кто»
против СССР, если «он» рыжий?

2. За какой подвиг Василий Теркин получил свою
первую медаль?

3. Как расшифровывается аббревиатура знаменитого
пистолета советских офицеров ТТ?

4. Как называют солдатскую шинель, свернутую
в трубку для ношения через плечо?

5. Осенью и зимой 1941 г. в Москве были ужесточены
требования к маскировке, а обязанности по ее осуществ-
лению четко распределили между представителями граж-
данских специальностей. Маскировкой существующих
объектов занимались архитекторы. Созданием ложных
объектов занимались художники-декораторы. А кто про-
верял качество маскировочных работ?

6. В 1941 г. защитники Москвы страдали от нехватки
продовольствия. От сильных морозов продукты рассыпа-
лись в труху, портились даже консервы. И тогда пришлось
обратиться за советом к бывшему главному военному ин-
тенданту царской армии. Когда этого очень пожилого че-
ловека привезли к Сталину и объяснили суть проблемы,
он сказал: «Русскую армию спасут три „с“». Этот совет
действительно помог. Назовите хотя бы два из трех про-
дуктов, о которых шла речь.

7. От лица какого самолета Владимир Высоцкий на-
писал свою «Песню самолета– истребителя»?

8. Кто создал самолет по прозвищу «летающий танк»?
9. В октябре 1942 г. Сталин принял на своей подмос-
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ковной даче группу советских ученых и обсудил с ними
вопросы, связанные с созданием атомного оружия. Вско-
ре был утвержден план операции «Уран». А какой котел
появился в результате осуществления этого плана?

10. Кто совместно с Я. Б. Зельдовичем впервые осу-
ществил расчет цепной реакции деления урана?

11. С середины 1942 г. по приказу Государственного
Комитета Обороны и согласно постановлению ВС СССР
в специальных мастерских стали возрождать забытую
с царских времен технологию и начали искать мастеров,
умеющих ткать золотые рисунчатые ленты. А какое слово
«реабилитировал» приказ наркома обороны от 6 января
1943 г.?

12. Он родился в марте 1908 г. в селе Бадым Кутаис-
ской губернии. В 1932 г. окончил Московский институт
инженеров железнодорожного транспорта. В 1937 г. по-
ступил на вечернее отделение Артиллерийской академии
имени Ф. Э. Дзержинского и в 1941 г. окончил ее.
16 июля 1941 г., будучи командиром батареи 15-го гау-
бичного полка, попал в плен к немцам и погиб 15 апреля
1943 г. в лагере Заксенхаузен (по официальной версии —
при попытке к бегству). Назовите его имя, фамилию
и отчество.

13. Какой герой Великой Отечественной войны ушел
на боевое задание в звании капитана, а вернулся генера-
лом?

14.Он закончил иезуитский колледж, был бакалавром
искусствоведения, изучал медицину и право. В 30 лет
возглавил одну из влиятельнейших секретных служб.
В тот период его жизни, который наиболее известен нам,
ему было лишь 35 лет. Умер в возрасте 44 лет, будучи уже
не у дел. А как звали его наиболее популярного у нас под-
чиненного?

15. Во время Великой Отечественной войны многим
советским солдатам приходилось лично открывать «вто-
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рой фронт». Что это означало?
16. На какой реке встретились в 1945 году советские

и американские солдаты?
17. Кто стал первым трижды Героем Советского Со-

юза?
18. Советские люди привыкли к парадам 9 мая. А ка-

кой парад состоялся 24 июня?
19. Эти два имени вошли в историю Второй мировой

войны, что зафиксировано кинодокументально. Их зва-
ли Полюс и Кумир. Чьи это имена?

20 Москва, Ленинград, Киев, Севастополь, Одесса,
Волгоград. Что объединяет эти города?

21. Вообще, среди самых главных можно выделить
А. С. Шеина, А. Д. Меньшикова, А. В. Суворова.
Но в СССР к ним относился лишь один человек. Кто?

22. Какую комнату, бесследно пропавшую из России
во время войны, до сих пор не могут отыскать?

23. Кто был соавтором С. В. Михалкова в написании
текста гимна Советского Союза?

24. К началу Великой Отечественной войны он мог
считаться одним из сильнейших тяжелых танков в мире.
Всего на начало июня 1941 г. в частях Красной армии их
насчитывалось 412. Первые же бои показали, что он
практически неуязвим для немецкой противотанковой
артиллерии и танковых пушек, а июне 1941 года в районе
Рассеняя в одиночку сковал действия немецкой дивизии
почти на двое суток. Что это?

25. Этот «летающий танк» был самым массовым со-
ветским самолетом Великой Отечественной войны.
Незаменимый при ударе по наземным целям и уязвимый
для истребителей и зенитной артиллерии врага… Назо-
вите этот самолет.

26. Почему Исаакиевский собор почти не пострадал
в войне?
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Апогей и кризис советской
системы. 1945 — 1991 гг.

1. Рассказывают, что под занавес Потсдамской кон-
ференции Сталин, вдохновленный последними докла-
дами службы разведки, в конфиденциальной беседе
с американским президентом выступил с инициативой,
вызвавшей немалое удивление Трумэна. Помимо уже
достигнутой договоренности о разделе Германии Иосиф
Виссарионович предложил разделить на зоны влияния
еще один, не менее перспективный, с его точки зрения,
объект. Какой?

2. Лет 70 назад товарища Скрябина знали все запад-
ные политики. А под какой фамилией он известен нам?

3. Какие награды тщательно «выводили» с портретов
И. В. Сталина в конце 40-х гг.?

4. Его отец, офицер британской разведки, служил
в Индии. Отец называл его не Гарольдом, а именем одно-
го из героев Киплинга, в которого был влюблен. В Кем-
бридже он стал активным членом коммунистической
ячейки, но после отпуска в 1934 г., проведенного в Рос-
сии, заявил о своем глубоком разочаровании в комму-
низме и вступил в Общество Англо-Германской дружбы.
Во время гражданской войны в Испании был там воен-
ным корреспондентом английской газеты «The Times»
и получил от Франко крест за военные заслуги, который
носил практически всегда. После войны ему приходи-
лось быть не только журналистом, но и инструктором
диверсантов Intelligence Service. А под каким именем он
известен нам?

5. Кого обменяли на советского разведчика Абеля?
6. Как было принято называть шпионов, работавших
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на СССР, в отличие от их оппонентов, которые работали
против СССР?

7. Он — единственный советский экономист, удосто-
енный Нобелевской премии.

8. Писатель Владимир Чивилихин как-то раз провел
такой эксперимент. Он взял плакатную фотопанораму
Москвы, положил на нее несколько бумажек и попросил
своих знакомых определить, что это за город. Как ни
странно, никто Москву не угадал, а среди ответов были
Пермь, Курск и даже Марсель. А что именно Чивилихин
закрыл бумажками?

9. Комплекс на Поклонной Горе, посвященный 50-
летию Победы, считается крупнейшим сооружением
в память о Великой Отечественной войне. Однако
в Москве существует еще один, намного больший по раз-
мерам, комплекс, который был построен еще в 1950—
1954 гг. и посвящен тому же — победе советского народа
в Великой Отечественной войне. О его существовании
знают все, но об этом посвящении — мало кто. А между
тем по своим художественным достоинствам он не усту-
пает комплексу на Поклонной горе, хотя главная его
функция чисто утилитарная. Что же это?

10. 6 ноября 1945 г. приказом наркома обороны СССР
Тимошенко были введены новые звания для рядового
и младшего командного состава Красной Армии.
От неудобопроизносимых в боевой обстановке «коман-
дир отделения» и «младший командир» перешли к обще-
принятым и по сей день званиям. Назовите их.

11.Машина времени, как известно, еще не изобрете-
на. Тем не менее кубанский комбайнер К. Борин еще
в 1949 г побывал в XXI в., в 2024 г. Как ему это удалось?

12. Кто был автором проекта Останкинской телебаш-
ни?

13. Кто автор стихотворении «А что у вас?», в котором
можно прочесть: «А из нашего окна / площадь Красная
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видна»?
14. В каком году получила свое название улица Вось-

мисотлетия Москвы?
15. До 1962 г. этот пик носил имя Сталина. А потом?
16. Все знали, откуда в СССР появился фильм «Де-

вушка моей мечты». Но названия страны, где его снима-
ли, старались не упоминать. Почему?

17. Какое произведение композитора Александрова
исполнялось гораздо чаще остальных его творений вме-
сте взятых?

18. Какие статуи «украшали» когда-то наши парки
и пионерские лагеря?

19. С какой целью по решению ЦК ВКП (б) в 1950 г.
при МТС снова были созданы политотделы?

20. По какой причине в первые послевоенные годы
объектом репрессий стала ленинградская партийная ор-
ганизация?

21. Под каким именем мы знаем уроженца Двинска,
студента Киевского коммерческого института Соломона
Вовси?

22. Почему Сталин не воспользовался данными
о «военном заговоре» во главе с Г.К.Жуковым?

23. Полвека назад в СССР «буржуазной лженаукой»
именовали кибернетику. А какую науку — «продажной
девкой империализма»?

24. Что означала лагерная команда «черпать досуха»,
имевшая хождение в системе ГУЛАГа в 30-50-х гг.?

25. Какую статью разослали подписчикам Большой
Советской Энциклопедии для вклейки в уже вышедший
том вместо статьи «Берия»?

26. Почему на следующий день после заслушивания
и одобрения на XX съезде КПСС доклада Н. С. Хрущева
«О культе личности и его последствиях» при объявлении
результатов голосования в высшие партийные органы де-
легаты съезда аплодисментами встречали имена
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Г. М. Маленкова, В. М. Молотова, Л. М. Кагановича,
К. Е. Ворошилова и других ближайших сподвижников
И. В. Сталина?

27. По инициативе М.А.Суслова в этом проекте
в 1959 г. участвовали А. Твардовский, М. Исаковский, Е.
Винокуров и многие другие известные поэты. Вот строки
Твардовского, появившиеся в рамках этого проекта: «Мы
строим мир и счастье вечное для всех людей, для всех де-
тей Земли». Что являлось целью этого проекта?

28. Какое произведение поначалу Солженицын соби-
рался назвать «Щ-854»?

29. Возле какого московского памятника начали свой
путь к читателям многие поэты-шестидесятники?

30. Лет 50 назад он был непременным украшением
наших парков «культуры и отдыха» наряду с «Футболи-
стом» и «Девушкой с веслом».

31. Каким неблагозвучным словом во времена
Н.С.Хрущева назывались территориальные органы эко-
номического управления советским государством?

32. До него царицей полей была пехота, а при нем…
33. Почему Н. С. Хрущев сместил Г. К. Жукова с поста

министра обороны?
34. В начале 1960-х гг., в газете «Правда» был опуб-

ликован некий документ, содержавший настолько
неожиданные прогнозы на будущее, что один поэт даже
переспросил: «Великая Программа, дай ответ, Что будет
с нами через двадцать лет?» И действительно, перспек-
тива была захватывающая. Воспроизведите последнюю
фразу этого документа.

35. Эта идея родилась в воздухе, в самолете, летевшем
из Красноярска в Москву и везшем из Китая Н. С. Хру-
щева с сопровождающими лицами. Вскоре она воплоти-
лась на территории Сибири, а потом и во многих других
странах. Что это за идея?

36. Как в народе назывался нагрудный знак, выдавав-
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шийся выпускникам вузов?
37. Какая эра началась 4 октября 1957 г.?
38. Кто одним из первых получил Золотую звезду Ге-

роя Советского Союза, а позже командовал отрядом кос-
монавтов?

39. Из-за какого выпускника Люберецкого ремеслен-
ного училища сменил имя городу Гжатск?

40. Сколько дней Юрий Гагарин носил звание капи-
тана военно-воздушных сил СССР?

41. Юрий Гагарин — первый, Адриян Николаев —
третий… А вторым был…

42. В какой стране родился автомобиль, второй роди-
ной которого стал волжский автозавод?

43. Что в советские времена означало наличие на то-
варе «звезды в пятиугольнике»?

44. В середине 1960-х гг. одна японская газета напеча-
тала статью под названием «Два самых сильных человека
России пали почти в один день». О ком шла речь в этой
статье?

45. Почему, несмотря на увеличение капиталовложе-
ний, сельское хозяйство в СССР оставалось малоэффек-
тивным?

46. Высшей наградой АН СССР в области естествен-
ных наук была золотая медаль им. М. В. Ломоносова.
А чье имя носила высшая награда АН СССР в области
общественных наук?

47. Штрихи к портрету:
— он мог одновременно носить три звезды Героя

Болгарии, три звезды Героя Чехословакии и одну звезду
Героя Вьетнама.

— он так любил звезды, что его именем назвали
«Звездный городок» советских космонавтов.

— «Дневников на войне я не вел», «Трава уже успела
прорасти сквозь железо и щебень», «Есть хлеб — будет
и песня». Так начинались три известных его произведе-

92



ния.
48. Завершите партийный лозунг Брежневской эпохи:

«Экономика должна быть…»
49. Золотая Звезда с 1934 г. вручалась Героям Совет-

ского Союза, а с 1965 года еще и…
50. Хотя при жизни они друг друга не жаловали,

на могиле одного из них стоит скульптура, созданная
другим.

51. Из всех русских и советских лауреатов Нобелев-
ской премии в области литературы только у него не было
конфликтов с советской властью.

52. Какой музыкальный инструмент, по данным тор-
говли, был в СССР самым популярным?

53. За поставки концентрата какого безградусного на-
питка Россия расплачивается с Америкой водкой?

54. Какое музыкальное направление второй полови-
ны 1970-х гг. у нас подхватили группы «Аквариум» и «Ки-
но»?

55. В каком советском фильме впервые рассказано
о преступлениях мафии в СССР?

56. Большинство граждан СССР обладало этой ма-
ленькой книжечкой из сорока страниц, но держало ее
в руках чрезвычайно редко.

57. Это была самая масштабная советская бумаго-
творческая кампания 1979 г.

58.Как расшифровывалось Слово «ОБХСС», хорошо
известное нам по старым фильмам?

59. Какой туристический маршрут проходит через
семь красивейших городов России?

60. Посмотрите «снаряжение» некоей группы людей:
9 разноцветных флажков, 3 шара, 2 веера, 6 манишек,
5 шляп и 5 панно (на каждого). Чем занималась однажды
эта группа из 5000 человек в Москве?

61. Какая площадь стала родиной правозащитного
движения в СССР?
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62. Редакция какой «Хроники» собирала сведения
о нарушениях прав человека в СССР?

63. Какой советский человек сам отказался от Нобе-
левской премии?

64. В 70-х гг. распевали не очень приличную частуш-
ку, начинавшуюся словами: «Обменяли Корвалана
на простого хулигана…» Этого хулигана звали…

65. Он был не только всемирно известным советским
ученым, но и правозащитником, получившим Нобелев-
скую премию Мира.

66. Какой правозащитник является автором книг «За-
ря правовой реформы» и «Уголовная Россия»?

67. Эта птица — символ неудержимой воинственно-
сти.

68. Какое море в 1962 г. оказалось в самом центре по-
литического кризиса?

69. Какое государство среди стран-должников быв-
шего СССР находилась на первом месте?

70. Под каким лозунгом проходила 25 августа 1968 г.
на Красной площади в Москве демонстрация против
ввода советских войск в Чехословакию?

71. Как называлась внешнеполитическая концепция,
выдвинутая брежневским руководством в начале 70-х гг.?

72. Какое событие стало причиной бойкота рядом
стран XXII Олимпийских игр в Москве?

73. Что означает термин геронтократия?
74. Он был в 1982, 1984 и 1985 гг. в СССР. Был он

и позже. Скажите хотя бы приблизительно, как по-грече-
ски будет горевать.

75. Николай II не смог сделать этого в 1914 г., Вудро
Вильсон — в 1920, а Михаил Горбачев — в 1985 г.

76. Когда в Москве оказались Катюша, ромашка и го-
лубь?

77. Буквально «сидящий впереди». А для нас он…
78. В какой стране первым и последним президентом
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был один и тот же человек?
79. Что в СССР в 1988 г. начиналось Москвой и кон-

чалось Ростовом-на-Дону, оставляя Одессу посередине?
80. В голландском городе Арнхейме мост, в Вашинг-

тоне и Ереване — площадь, в Иерусалиме –бульвар,
в Москве и Нижнем Новгороде — музеи. Чье имя объ-
единяет эти объекты?

81. Фотографии этого здания в центре Москвы
и скопления людей около него в 1990 г. публиковались
во многих американских газетах. Сегодня внутри этого
здания можно увидеть флаги многих стран мира, среди
которых нет современного российского флага, зато есть
флаг CCCР. А что расположено в этом здании?

82. 0,987412 грамм золота — это содержание продер-
жалось с 1 января 1961 по 1991 г. Чему оно соответство-
вало?

83. Она последней получила звание «Народный ар-
тист СССР».

84. После провала первого в 1898 г. они вынуждены
были почти на 20 лет покинуть Родину. Впоследствии
было 2 периода, когда их можно было использовать для
отсчета времени, причем единица отсчета равнялась со-
ответственно 1 и 5 годам. А в каком году состоялся по-
следний из них?

85. В 1959 году более трёхсот студентов-добровольцев
физического факультета МГУ отправились на каникулы
в Казахстан, чтобы осваивать целину. Так появилось
движение…

86. В 1962 году двум совершенно разным людям суж-
дено было в одно время оказаться на Глиникском мосту.
Был произведен самый известный обмен в истории со-
ветской разведки. А кого и на кого меняли?

87. С 1948-го в СССР глушили западные станции,
чтобы оградить граждан страны от «враждебной радио-
пропаганды» или «вражеских голосов». Кому-то удава-
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лось поймать иностранную волну, другим оставалось
лишь шутить. Продолжите известную поговорку: «Есть
обычай на Руси…

88. У этой преступной группировки было несколько
названий. А известность ей принесла книга братьев Вай-
неров «Эра милосердия», впоследствии экранизирован-
ная Станиславом Говорухиным.

89. Впервые жители Советского Союза увидели эту
программу (под другим именем) ещё в 1962 году. Своим
названием она, по всей вероятности, обязана особенно-
стям тогдашних телевизоров — от экранов новых моде-
лей, хоть они и оставались черно-белыми, исходило го-
лубоватое свечение. В начале 1960-х годов ее выпуски
выходили сразу в прямой эфир. Программа стала настоя-
щим долгожителем советского телевидения: она выходи-
ла в течение 30 лет. Как называется эта программа?

90. Их стали набирать спустя год после величайшего
события мирового масштаба. Заявление подали около
1000 человек. По личным делам отобрали около
50 и установили возрастные рамки: от 20 до 28 лет. К ито-
говой подготовке допустили пятерых, среди которых бы-
ли математик, инженер и летчик. Из этой пятерки из-
вестна только одна. Назовите ее позывной.

91. Каким образом нашим спецслужбам помог пода-
рок советских школьников американскому послу
в 1945 году?

92. Почему слово «Ку» в фильме «Кин-дза-дза!» ста-
вило его под угрозу запрета?

93. Какой советский лидер стал неофициальным ре-
кламным лицом Пепси?

94. Каким образом горбачёвская антиалкогольная
кампания повлияла на тексты песен «Машины време-
ни»?

95. Какой отработанный медицинский материал ис-
пользовался советскими изготовителями кустарных пла-
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стинок?
96. Какого писателя Хрущёв назвал по имени-отче-

ству героя повести этого писателя?
97. Почему «Жигули» для продажи в Европе переиме-

новали в «Ладу»?
98. Зачем в советский сыр помещали пластиковые

цифры?
99. Как появилась идея слезинки олимпийского миш-

ки, показанной на церемонии закрытия Олимпиады-80?
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Российская Федерация. 1991 —

1. Эта буква у жителей разных стран в наши дни вы-
зывает разные ассоциации. В Афганистане ее связывают
с дворцом, в Грузии — с тюрьмой, в Литве — с неким
центром. А с каким обьектом в экс–СССР эта буква
не стала связываться?

2. Какой фактор стал основной причиной распада
Советского Союза на 15 государств в основном по нацио-
нальному признаку?

3. Какие государства подписали в 1991 г. договор о со-
здании Содружества Независимых государств?

4. Под каким названием в политическую жизнь стра-
ны вошел манифест А. И. Солженицына, в котором он
предложил свой вариант развития России?

5. В дореволюционной России она была Первой, Вто-
рой, Третьей и Четвертой. В наши дни она всего лишь
нижняя из двух.

6. Почему в 1993 г. в условиях разрастающейся вширь
и вглубь демократии, все усиливающегося почитания
церкви духовным лицам избираться в Думу было запре-
щено самими церковниками?

7. Какое явление в народе называют разорением с ку-
чей денег в кармане?

8. Как называют экономику, скрытую от «любопыт-
ных» глаз налоговых органов?

9. Один острослов назвал ее документом, «гарантиру-
ющим вам свободу слова, но отнюдь не гарантирующим
слушателей».

10. Как с латыни переводится слово конститу-
ция (constitutio)?

11. Сколько конституций было принято в РСФСР —
СССР — РФ после Октября 1917 г.?

98



12. У халифов он желтый, у албанцев — без клюва
и когтей, а российского отличает именно это.

13. В каком случае гражданин Российской Федерации
лишается права на гражданство?

14. Какое название носит орган в правовом государ-
стве, призванный охранять Конституцию — высший за-
кон страны?

15. Благодаря какой латинской формуле в нашей кон-
ституции существует право на свободу мысли?

16. Кто, согласно Конституции, является Верховным
Главнокомандующим Вооруженных Сил России?

17. Какое должностное лицо наблюдает за правильно-
стью применения законов в России?

18. Кто по закону может объявить в Российской Феде-
рации амнистию?

19. «Красная Пресня», «Дукат», «Промкооперация».
А сейчас это…

20. Существует точный список тех, кому положено ез-
дить на машине с мигалкой и специальными номерами.
В нем председатели комитетов, министры, руководители
Думы. Но один человек в списке не является согласно за-
конам РФ «государственным человеком». Кто это?

21. В СССР это стали использовать в 1991, в Белорус-
сии и России — в 1992, на Украине — в 1993 г. В Америке
это использовали гораздо раньше. То, где это использует-
ся, мы держим в руках ежедневно. Что это?

22. Какая концепция получила неофициальное на-
именование «Доктрина Козырева»?

23. Это шоу японской телекомпании стоило 28 млн
долларов, было признано самым дорогостоящим телеви-
зионным трюком в мире, длилось со 2 по 10 декабря
1990 г., началось, как и закончилось, в Центральной
Азии. А где происходило основное действие?

24. Как звучит социально правильное обращение
к российскому туристу в Японии?
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Ответы

Что изучает история Отечества?
Источники наших знаний о прошлом

1. «Почему люди так любят изучать свое прошлое,
свою историю?» — спрашивал В. О. Ключевский.
И сам же отвечал: «Вероятно, потому же, почему чело-
век, споткнувшись с разбега, любит, поднявшись, огля-
нуться на место своего падения». «История не учитель-
ница, а надзирательница, она ничему не учит, а только
наказывает за незнание урока», — писал ученый.

2. Эти люди — археологи. Обыкновенный, на наш
взгляд, мусор они называют «культурным слоем». Впро-
чем, иногда особую ценность давно не нужным вещам
придают и криминалисты.

3. Женщины в подавляющем большинстве носили
косу или тяжелую прическу, что заставляло их высоко
держать голову, отсюда и хорошая осанка.

4. Это Сергей Михайлович Соловьев, который очень
любил читать «Историю государства Российского».

5. Обугленные деревянные изделия не поддаются
гниению и долго сохраняются.

6. Самые древние каменные орудия труда сработаны
из кремня. Универсальность кремня, его широкая рас-
пространенность, способность раскалываться на тонкие
пластинки с острыми режущими краями при высокой
твердости делали этот камень незаменимым сырьем для
изготовления орудий труда.

7. Убив мамонта, древние люди не могли сразу полно-
стью снять с него шкуру: она была слишком толстая для
их орудий труда. Поэтому они обосновывались рядом
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с убитым животным и жили там, пока не съедали его
полностью.

8. Это памятник Н. М. Карамзину. На постаменте —
тома «Истории государства Российского» — те, что были
написаны в этом доме.

9. Объектом ее изучения палеографии является пись-
мо на табличках, на папирусе, на бересте, на бумаге
и т. п.
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От Древней Руси к Российскому
государству

Народы и государства на территории
нашей страны в древности.

Образование Древнерусского
государства

1. Они были людоедами.
2. Это скифы, а полуостров — Крым.
3. Молокососы.
4. От него скрываться.
5. Говоря о животном масле, мы, естественно, имеем

в виду масло коровье. Скифы же ели кобылье масло.
6. Чехол для холодного оружия (например, сабли) на-

зывается «ножны». Следовательно, крепиться он должен
на ноге.

7. В восточнославянской мифологии боровиками на-
зывали леших.

8. В старых отечественных фильма-сказках нередко
встречается лихо одноглазое. Оно людям явно было лиш-
нее.

9. Одолень-трава.
10. Важную роль в жизни древних славян играли ре-

ки. Деревья с пробитым молнией продольным дуплом
использовались для изготовления лодок

11. Деревянное изображение самого духа называ-
лось чурбан.

12. Считалось, что таким образом можно избавиться
от ночных кошмаров.

13. Обычно это была фигурка коровы, называвшая-
ся коровай или ка-равай.
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14. В комлевую часть дерева забивали осколки твер-
дых камней. Камни за несколько лет обрастали древеси-
ной и получалась отличная булава.

15. До шести, так как во многих русских пословицах
и поговорках эквивалентом понятия «много» выступает
число 7.

16. В бабочек, отсюда их название.
17. Так в некоторых письменных источниках называ-

ют восточных славян.
18. После дождичка в четверг.
19. Это баба-яга. «Ягой» — больной.
20. Греки внимательно изучали характер славян и их

военные повадки: «Они превосходные воины, потому
что военное дело становится у них суровой наукой
во всех мелочах. Высшее счастье в их глазах — погибнуть
в битве. Умереть от старости или от какого-либо слу-
чая — это позор, унизительнее которого ничего не может
быть».

21. В лесной зоне на территории современной Белару-
си сформировался племенной союз дреговичей, т.е. бо-
лотных жителей (от слова дрягва — болото, трясина).

22. Единственным крупным женским божеством
у славян была Макошь (Мокошь), которая олицетворяла
рождение всего живого, была покровительницей жен-
ской части хозяйства.

23. На древнеславянском языке это означало «свет-
лый», «чистый». Обитание русалок связывали с близо-
стью водоемов — рек, озер, которые считались дорогой
в подземное царство. По этому водному пути русалки
выходили на сушу и обитали уже на земле.

24. Сколько пословиц, в которых упоминается сло-
во лад? Помните: «сядем рядком, да потолкуем ладком»
или «сладится — слюбится». А само понятие ладить, без
которого счастливой семейной жизни не получится? Ро-
доначальница этого слова — покровительница любви,

103



брака и весенних полевых работ Лада.
25. Береза — священное дерево, почитаемое как жен-

ский символ во время весеннего праздника семик, когда
девушки надевали на голову венки из зелени, а березу
украшали лентами и вышитыми полотенцами. В русских
заговорах использовался образ березы, перевернутой
корнями вверх. На бересте писали прошения к лешим
и приколачивали их к деревьям.

26. Действительно, первый и второй вопросы Несто-
ра помнят многие: «Откуда есть пошла Руськая земля?»
и «Кто в Киеве нача первее княжити?». Третий вопрос
сложнее: «Отъкуду Руськая земля стала есть (утверди-
лась)?»

27. Как сообщает летопись, словене ильменские, кри-
вичи, чудь, весь и, возможно, меря в середине IX в. (тра-
диционная дата — 862 г.) обратились к известному в тех
краях варяжскому конунгу Рюрику с просьбой возгла-
вить объединение нескольких племен (точнее — союзов
племен).

28. Гипотез о появлении варягов «во всех уголках
света» несколько: кара Божия за грехи; суровый сканди-
навский климат вызвал отток людей, не имевших воз-
можности прокормить себя; на севере Европы дом
и землю получал старший сын, а младшим ничего
не оставалось, как уехать в чужие края. Л.Н.Гумилев
трехсотлетнее «свирепство» норманнов отнес за счет
«следствия взрыва этногенеза, или пассионарного толч-
ка».

29. «Сине хус» и «тру воринг». А никаких Синеуса
и Трувора, возможно, и не было.

30. Детинец — внутренняя цитадель кремля.
31. Эти передвижные деревянные башни называли ве-

жами.
32. У древнерусских воинов аналогичный боевой по-

рядок назывался стеной. Она отличалась от греческой
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фаланги важной особенностью: за ней находилась линия
воинов, охранявшая тыл и заполнявшая бреши в стене,
пробитые атакующими.

33. Этого царя звали Малом. В «Повести временных
лет» приводятся его слова: «Если повадился волк к ов-
цам, то выносит все стадо, пока не убьют его».

34. В 942 г., на 39 году замужества, княгиня Ольга ро-
дила наследника престола — Святослава Игорьевича, ко-
торому в момент гибели отца было не более четырех лет.
Воспитателем (кормильцем) Святослава был Асмуд, а во-
еводою — Свенельд.

35. Это название Русь.
36. Конечно же, куна.
37. Древнейшую запись сказания об основании Киева

в земле славянского племени (вернее, союза племен) по-
лян ученые нашли в армянской рукописи историка VIII
в. Зеноба Глака. Историк достаточно подробно переска-
зал предание, записанное им, очевидно, от пленных сла-
вян, попавших в VIII в. в Закавказье. В русской летописи
997 г., созданной в Киеве, эта легенда помещена в том же
объеме, в каком она приведена в армянской летописи.

38. Киевец.
39. Во-первых, в те времена подобная смена власти

не была чем-то удивительным. Во-вторых, Олегова дру-
жина могла предстать такой силой, что киевляне даже
не рискнули сопротивляться пришельцам. В-третьих,
Олег мог в обмен на княжение пообещать жителям горо-
да мирную жизнь. Наконец, Аскольд и Дир могли
не устраивать киевлян как правители.

40. Такого человека называли копушей.
41. Это событие было приурочено к 1100-летию горо-

да. Летопись впервые упоминает о Новгороде под 859 г.
42. Новгород находился на перекрестке торговых пу-

тей: через Смоленск и Киев шел путь к Черному морю,
от озера Ильмень по Волхову можно было доплыть
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до Балтийского моря, а по реке Мсте — до Волги и Кас-
пийского моря. Новгород можно было назвать своего ро-
да портом трех морей, отсюда «морская» тематика его
былин.

43. Вятичи.
44. Олаф, откуда происходит слово олух.
45. Вечный семейный вопрос: кто в доме хозяин?. Га-

дали на петухе и курице. Перетянет петух — мужнин
верх. Перетянет курица — быть мужу под башмаком же-
ны всю жизнь.

46. Древние славяне почитали умершего предка (ро-
доначальника), которого называли чур или щур. Выраже-
ние «чур меня!» означало «храни меня, предок».

47. Пирог так и назывался — именинник. Он должен
быть обязательно удачным, чтобы также удачно было все
в жизни у ребенка–именинника. Перед едой пирог раз-
ламывали над головой виновника торжества — таков был
обряд.

48. Устраивали постриги. Называлось действо имен-
но так, потому что в этот день ребенку стригли волосы
и собирали гостей на пир. Впрочем, обряд пострига вы-
полняли и в трехлетнем возрасте. Это было характерно
для семей дружинников. В три года мальчику впервые
коротко обрезали волосы и, опоясав мечом, сажали
на коня.

49. Помните знаменитое: «судили, рядили»? Обыч-
ный (не торговый) договор на Руси назывался сло-
вом ряд, торговый — словом дружба.

50. Происхождение русского слова гостиница связано
с развитием международной торговли. В Х–ХI вв. на Ру-
си уже различали два вида торговли — внутреннюю
(«купля») и международную («гостьба»). Видимо, перво-
начально дома и лавки иностранных гостей называли го-
стиными дворами. Постепенно жилая часть этих дворов
отделилась от торговой и получила название «гостини-
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ца».
51. Огнищанин — это владелец какого-либо очага или

дома, то есть огнища.
55. Само растительное масло на Руси называлось

«олей» — производного от известного еще по Библии
слова елей. Таким образом, продавец растительного мас-
ла назывался просто олейник.

53. В древности работа кузнецов, особенно по изго-
товлению оружия, имела свои секреты, окружалась тай-
ной. Поэтому со временем стали говорить ковар-
ный в смысле лукавый, хитрый.

54. Это полюдье. На Руси оно продолжалось 6 меся-
цев (приблизительно 180 дней), а его скорость, по расче-
там историков, составляла примерно 7 — 8 км в сутки.

55.Княгиня Ольга
56. По мнению «Повести временных лет» и ряда исто-

риков, Ольга предприняла это путешествие для креще-
ния. Но, согласно гипотезе А. Н. Сахарова, целью визита
Ольги была попытка установления династического брака:
она хотела женить Святослава, которому было 15 — 17 лет,
на дочери Константина VII Феодоре. Предполагается, что
Святослав даже был в составе делегации. Византийцы
долго обдумывали предложение северных соседей (или
делали вид), затем вежливо отклонили его. Ольга убыла
обиженной и оскорбленной. Святослав после этого все
силы направил на борьбу с Византийской империей.

57. Титул каган носил правитель Хазарии. Киевские
правители, видимо, переняли это звание после того как
Святослав разгромил эту страну. Титул каган–рус носили
позднее Владимир и Ярослав. Со временем память о ха-
зарах заглохла, и титул был забыт.

58. Несмотря на то, что дружинники в Древней Руси
подчинялись непосредственно князю, младших дружин-
ников называли детьми боярскими.

59. Во время балканского похода русский князь Свя-
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тослав Игоревич в трудную минуту воскликнул: «Не по-
срамим земли Русской, но ляжем костьми тут, ибо мерт-
вые срама не имеют. Если побежим, то срам нам.
И не имеем права убежать, но станем крепко. Я перед ва-
ми пойду. Если моя голова ляжет, то промыслите о себе».

Русь в конце Х — начале XII в.

1. Рюрик и Олег были князьями, Святослав и Яро-
полк I — великими князьями, а Владимир I стал первым
Великим князем Руси.

2. Речь идет о Перуне.
3. Князь Владимир, возможно и не зная об этом, пы-

тался повторить опыт Римской империи, когда там наря-
ду с италийскими богами пытались «узаконить» и богов
присоединенных провинций. У римлян из этой затеи ни-
чего не вышло. Не получилось и у князя Владимира
в 980 г. Тогда-то и начали перенимать религию с единым
богом у соседей-византийцев. И не случайно: единому
государству нужен и единый культ.

4. Как свидетельствует летопись, князь Владимир
убил будущего тестя Рогволда и его двух сыновей. По его
приказу был убит Ярополк, жену которого он заставил
быть своей наложницей. Он отличался любвеобилием:
летопись говорит о пяти законных женах и невероятном
количестве наложниц, которых «было у него триста в Вы-
шгороде, триста в Белгороде и двести в Берестове…».
Но княжеская власть в Древнерусском государстве
не была еще столь сильно отдалена от народа, образ жиз-
ни, поступки князя и простолюдина чаще были сходны.
Кроме того, как гласит летопись, Владимир после кре-
щения стал добрым, праведным, кротким, угодным на-
роду и церкви. Он занялся укреплением государства,
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усилил границу со степью, обеспечил сравнительно без-
опасную от набегов кочевников жизнь своей державе.

5. Если человек всплывал, то это должно было озна-
чать, что чистая вода его не принимает и, следовательно,
он виновен.

6. Русская Правда.
7. В Правде Ярослава не упоминается смертная казнь

и тюремное заключение. Вор обязан был заплатить
штраф (виру), в противном же случае он становился ра-
бом (холопом).

8. Правда Ярослава фиксирует общую ответствен-
ность за преступление каждого члена рода, то есть либо
весь род платил виру за убитого, либо убийцу выдавали
из рода на смерть или неволю.

9. В Правде Ярослава не упоминается смертная казнь,
но убийцу в соответствии с правом кровной мести могли
убить родственники убитого.

10. Изгои — это местные угро-финских народности,
населявшие Северо-Восточную Русь.

11. «Мерило праведное» возникло в Киевской Руси
в начале XII в. и было переписано в конце XIII в. Первая
его часть — сборник о праведных и неправедных судьях,
вторая — памятники юридического порядка.

12 По Русской Правде, женщина получала имуще-
ственные права и право голоса на мирском сходе, когда
овдовевала, а пока в девках или замужем — за нее ответ-
ственны родители или муж.

13. В эпоху Ярослава Мудрого крестьянское хозяй-
ство было еще родовым и племенным, так что переход
из одного рода в другой был возможен, хотя и очень ред-
ко, только путем женитьбы или усыновления.
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Русь в 30-е гг. XII- начале XIII в.

1. Пороками древние россияне называли стенобит-
ные орудия.

2. В древности на Руси шлем назывался словом ше-
лом. Во время боя воины, или, как тогда они назывались,
вои, получая удар палицей по шлему, падали без созна-
ния. Они были ошеломлены. Впрочем, буквально ошело-
мить значит «сбить шлем, оставить без шлема».

3. Войска просто разминулись в непролазных лесах.
4. Это Владимир Мономах.
5. Москва, как и Древний Рим была построена

на 7 холмах. Считаем: Боровицкий, Сретенский, Твер-
ской, Три Горы, Таганский, Лефортовский, Воробьевы
Горы. Ровно 7.

6. Не выйди Гида, дочь англосаксонского короля Га-
ральда II Годвина, за Владимира Мономаха, не появил-
ся бы на свет Юрий Владимирович, прозванный Долго-
руким. Не построил бы он Москвы….

7. В третий раз дошло слово Москва.
8. Это князь Андрей Боголюбский.
9. Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попо-

вич.

Русские земли в 30-е гг. XIII- XIV в.
Русь и Орда

1.Без знаний по физической географии не обойтись.
Циклоны в Евразии движутся с запада на восток от Ат-
лантики. Поэтому западная часть Степи всегда более
влажная, чем ее восточная часть; многолетние засухи
в Степи начинаются на востоке. Кочевники переходят
на более зеленые пастбища и теснят соседей к западу.
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2. Чингисхан был неграмотным.
3. Армия Чингисхана была организована гораздо

жестче: в ней не было отдельных племенных дружин
со своими ханами, она была строго разбита на десятки,
сотни, тысячи и тумены. Старших командиров назначал
сам Чингис; только десятников и сотников могли выби-
рать воины (все входящие в десяток были из одного ро-
да). Существовал подробный устав походной и боевой
жизни, а его нарушения жестоко карались.

4. Речь идет о Сибири. Произошло это в 1207 г.
5. Монгольские воины кольчуг не имели вообще.
6. Это произошло один раз — 31 мая 1223 г. на реке

Калке.
7. Почти все князья (кроме Даниила Галицкого), сра-

жавшиеся на Калке, погибли. Те, кто не участвовал в той
войне, были довольны гибелью своих недругов — сопер-
ников и не верили, что монголы придут опять.

8. Это территория между Доном, Верхней Окой и ле-
выми притоками Десны и Днепра.

9. В древности если во время боя под всадником уби-
вали коня, то он спешивался, то есть становился пешим.
Обычно это случалось внезапно, поэтому в наше время
глагол и получил смысл неожиданности, замешательства.
Впрочем, старое значение глагола — «остаться без ко-
ня» — существует в слове спешиваться — сходить с коня.

10. Евпатий Коловрат — легендарный русский бога-
тырь, который во главе «полка» численностью в 1700 че-
ловек после взятия монголами в 1237 г. Рязани развернул
с ними партизанскую борьбу. «Повесть о разорении Ря-
зани Батыем», в которой и содержится рассказ о Евпатии
Коловрате, сообщает о силе, отваге, патриотизме Евпа-
тия и его сподвижников.

11. Существует две версии об изменении маршрута
монголо-татар и, следовательно, спасении Новгорода
от нашествия. Первая версия, С.М.Соловьева, объясняет
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отход врага надвигающейся распутицей. Правда, истори-
ки И.Б.Греков и Ф.Ф.Шахмагонов, ссылаясь на исследо-
вания, выяснили, что зима 1237\38 гг. была очень мороз-
ной, а весна поздней. Вторая версия объясняет причину
отказа Батыя брать Новгород героическим сопротивле-
нием русских князей захватчикам. В результате силы
монголо-татар таяли и «воевать» свободолюбивых и гор-
дых новгородцев было весьма рискованно.

12. Козельск — маленький русский городок Калуж-
ской области, жители которого оказывали героическое
сопротивление монголо-татарам в течение семи недель.
Они уничтожили 4 тыс. врагов и, предпочитая смерть
плену, погибли все в неравном бою.

13. Безусловно, жители Козельска героически защи-
щали свой город. Но надо иметь ввиду и то, что монголы
подошли к Козельску на обратном пути с небольшими
силами. Когда выяснилось, что этих сил недостаточно,
послали гонцов за подкреплением. Через семь недель
пришло подкрепление и город взяли.

14. Большая Ордынка открывала дальний путь
из Москвы в Орду.

15. Двуглавые существа должны были охранять левую
и правую стороны от злых сил. Двуглавые орлы на золо-
тоордынских монетах тоже были символами защиты, так
как считалось, что торговую сделку также нужно охра-
нять от злых сил и чар.

16. Речь идет об известном хане Батые. Столица его
государства находилась на Волге и называлась Сарай-Ба-
ту. Или просто Сарай.

17. Город Сарай-Берке находился на территории со-
временной Волгоградской области.

18. Тамга.
19. Их называли известным всем словом басурманы.
20. Князь Александр Невский направил свои усилия

на поиск путей мирного сосуществования с монголо–та-
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тарами, так как считал, что в любой форме сопротивле-
ние Руси Орде преждевременно, не говоря уже о том,
чтобы вовсе освободиться от ига. Кстати, такую полити-
ку князя поддерживала церковь. В результате во время
правления Александра Невского набегов монголо–татар
на его земли не было.

21. Пропущено название города Псков. Речь идет
о нашествии рыцарей Ливонского ордена на северо–за-
пад Руси.

22. Псков издавна считался «младшим братом» Нов-
города и новгородцы часто ущемляли интересы пскови-
чей. Поэтому часть городских купцов решила подчи-
ниться рыцарям, рассчитывая в награду получить права
имперского вольного города. Но рыцари попытались
сделать Псков своей колонией; тогда псковичи перешли
на сторону Александра Невского.

23. Славяне — от слово, слыть, т.е. говорить понятно.
Немцы — от немой, невнятно бормочущий, т.е. люди, гово-
рящие на чужом, непонятном языке.

24. В Ледовом побоище войска немецких рыцарей
были построены грозным клином — свиньей.

25. Это Александр Невский.
26. Шведы и крестоносцы знали о разгроме Руси Ба-

тыем. И были уверены, что никто не поможет новгород-
цам отразить их нападение. Но Александр дважды побе-
дил рыцарей. Узнав об этом, Батый счел Александра
и его отца подходящими партнерами для союза.

27. Князь Александр был канонизирован за защиту
православия от католичества.

28. «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет» —
слова, приписываемые Александру Невскому.

29. Первым московским князем стал младший сын
Александра Невского — Даниил. Первоначально Мос-
ковское княжество было небольшим, но Даниилу уда-
лось значительно расширить его. В 1301 г. он отнял у ря-
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занских князей Коломну, а потом получил по завещанию
племянника Переяславское княжество.

30. Иван I Данилович прославился не только как со-
биратель земель вокруг Москвы. Скопленные богатства
помогли ему откупаться от Золотой Орды, сохраняя мир
и предотвращая набеги на Русь. Современники прозвали
его Калитой, т.е. «денежным мешком».

31. Третьей (после мехов и воска) статьей российского
экспорта был пчелиный мед.

32. Русские митрополиты до конца XIII в. жили в Ки-
еве. Но в 1299 г. митрополит перенес свою резиденцию
во Владимир, спасаясь от хозяйничавших на юге ордын-
цев. Уже митрополит Петр поддерживал Юрия в борьбе
с Тверью и большей частью жил не во Владимире,
а в Москве. Митрополит Феогност в 1328 г. окончательно
сделал Москву своей резиденцией.

33. Правителям Твери для этого понадобилось бы
сравняться с москвичами в экономической грамотности
и дипломатическом мастерстве. Литовским же князьям,
как минимум, следовало принять православную веру.

34. Поддерживать Михаила Тверского выгодно было
Орде и Литве, так как действия Михаила вели к ослабле-
нию Москвы и вообще Руси.

35. Первые московские чеканенные монеты появи-
лись во второй половине XIV в. при Дмитрии Донском.
Это были маленькие тоненькие чешуйки из серебра
неровной формы. На них выбита надпись: «Печать князя
великого Дмитрия», изображен иногда петух, иногда во-
ин с саблей и топором.

36. Чтобы после окончания приема государь вымыл
руки, которые целовали послы.

37. Русские князья освобождали на некоторое время
от податей тех, кто поселялся на невозделанной пустоши.
Такое новое поселение называли Слобода (от слова сво-
бода).
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38. Вот точка зрения писателя В. Кожинова: «Смысл
этого… исключения можно определить так: … русские яв-
ляют собою своего рода связь, объединяющее начало
многочисленных и многообразных народов Евразии».

39. Это выражение появилось в XIII–XIV вв., когда
русским людям приходилось постоянно остерегаться на-
бегов татар с Дикого Поля.

40. Слово ура («вперед») — монгольского происхож-
дения. К 1380 г. этот боевой клич появился на Руси вме-
сте с перебежчиками из Орды, среди которых было мно-
го христиан.

41. Вероятно, Дмитрий учитывал возможность своей
гибели в бою и хотел, чтобы даже в этом случае его вой-
ско не отступило. В общем строю невозможно отличить
князя от прочих латников, и тогда даже последний уце-
левший боец может оказаться князем. Командовать гро-
мадной армией ополченцев по ходу битвы невозможно;
отдав все приказы перед боем, князь стал не нужен как
воевода, он превратился лишь в символ своего войска
и народа.

42. Самым мелким подразделением войска Дмитрия
Донского было «копье», объединявшее не более десяти
конных и пеших воинов. «Копья» сливались в более
крупные отряды — «стяги», которые находились под ко-
мандой бояр, мелких князей, городской старшины. Глав-
ный признак «стяга» — знамя, которое в схватках возвы-
шалось над боевыми порядками и отрядами. Один «стяг»
насчитывал не менее 150 «копий». «Стяги» объединялись
в полки во главе с князьями. В средневековый период
полк был самым крупным тактическим соединением
и мог состоять из нескольких (обычно от 3 до 5) «стягов».

43. Самострел.
44. Первое огнестрельное оружие в Москве появи-

лось в XIV в. В 1382 г., обороняя столицу от нашествия
ордынского хана Тохтамыша, москвичи стреляли из пу-
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шек, стоявших на стенах Кремля. Их называли тюфяка-
ми. Они обычно собирались из кованых железных полос
и скреплялись железными обручами. Такие пушки были
не слишком надежными: бывали случаи, когда они раз-
рывались от давления пороховых газов.

45. Летописцы рисуют сдачу Москвы хану Тохтамышу
как происшедшую в значительной степени из-за пьян-
ства в осажденном городе в ночь с 23 на 24 августа 1382 г.,
причем это пьянство сопровождалось поразительным
и непонятным безрассудством. При осаде «одни моли-
лись, а другие вытащили из погребов боярские меды
и начали их пить. Хмель ободрил их, и они полезли
на стены задирать татар». После двухдневного пьянства
жители так осмелели, что отворили ворота татарам, по-
верив их обещаниям. Результатом было полное разоре-
ние и разграбление Москвы.

46. Эти деньги были выплачены могильщикам, кото-
рые хоронили погибших при взятии Москвы Тохтамы-
шем горожан.

47. При Ярославе, прозванном Осмомыслом (осмо-
мысл — «восьмимысленный», т.е. мудрый), Галицкое
княжество достигло своего расцвета. В 1159 г. галицкие
войска (в союзе с волынскими полками) даже овладели
Киевом.

48. Это Даниил Галицкий.
49. Даниил рассчитывал получить помощь в борьбе

против монголов от правителей Западной Европы при
условии, что его поддержит папа (за обещание князя
подчинить церковь Южной Руси Риму). Этот расчет
не оправдался; однако Даниил вовремя покорился Ба-
тыю, помог его полководцам в походах против Польши
и разрушил некоторые свои крепости.

50. В течение столетия после нашествия Батыя на ме-
сте нескольких десятков земель и княжеств Древней Руси
выросли два мощных государства, две новые Руси: Русь
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Московская и Русь Литовская. Три четверти древнерус-
ских городов — Киев, Полоцк, Смоленск, Чернигов
и многие другие — попали в состав Литовской Руси, или
Великого княжества Литовского.

51. Литовское княжество возникло в середине XIII в.
Важную роль в этом сыграл князь Миндовг.

52. Значительную часть территории Великого княже-
ства Литовского составляли украинские, русские и бело-
русские земли с населением, традиционно исповедую-
щем православие и общающемся на русском языке.

53. В Куликовской битве русские ополченцы одержа-
ли победу, которая стоила Руси огромных жертв. Чтобы
регулярно одерживать такие победы малой кровью (как
в 1480 г.) нужны были профессиональная армия и та-
кая же администрация (дьяки).

54. Литва и Орда претендовали на власть над всей Во-
сточной Европой. Только когда Москва начала борьбу
за независимость, Ягайло и Мамай заключили времен-
ный союз против нее.

55. Новгородцы не хотели быть подданными никако-
го монарха, и оттого ни один монарх не доверял им на-
столько, чтобы тратить большие силы на помощь Новго-
роду.

56. Ремесленники одной или нескольких смежных
профессий объединялись в цехи. Ремесленники, не вхо-
дившие в цех, назывались в Великом княжестве Литов-
ском партачами.

57. Сергий Радонежский.
58. Это — битва на реке Воже 11 августа (по старому

стилю) 1378 года.
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Формирование единого русского
государства в XV в.

1. Ряд продолжения не имеет так как «Москва есть
третий Рим, а четвертому не бывать».

2. В Московском Кремле, у колокольни Ивана Вели-
кого была площадь, на которой во всеуслышание объяв-
лялись народу все важные государевы указы. Из-за того,
что указы приходилось читать очень громким голосом,
и возникло выражение «кричать во всю ивановскую».

3. Древнейшей формой казни в России является по-
вешение. Упоминание о нем есть в уставной Двинской
грамоте великого князя Василия Дмитриевича 1397 г.
Грамота впервые санкционировала смертную казнь: если
татя (преступника) уличат в третий раз, «ино повесити».

4. Сначала слово шоры обозначало упряжь со шлеей
и с лямкой, без хомута и оголовника. Отсюда — название
профессии «шорник». Позже шорами стали называть од-
ни лишь наглазники для пугливых лошадей, а название
профессии осталось без изменений.

6. В древнерусском языке слово мыт означало по-
шлину, отсюда и название города Мытищи..

6. Новгородцы поддерживали Шемяку — не ради его
победы, но ради ослабления Московского княжества
в усобицах.

7. Названия подмосковных сел Фрязино, Фрязево,
Фряново происходят от слова фрязь — так называли
на Руси в XIV — XVI вв. итальянцев и французов
(но не немцев). Видимо, эти села названы в честь их вла-
дельцев — итальянских инженеров и архитекторов,
во множестве приезжавших в Москву при Иване III.

8. Татарские названия сел Черкизово, Карачарово,
Сабурово происходят, скорее всего, от имен знатных ор-
дынцев, приехавших на службу в Москву и получивших
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от князя подмосковные села в поместье. Эти события
происходили с середины XIV до середины XV в. Черкиза
летопись именует «царевичем» — то есть, он был, види-
мо, потомком Чингисхана.

9. Лопарями на Руси называли саамов.
10. В приказной избе (название происходит от сло-

ва приказывать) помощники воеводы не только прини-
мали жалобы горожан, но и судили провинившихся и из-
давали указы.

11. Это Ливония. Согласно договору с Ливонским Ор-
деном от 1 сентября 1481 г., прекращались боевые дей-
ствия, соблюдались интересы русских в Ливонии и уста-
навливался мир.

12. Государем Всея Руси Иван III впервые был назван
в договоре с Литвой о мире, относящемся к февралю
1494 г.

13. По мнению Карамзина, соседство этих понятий
стало возможным в результате брака Ивана III (всад-
ник — московский) с Софьей, племянницей византий-
ского императора (орел — византийский).

14. Подданные Ивана III говорили на русском, грече-
ском, итальянском, литовском, карельском, коми, эстон-
ском, немецком и татарском языках.

15. Развитие поместной системы было невозможно
без земель, предоставляемых за службу великим князем.

16. Для выдачи служилым людям великий князь мог
пользоваться черносошными землями, землями, ранее
принадлежавшими боярам Новгорода, Твери, Вятки, Пс-
кова, новгородским монастырям и новгородскому архи-
епископу.

17. Вотчина — родовое имение, которым феодал мог
распоряжаться по своему усмотрению, передавать по на-
следству, «по отчеству» (отсюда название «вотчина»). По-
местье «жаловалось» дворянину-помещику «за службу»,
оно считалось собственностью великого князя (позд-

119



нее — царя) и являлось условным владением.
18. Это всем известное с детства слово подмога.
19. Слово рассуд употребляется и в ином значении:

если люди не могут между собой договориться, они про-
сят, чтобы их справедливо рассудили. Именно об этом
говорит пословица: «Суд не на осуд, а на рассуд».

20. До XVII в. в Русском государстве документы писа-
лись на «свитках», или «столбцах». И достигали эти по-
лосы длины в несколько десятков метров.

21. Издание Судебника 1497 г. — знаменательнейшая
веха в истории законодательства нашей страны.

22. До 1497 г. Русь жила по традициям Правды Яро-
слава и сложившихся в дополнение к ней обычаев —
коллективных прав. После свержения ордынского ига
московская держава стала независимой, и в обществе
началось движение за права подданных по отношению
к государю. «Судебник» фиксировал эти права.

23. Взятки впервые на Руси были запрещены Судеб-
ником Ивана III.

24. «Раздался звук вечевого колокола, и вздрогнули
сердца в Новегороде. Отцы семейств вырываются из объ-
ятий супруг и детей, чтобы спешить, куда зовет их отече-
ство», — писал Н. М. Карамзин. Потому и увез Иван III
колокол из мятежного Новгорода.

25. Появление термина «Россия» связано с образова-
нием русского народа, складыванием и образованием
Русского централизованного государства. В историче-
ских памятниках название «Россия» в смысле обозначе-
ния страны прослеживается с конца XV в., хотя до конца
XVII в. она чаще именовалась Русью, Русской землей,
Московским государством.

26. Латинское слово regalia, является множественным
числом от regalis (принадлежащий царю). Так называют
внешние знаки монархической власти (корона, скипетр,
держава, трон, порфира и др.).
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27. «Тяжела ты, шапка Мономаха…», — так вздыхал
не один Борис Годунов…

28. Золотой шар с короной и крестом — держава.
29.«Обыденные» церкви возводились в один день.

От восхода до заката вырастала бревенчатая церковка.
Стояла свой срок. А потом имя «обыденного» переходи-
ло к огромному новому храму, созданному взамен обвет-
шавшего строения.

30. Многие историки усматривают сходство с Рефор-
мацией в событиях, связанных с борьбой «иосифлян»
и «нестяжателей» в Русской православной церкви в кон-
це XV — начале XVI в.

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

1. Это Нестор.
2. Прославленный («вещий») Боян воспевал сыновей

и внуков крестителя Руси князя Владимира Святого.
Творчеством Бояна в конце XII в. очень интересовался
автор «Слова о полку Игореве». Боян, согласно «Слову
о полку Игореве», воспевал не только время, когда жил
сам, но и далекие «траяновы века».

3. Латиняне говорили: «от а до зет», греки — «от аль-
фы до омеги», русские — «от а до я». Неизвестно, гово-
рили ли славяне «от аз до ижицы», но могли бы. Ведь
именно ижица была последней буквой и глаголицы,
и кириллицы.

4. И в кириллице и в глаголице буква «а» — называ-
лась «аз», буква «б» — «буки». От сочетания этих двух
букв и произошло слово азбука.

5. Это не что иное, как славянские цифры
(от 1 до 9 и от 10 до 90).
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6. С именем Владимира, но Мономаха, а крестителя
Руси — Владимира I.

7. Ну, конечно, Ярослав Мудрый. Недаром его имя
связывают с расцветом древнерусской культуры.

8. Роговым или костяным заостренным стержнем пи-
сали не только на бересте, но и по смазанной воском до-
щечке. И назывался такой стержень просто — писало.

9. Харатья — телячья кожа, из которой делался перга-
мен.

10. «Зарубить на носу» означает «запомнить надолго».
«Носом» называли памятную дощечку, бирку для запи-
сей. На ней делали зарубки на память и всегда носили
с собой.

11. «Пепером» на Руси издавна называли пахучий
и острый перец. От того произошли слова пряный, пря-
ность. А много позже «толстая лепешка из сладкого теста
с добавлением разного рода пряностей» стала называться
просто пряником. Хотя никакого перца в пряник не до-
бавляли.

12. Это хлеб-соль — символы благополучия и госте-
приимства.

13. Когда-то свекла называлась борщом. И свеколь-
ник, и борщ — супы-тезки..

14. Рубили гривну — получался рубль. Рубили полот-
но — получался руб, кусок ткани. Из него сооружалась
рубаха. Со временем рубищем стали называть грубую
или ветхую одежду, обноски. А «украсив» рубаху рукава-
ми, назвали ее рубашкой.

15. Это мех и пушнина
16. Все вместе — единицы древнерусской денежной

системы. 1 гривна (50 — 60 г. серебра) равнялась 20 нога-
там, или 25 кунам, или 50 резанам. Веверица также со-
ставляла часть куны. Понятия «резана» и «веверица»
могли означать и шкурку белки.

17. Динары начали чеканить еще с VII в. Видимо,
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в это время они и попали на Русь. Торговали тогда
со странами Востока на Руси очень охотно.

18. Обряд это назывался вьюницы. Проходил он в ян-
варе–феврале и был приурочен ко дню поминовения
предков.

19. Кокурка
20. Вена — это не только столица Австрии и крове-

носный сосуд, но и плата, даваемая женихом родителям
или братьям невесты.

21. Гой — древнейшее обозначение родовой патриар-
хальной общины. Так что слова «Ой-ты гой еси добрый
молодец!» в переводе означали «Ты — наш, наших кро-
вей».

22.Монета называлась златник. Найдено их всего 10.
23. Полюдье описано в «Повести временных лет»
24. В переводе на русский язык Гардарика — страна

городов. Так в Западной Европе называли древнерусское
государство, где уже в XI в. было более ста городов.

25. «Лжи остерегайся и пьянства, от того ведь душа
погибает и тело», — писал в своем «Поучении детям»
Владимир Мономах.

26. Это «Слово о полку Игореве».
27. В общем-то, обычный плащ.
28. «Ранним утром плачет Ярославна на забрале горо-

да Путивля…»
29. В 1479 г. Аристотель Фиораванти завершил Успен-

ский собор, «чудный вельми величеством, и высотою,
и светлостию, и звонностию». Псковичи возвели рядом
Благовещенский. При Грозном он стал 9-главым, купола
и кровли покрыли золотом. С тех пор его называли Зла-
товерхим, а Москву — Златоглавой.

30. Это — Московский Кремль. Грозную крепость
10 лет создавали Пьетро Солари, Марко Рцффо, Антонио
Джиларди и с ними Алоизио ди Каркано (Алевиз).

31. Это Феофан Грек.
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32. Это выражение появилось после 1404 г., когда
в Москве были установлены первые часы и время стали
отбивать в колокол. Выражение «битый час» («битые
полчаса») показывало, что прошло действительно много
времени — целый час (полчаса). До того время определя-
ли по солнцу, на глазок.

33. Летописи XII–XVI вв. часто упоминают о «вели-
ких пожарах», когда расплавлялся металл и распадались
камни. Очень часто «безвинной виновницей» оказыва-
лась свеча: «От копеечной свечи Москва сгорела».
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Россия в XVI — XVII вв.:
от Великого княжества к Царству

Россия в XVI в.

1. Этот царь — Иван Грозный.
2. По нынешним меркам выходить замуж в 12 лет

и жениться в 15 — рановато. Но по Судебнику 1550 г. —
в самый раз.

3. Первая московская больница появилась в 1654 г.
во время эпидемии чумы. Она была открыта на частные
средства и находилась близ Красной площади.

4. Группа приближенных к царю лиц, помощников
Ивана IV в 50-е гг. XVI в. — Избранная рада, в состав ко-
торой входили митрополит Макарий, князь А. М. Курб-
ский, А. Ф. Адашев и др., — разрабатывала проекты го-
сударственных реформ, занималась вопросами внешней
политики.

5. Поговорка «Остался с носом» появилась в XVI в.
С развитием приказной системы развилось и взяточни-
чество. Взятка называлась «нос». «Остался с носом»
означало, что взятку не приняли и надежды на решение
дела невелики.

6. Стрельцы. Их набирали из городского и сельского
населения. Впрочем, характер службы стрельцов позво-
лял им не полностью отвлекаться от любимых занятий.

7. Это опричники. «Не изменников грызут опрични-
ки, а верных слуг царевых», — жаловались бояре. Да
и в народе любили страшных соратников Иоанна Гроз-
ного ничуть не больше.

8. Его прозвище — Малюта. Речь идет о Григории Лу-
кьяновиче Скуратове–Бельском, одном из руководите-
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лей опричнины.
9. По преданию, новгородцев связывали и топили

в реке Волхове, отсюда — «концы в воду».
10. Московское предание связывает выражение

«филькина грамота» с именем Филиппа Колычева —
митрополита Московского и всея Руси. Он был митро-
политом с 1566-го по 1569-й, в страшное для России
время разгула опричнины Ивана Грозного. Филипп по-
сылал царю письма –грамоты, в которых просил его
опомниться. Письма митрополита не сохранились, царь
в гневе говорил о них, что это пустые, ничего не знача-
щие бумажки.

11. В 1569 г. в Люблине на общем сейме Польши и Ве-
ликого княжества Литовского было подписано соглаше-
ние об унии (объединении), согласно которому оба госу-
дарства объединялись в одно — Речь Посполитую.

12. Похожие и непохожие — это категории феодально
зависимых крестьян в Великом княжестве Литовском.
Похожие имели право уйти от феодала, рассчитавшись
с ним по договору. Их называли также вольными. Непо-
хожие — основная категория крестьян, полностью зави-
симых от феодала. Обе категории крестьян все более
и более закабалялись. Так, Литовский статут 1588 г. рас-
сматривает «засидевшегося» похожего крестьянина уже
как непохожего. Тот же статут запретил непохожему кре-
стьянину аренду земли и уход в наем.

13. Крепость Свияжск (Ивангород) — опорный пункт
русской армии во время походов на Казанское ханство.
Бревна для стен крепости, домов, срубы церквей были
заготовлены за тысячу километров от этого места — под
Угличем, а затем караваны судов доставляли их к городу-
крепости. Руководил строительством крепости самоучка
дьяк И. Выродов.

14. Царицын назван по местной речке Царице (от та-
тарского слова сары-су — «желтая вода»).
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15. Уральские горы.
16. Ермак был кадровым военным (прежде — коман-

диром пограничной заставы на южной окраине России);
его спутники — в большинстве казаки (то есть беглецы
от державных порядков). Деньги Ермаку дали купцы
Строгановы. Царское правительство в этом не участво-
вало.

17. Это хан Кучум.
18. Название картины очень точно передает характер

происходивших событий. Картина называется «Покоре-
ние Сибири Ермаком».

19. Полное название меню «Обед в стане Ермака Ти-
мофеевича». К званому «обеду в стане Ермака Тимофее-
вича» собралось всего лишь 12 золотопромышленников:
больше кабинет «русская изба» в трактире на Варварке
не вмещал. А сибирских пельменей приготовили
2 500 штук: мясных, рыбных, фруктовых в розовом шам-
панском…

20. Утратив доверие царя, И. М. Висковатый оказался
в отставке, а затем попал в список членов «московского
дела», обвиненных в заговоре в пользу польского короля.
Выдержал страшные пытки, но вины своей не признал
и на глазах толпы и в присутствии царя был распят
на кресте из бревен, а затем расчленен живым.

21. Речь идет о Ливонской войне (1558–1583). Целью
этой войны было получить свободный доступ к Балтий-
скому морю.

22. Цель Ивана IV в Ливонской войне — превзойти
своего деда Ивана III в Балтии так же, как он его превзо-
шел в Казани. Покорение Ливонии началось сразу после
покорения Поволжья (взятия Астрахани).

23. Вентерь — притворное отступление. «Струсив-
шие» казаки пускались наутек, и самый осторожный
враг, не выдержав, кидался вдогонку. Только оказавшись
в казачьем окружении, он понимал свою роковую
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ошибку.
24. В войне против Ливонского ордена, Швеции,

Польши и Литвы (с 1569 г. — Речи Посполитой) выяви-
лись техническое превосходство европейских войск
и низкое качество высшего командования русских.
В условиях опричного террора иное командование было
невозможно.

25. Короля звали Стефан Баторий.
26. Этот факт свидетельствует о непопулярности Ли-

вонской войны у народа.
27. В. Шекспир — современник Ивана Грозного.

Лишь незнание российской современности не позволило
писателю создать трагедию о том, как отец убивал соб-
ственного сына.

28. У Ивана Грозного было много жен. В фильме Гай-
дая «Иван Васильевич меняет профессию» появляется
его третья супруга Марфа Собакина («Марфа Васильевна
я»). На самом деле царицей она была всего лишь две
недели — именно столько времени прошло между сва-
дьбой 28 октября 1571 года и скоропостижной смертью
девушки.

29.Михаил Воротынский, раз за разом отбивавший
набеги крымских татар и героически взявший Казань,
стал прославленным полководцем. Это, однако, не спас-
ло его: стоило Воротынскому попасть в опалу к Ивану
Грозному, как тут же от воеводы отвернулись все друзья
и соратники. Несмотря на все военные заслуги Воротын-
ского, одержимый идеей преследования царь, как счита-
ется, запытал его до смерти, обвинив в колдовстве.

30. При встрече с царем снимали шапки, кланялись
ему до самой земли, даже ударяли лбом о землю — «били
челом». Отсюда просьбу, обращение стали называть че-
лобитной.
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Смута в России

1. Это Федор Иванович.
2. По мнению Н. М. Карамзина, «нашим Кромвелем»

был Борис Годунов.
3. Борис Годунов.
4. Указ о пятилетнем сыске беглых крестьян давал

право помещикам «сыскивать накрепко» беглых кре-
стьян «с женами и детьми и со всеми их животы» (т.е.
имуществом) в течение пяти лет. Указ о холопах лишал
права выхода крестьян на свободу. Вольный человек,
проживший во дворе помещика полгода, превращался
в холопа. Холопов могли иметь не только феодалы, но та-
кже приказные люди (чиновники) и купцы.

5. В Древней Руси налоги взимали «с сохи», т.е. чем
больше у человека было земли, тем он был влиятельнее,
и наоборот. Поэтому о малоземельном человеке говори-
ли «мелкая сошка».

6. Появление чина капитана совпало у нас в стране
с появлением наемных войск. С 1647 г. этот чин стал
присваиваться всем ротным командирам.

7. В 1591 г. за государственное преступление подверг-
ли осуждению церковный колокол, которым был поднят
набат по случаю гибели царевича Дмитрия в Угличе. Ко-
локол быт наказан битьем кнутом и сослан в Сибирь.

8. Это произведение называется «Борис Годунов».
Речь в отрывке идет о Григории Отрепьеве — беглом мо-
нахе Чудова монастыря в Москве, авантюристе-само-
званце, известном в истории под именем Лжедмитрия I.

9. Марина Мнишек «умудрилась» стать женой и Лже-
дмитрия I и Лжедмитрия II.

10. Такое прозвище получил Лжедмитрий II — став-
ленник польских интервентов, которые не могли взять
Москву и разместились лагерем в селе Тушино под
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Москвой.
11. Это Илейка Муромец (выходец из посадских лю-

дей Мурома), которого терские казаки избрали атаманом
и объявили сыном царя Федора Иоановича. Вместе
с Иваном Болотниковым Илейка руководил крестьян-
ским восстанием 1606–1607 гг.

12. Монах Соловецкого, а затем Троице-Сергиева мо-
настыря Авраамий Палицын написал «Сказание об осаде
Троице-Сергиева монастыря от поляков и литвы
и о бывших потом в России мятежах». В «Сказании» опи-
саны героические эпизоды, даны образы героев-кре-
стьян, показан патриотизм русских людей. Здесь впервые
сделана попытка выяснить социальные причины собы-
тий начала XVII в. в России.

13. Лисовчиками в годы Смуты русские люди называли
польских интервентов. Отрядами нерегулярной польско-
литовской легкой кавалерии, которая действовала
во времена Смуты 17 века в Московском царстве, коман-
довал Александр Юзеф Лисовский (отсюда и название).
Лисовчики не входили в состав ни одной из хоругвей
польско-литовской армии (регулярной) и поэтому офи-
циально не получали никакого жалования.

14. Правление семи крупных бояр-изменников, кото-
рые свергли царя Василия Шуйского и были связаны
с польскими интервентами, шедшими к Москве, недаром
прозвали «семибоярщиной». Это боярское правительство
изменило родине, присягнуло польскому королевичу
Владиславу и открыло ворота Москвы захватчикам.

15. Эти слова принадлежат костромскому крестьянину
Ивану Сусанину. Польские оккупанты взяли его провод-
ником и требовали провести их до вотчины Романовых —
села Домнино, где находился царь Михаил Федорович.
Сусанин намеренно завел отряд оккупантов в непроходи-
мый болотистый лес, где и был замучен.

16. Иван Сусанин завел в леса и болота поляков и тем
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самым спас жизнь Михаилу Романову. В знак благодар-
ности царь пожаловал мужу единственной дочери Суса-
нина половину дворцовой деревни «за службу и за кровь
тестя его» с освобождением его и его потомства от всяких
податей. Объясняется это тем, что и в XVII в., и ранее,
и позднее в России почти любой счет шел от мужских
душ: количество крепостных; наделение землей кре-
стьянских хозяйств и т. д. Права мужчин, хозяев дома
и семьи, превалировали над по существу бесправными
женщинами во всем, в том числе и в наследовании иму-
щества и земли.

17. В этот день народное ополчение, возглавляемое
Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, освободило
Москву.

18. На памятнике начертано «Гражданину Минину
и князю Пожарскому благодарная Россия. Лета 1818».

19. Борис Годунов, Василий Шуйский и Михаил Ро-
манов.

20. Бориса Годунова.
21. Иван Грозный, Борис Годунов, Василий Шуй-

ский.

Россия в XVII веке

1. Романовы — потомки московских бояр; в числе их
предков были дружинники Александра Невского и вы-
ходцы из Орды; но до брака Ивана IV с Анастасией Ро-
мановой этот род не выделялся.

2. Основателем этого рода традиционно считается
Андрей Иванович Кобыла, о котором упоминают лето-
писи: в 1346 г. он ездил в Тверь сватать за великого князя
московского Семена Ивановича (1340–1353), прозванно-
го Гордым, дочь тверского князя Марию Александровну.
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От младшего сына боярина Федора Кошки и пошли Ро-
мановы.

3. В 1613 г. митрополит Филарет был еще в польском
плену; его освободили после Деулинского перемирия
в конце 1618 г.

4. В момент избрания на царство (1613) Михаил Ро-
манов едва знал грамоту, поскольку не получил нормаль-
ного образования (как сын репрессированного Борисом
Годуновым Федора Романова).

5. Это Алексей Михайлович. Известно, что однажды
он приказал не пускать в Россию послов О. Кромвеля,
заявив: «Что когда они своему Королю осмелились голо-
ву отсечь, чего нигде на свете не слыхано, то Царь Рус-
ский никакого сообщения с ними иметь не хочет».

6. По мнению историков, прилагательное тишай-
ший — это «титулярный элемент», «имеющий отношение
не к лицу, а к сану, не к характеру монарха, а к его вла-
сти». Кроме того, Михаил Федорович и Алексей Михай-
лович правили после страшного для России Смутного,
мятежного времени. А как известно, в государственной
фразеологии «мятеж» противопоставляется «тишине».
Из всего сказанного следует, что «тишайший монарх» —
«обладатель тишины», т.е. монарх, способный и умею-
щий поддерживать должный порядок.

7. На Руси это называли местничеством. Важны были
не голова, а происхождение.

8. Такой ящик назывался долгим. Судьба прошений
и жалоб понятна из названия ящика.

9. Среди участников Земского собора 1649 г. были
церковники, бояре, дворяне, купцы и посадские люди,
черносошные крестьяне. Всех их либо назначал царь, ли-
бо выбирали (по городам и волостям) группы важнейших
«налогоплательщиков».

10. Проситель в царской России, когда обращался
в учреждение или суд, то приносил подношение для
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ускорения рассмотрения дел. Если его «подарок» не при-
нимался, то он уходил со своим подношением, или но-
сом, обратно, т.е. с тем, что принес. Означает «уйти ни
с чем, ничего не добиться».

11. Из медной проволоки тянули очень тонкую
нить — волокиту. Работа была медленной и трудоемкой.
Употребляется в значении «делать медленно, тянуть вре-
мя». Нитку иногда называли канитель. Поэтому сино-
ним — «тянуть канитель».

12. В XVII в. мельницы — сооружения весьма дорого-
стоящие — строили сообща и пользовались ими по оче-
реди.

13. Это делалось для того, чтобы уменьшить опас-
ность пожара.

14. Нелегка была крестьянская доля. Тяжелы повин-
ности. Отсюда и — тяжеловесное тягло.

15. На месте улицы Щипок в XVII в. стояла таможня,
где проверялись возы с сеном с целью обнаружения
«контрабанды», то есть товаров, которые облагались на-
логами. Обследование проводилось с помощью «щу-
па» — длинной заостренной палки.

16. Тархан в старину у татар, а затем и русских — ли-
цо, за особые заслуги освобожденное от податей и имею-
щее ряд других привилегий.

17. Так именовали купцов, которые получили право
называться не только по имени-отчеству, но и по фами-
лии.

18. Для подъема московской торговли в XVII в. в сто-
лицу было принудительно переселено около 250 купече-
ских семей из Новгорода, 500 — из Пскова и большая
группа смоленских купцов.

19. Словарь С. И. Ожегова объясняет слово лихва как
избыток. А вот В. И. Даль был другого мнения. Лихва —
прибыль неправедная. Недаром на Руси говаривали:
«Лихва да лесть — дьяволу честь».
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20. Веревки измеряли погонной саженью, землю —
квадратной (круглой), песок — толстой (кубической).
Но самой большой была косая сажень: расстояние от ле-
вой пятки до конца поднятой правой руки.

21. Для наших предков — золотник, для нас —
4,266 грамма. Произошел золотник от первой на Руси зо-
лотой монетки — крохотного златника. Их чеканил киев-
ский князь Владимир в Х в., а он золота зря не тратил.
Золотниками отмеряли редкие товары, от того и пошло:
«мал золотник, да дорог».

22. «Полушка (пол-уха куньего или пуло) почти вы-
шедшая из счету, самая мелкая монета, полденьги, четь-
копейки», — объясняет В. И. Даль. В алтыне — 12 полу-
шек, а в рубле — десять сороков. В копейке, стало быть,
ровно 4 полушки. И на каждую полушку можно было ку-
пить полушечную баранку.

23. В дореволюционное время, когда в обращении
были золотые монеты, нередко их подлинность проверя-
лась зубами: прикусят монету, а потом поглядят на нее.
Если нет вмятины — значит, настоящая. Ну, а если отме-
тина осталась — непременно поддельная, сработанная
фальшивомонетчиками. От этого обычая родилось всем
известное выражение «знать назубок», то есть «знать что-
либо досконально, отменно выучить». Этот же обычай
вызвал к жизни и другое ярко образное выражение: «рас-
кусить человека», что значит: «досконально узнать чело-
века, его достоинства, недостатки, намерения».

24. Изношенная одежа — ветошь. Отсюда и название
сборщиков изношенной одежды — ветошник. Занятие
это было доходным: потомки ветошников стали крупны-
ми купцами.

25. Выражение перешло в нашу речь из судебной
формулы, выработанной в середине XVII в. Впервые оно
встречается в «Уложении» царя Алексея Михайловича
(1649). В ст.16 (гл. VII) говорится об ответственности со-
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тенных за самовольное, без царского указа и воеводского
разрешения, предоставление служилым людям отпуска
с военной службы. За подобное самоуправство сотенные
приговаривались к битью батогами и заключению
в тюрьму, «чтобы на то смотря иным сотенным головам
не повадно было так делати».

26. За фальшивомонетничество.
27. За отцеубийство по этому документу полагалась

смертная казнь, а вот за убийство родителями детей на-
значалось именно то наказание, о котором сказано в во-
просе.

28. Этот вид казни называется окопание в землю. По-
добная жестокая кара предусматривалась, как правило,
за мужеубийство.

29. Общими были одинаковый способ уплаты нало-
гов, круговая порука внутри общины и вытекающее
из этого фактическое закрепощение.

30. Лучше других жилось черносошным крестьянам
(на них в меньшей степени распространялся произвол
царя), затем монастырским (у них были меньше оброк
и барщина), потом боярским; хуже всего приходилось
помещичьим крестьянам: их у помещика было немного,
поэтому и эксплуатировали их больше.

31. У казаков был опыт «житья своим умом», которого
не имели ни помещичьи, ни даже государственные кре-
стьяне.

32. В XVII в. такие бумаги назывались подметными
письмами.

33. «Кто его знает, кто он такой, может, кобылу ню-
хал», — отзывался пушкинский Варлаам о случайном по-
путчике. Дело не в странных вкусах Отрепьева. На кобы-
ле наказывали кнутом вплоть до XVIII в.

34. На Руси во время допроса подсудимого нередко
били кнутом, который назывался длинником. Считалось,
что от боли человек скажет всю правду.
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35. Даже в конце XIX в. в России преступникам на лбу
ставили клеймо.

36. При Алексее Михайловиче начеканили медяков
и приказали считать их серебром. Медный бунт напугал
царя не на шутку. Бунтарей разогнали, заводил казнили,
но «чтоб еще чего меж людьми о деньгах не учинилося»,
медяки обменяли на серебро по установленному курсу:
за рубль давали копейку.

37. На Руси народ всегда преклонялся перед царями,
как Богом поставленными. Кроме того, ввиду ментали-
тета россиян «стрелочниками» в бедственном положении
народа принято было считать то ли бояр, то ли помещи-
ков, потому что они были «ближе» к населению: казнили
и миловали, решали их судьбу и т. п.

38. «Сарынь, на кичку» — это клич при захвате судов.
Сарынь — это голытьба. Кичка — передняя часть судна.
Грабя богатых, разбойники на Волге и других реках
не трогали бедноту. Означает «отойти в сторону, затаить-
ся, не вмешиваться».

39. С. Т. Разин.
40. Это протопоп Аввакум.
41. Русская православная церковь никогда не делила

своих прихожан по национальному признаку. Поэтому
в ее руководстве становились люди «от славянина
до мордвина».

42. По Апокалипсису власть антихриста должна была
продолжаться на земле два с половиной года —
с 1666 по 1669, а затем начаться светопреставление: солн-
це померкнет, звезды спадут с неба, горит земля, и, нако-
нец, последняя труба архангела призовет на страшный
суд праведных и грешных. Старообрядцы искренне ве-
рили в это и заранее готовились отойти в мир иной.

43. Это картина Василия Ивановича Сурикова «Бо-
ярыня Морозова».

44. Слово Украина появилось в конце XV в., когда
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Россия, разгромив Золотую Орду, начала вновь осваи-
вать степи Причерноморья. Тогда Украина стала перед-
ним краем русских владений (а не их центром, как было
в Киевской Руси).

45. Эти казаки получали жалование и были внесены
в особый список — реестр. Отсюда и их название — ре-
естровые казаки.

46. Теперь — пограничные заставы. Появление первых
сторожевых станиц на границах нашего государства от-
носится к XIV в. Затем появились так называемые «за-
сечные черты» и, наконец, с XVI в. — постоянная погра-
ничная служба.

47. Потому, что в XVII в. православных жителей Укра-
ины и Белоруссии называли русскими.

48. Дважды писал гетман Богдан Хмельницкий царю
Алексею Михайловичу, просил военной помощи и защи-
ты против Речи Посполитой. И Земский собор в Москве,
и Переяславская рада решили: отныне мы вместе навеки.

49. У казаков — круг. Где казак, там воля. Однако
приговоры общего собрания (круга) были нерушимы.
На кругу дуванили, делили добычу и государево жалова-
ние, выбирали атамана. И старались решение круга
не нарушать.

50. Для удержания Крыма необходимо было разгро-
мить войска Османской империи и заселить русскими
крестьянами всю степь до Крыма, что было не под силу
России в XVII в.

51. В Сибирь шли из России «неустроенные» люди,
не умевшие ладить с начальством, но верившие в спо-
собность жить своим умом.

52. Освоение Северного морского пути было для рус-
ских в XVII в. почти непосильным делом. У европей-
ских же купцов были и лучшие товары, и лучшие кораб-
ли, на которых они могли отправиться в Сибирь. Поэтому
московское правительство в 1620 г. запретило северное
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мореплавание, и казаки шли в Сибирь по суше, строя ла-
дьи на каждой крупной реке.

53. Казаков не привлекали пустыни и горы Средней
Азии, к тому же на юге были сильные исламские государ-
ства (Самарканд, Хива, Бухара).

54. В Сибири станция «Ерофей Павлович» названа
в часть русского землепроходца Ерофея Павловича Хаба-
рова.

55. И в Сибири, и на Севере тонко нарезанную, на-
струганную пищу (рыбу или мясо) называют строгани-
ной.

56. Иван и Петр были сыновьями одного отца —
Алексея Тишайшего, и разных матерей. Впрочем,
и у того и у другого шансов сесть на трон было мало.
Но в 1682 году старший Федор неожиданно умер, моло-
дым и бездетным. По старшинству на трон полагалось
сесть 15-летнему Ивану, однако тот был «слабоумен, бо-
лезнен и вдобавок подслеповат». Десятилетний Петр,
напротив, оказался хорошим кандидатом на царствова-
ние — выказывал «необычайные способности». Положе-
ние усугубилось еще и тем, что выборы преемника
столкнули между собой два знатнейших российских ро-
да — Милославских и Нарышкиных. В итоге, чтобы
предотвратить смуту, было решено посадить на трон
обоих братьев. Так 25 июня 1682 года произошло доселе
небывалое в России событие — венчание на царство
сразу двух государей. После отстранения в 1689 году Со-
фьи от власти, самодержавное соправление продолжа-
лось до смерти Ивана в 1696 году.

57. Пётр I был последним из русских монархов, кто
короновался шапкой Мономаха. Созданная им империя
требовала новых символов власти. А потому Екатерина
I венчалась уже новой, Большой императорской коро-
ной.
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Культура Руси в XVI — XVII вв.

1. Почтовые станции в Московском государстве на-
зывались ямами.

2. Это московский Китай-город.
3. «Слита бысть сия пушка в преименитом и царству-

ющем граде Москве, лета 7094, в третье лета государева
его. Делал пушку пушечный литец Ондрей Чохов». Пара-
докс, но из Царь–пушки «каменным дробом» так
и не стреляли. Огромные ядра отлили примерно лет че-
рез 300.

4. Это храм Покрова на Рву (Собор Василия Блажен-
ного). «Как побил государь Золотую орду под Казанью, /
На подворье свое приходить он велел мастерам, / И велел
повелитель (гласит летописца сказанье): В память оной
победы да выстроят каменный храм…»

5. Это памятник Ивану Федорову. Скульптор С. Вол-
нухин изобразил все: и печатную доску, и оттиск с нее,
и даже девиз первопечатника на пьедестале «Ради братии
моих и ближних моих…» Но одел мастера почему-то
в гражданский кафтан. А ведь он был духовным лицом.

6. От Ивана IV остались продиктованные им посла-
ния (князю Курбскому, монахам разных монастырей).
Это были, видимо, «открытые письма» царя к народу.
Кроме того, сохранились личные пометки царя на полях
государева экземпляра Лицевого летописного свода. Чем
не писатель?

7. Это Максим Грек.
8. Город — Москва. Место — естественно, Кремль.

Год 1581 г. Обслуживала аптека семью Ивана IV.
9. «От трудов праведных не наживешь палат камен-

ных» — гласит старая русская поговорка. Но не дорого-
визна стала главной причиной «застоя» в каменном стро-
ительстве. Оно тормозилось еще и тем, что деревянный
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жилой дом считался более гигиеничным, ибо при отсут-
ствии центрального отопления в каменном здании ощу-
щалась сырость.

10. Известно, что в то время многие болезни лечили
чаще всего кровопусканием. Отсюда и название лека-
ря — «кровопуск».

11. Типография по–немецки — drukerei. Соответ-
ственно по русски это просто друкарня.

12. Мы регулярно делаем это (то есть подстригаемся)
в парикмахерской.

13. Его прозвище — Блаженный. Собор Василия Бла-
женного на Красной площади. Его создатели Барма
и Постник по преданию были ослеплены, чтобы они
не смогли создать лучший храм.

14. Это Дионисий. Его иконы «Спас в силах» и «Мит-
рополит Алексий» в настоящее время хранятся в Третья-
ковской галерее.

15. Это дни летнего и зимнего солнцестояния.
С 12 декабря «день прибывает, а ночь умаляется»,
с 12 июня — наоборот.

16. Лясы, или балясы — так называли на Руси резные
деревянные украшения на столбах, придерживающих
крыльцо. Вырезать балясы считалось делом несложным,
не требующим особого внимания. Поэтому работающий
мог одновременно вести посторонние разговоры. Упо-
требляется в смысле пустого провождения времени.

17. Если подходить к истории с полнейшей точно-
стью, то речь идет не о правлении, а о регентстве. Дело
в том, что это важнейшее, с точки зрения экономики, со-
бытие произошло при регентстве Елены Глинской.

18. На улице Варварке сохранилось и отреставрирова-
но здание бывшего Аглицкого двора, который был соору-
жен в XVI в. После прибытия в устье Северной Двины
первого английского судна капитана Ченслора (1553)
двор был передан Иваном Грозным английским купцам
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и дипломатам. В древних палатах располагались парад-
ный приемный зал, складские и жилые помещения.
Аглицкое подворье, как его тогда называли, служило
своеобразным центром внешнеторговой деятельности
в старой Москве.

19. Свое «Уложение чина сокольничья пути» Алексей
Михайлович посвятил любимой соколиной охоте.

20. Слобода царских сокольников недаром находи-
лась на месте нынешнего московского района Сокольни-
ки. Дичи там было не перечесть: не стыдно царю поохо-
титься. И по соседству дремучий Лосиный Остров.

21. Посетив «зрелище», Алексей Михайлович каждый
раз каялся в содеянном грехе, но без театра скучал. И да-
же в своей летней резиденции — селе Преображен-
ском — завел «Комедийную храмину». Потешали батюш-
ку-царя сначала немецкие актеры, потом обучать стали
«русских ребят».

22. Созданные братьями Бутенопами Кремлевские
куранты вызванивали «Коль славен наш Господь в Си-
оне» и марш Преображенского полка. По указу Ленина
переделали куранты под «Интернационал». 20 лет часы
его исполняли, в 1938 г. «забастовали». Молчание было
недолгим. В ночь на 1 января 1944 г. прозвучал гимн «Со-
юз нерушимый…».

23. Сладкий и пряный сбитень на Руси любили все.
Царю-батюшке медовый напиток приносили из особой
палаты Кормового дворца. А горожане спешили на зов
уличных разносчиков: «Сбитень горячий, пьет подьячий!
Сбитень-сбитенек, пьет щеголек!».

24. Говорят, что когда послы привезли в дар русскому
царю от ордынского ханы невиданную траву, то заварили
ее по всем правилам. Михаил Федорович Романов выпил
поднесенный напиток, вытер бороду и сказал: «Еще!»

25. Заморский сахар стоил дорого и лакомиться им
было очень престижно. Не чета обычному меду. Вот
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и чернили зубы: дескать, сахара много едят. Когда Петр
I приказал по утрам зубы чистить, то-то боярыня возму-
щалась: «Белые зубы у арапов и у обезьян, а у боярынь
всегда черные!»

26. Почитающая традиции невеста должна была одеть
на свадьбу красный сарафан с желтым летником, или
красное платье. В XIX в. красный сарафан становится
символом свадьбы. Вспомните знаменитый романс
П. П. Булахова: «Не шей ты мне, матушка, красный са-
рафан».

27. В допетровскую эпоху, когда необходимо было
провести перепись населения, требовали, чтобы всех за-
писали по именам «с отцы и прозвищи». Слово прозви-
ще в старые времена было в известном смысле равно-
значно современному слову фамилия. В украинском
языке слово прiзвiще до сих пор употребляется вместо
слова фамилия, которое не вошло в украинский литера-
турный язык.

28. Агафьин день, или, по другому, День хлеба и соли,
отмечался 5 февраля (18 по новому стилю). В этот день
древние славяне освящали каравай хлеба и солонку с со-
лью как символы домашнего очага и сберегали их в тече-
ние года как талисманы, охраняющие дом от бед: пожа-
ра, мора и т. д. В случае пожара соль бросали в пламя,
а хлеб в сторону поля, куда хотели, чтобы «отвлекся»
огонь. В случае болезни дом обносили хлебом и солью,
а в случае мора домашних животных — надевали каравай
коровам на рога, а солью посыпали сено. Позднее, когда
первоначальное назначение употребления хлеба и со-
ли как талисманов было забыто, стали выносить эти про-
дукты, как самое священное, что есть в доме, навстречу
знатным или почетным гостям. Причем, вплоть до конца
XIX в., выносили именно сбереженные с Агафьиного
дня хлеб-соль, а не любой случайный или вновь испечен-
ный каравай.
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29. Самым известным литературным произведением
об этой проблеме, пожалуй, является «Повесть о Шемя-
кином суде». Эту повесть можно назвать не только едкой,
но и остроумной сатирой.

30. Человек, который мало ест, быстро утоляет голод.
Обычно это худощавые люди, с хорошей реакцией.
В старину хозяева выбирали работников, дав им сначала
пообедать. Того, кто был насытливым, то есть ел быстро
и мало, брали, остальные считались ленивыми, им отка-
зывали или платили меньшую плату за рабочий день.

31. Это повивальная бабка.
32. Знаменитый первопечатник Иван Федоров, па-

мятник которому установлен в самом центре Москвы.
33. Это называлось «повторять зады».
34. В допетровской Руси родители сами заботились

о питании детей во время обучения. Особенно популяр-
на была каша. Отсюда и происходит слово однокашник.

35. В 1687 г. в Москве было создано первое высшее
учебное заведение — Славяно-греко-латинская акаде-
мия, где, помимо богословия и древних языков, изуча-
лись логика, философия и естественные науки.

36. Как титул слово генерал появилось во Франции,
причем сначала только в виде прибавки к уже существо-
вавшим чинам, например, капитан-генерал. В России
этот термин стал употребляться при царе Алексее Ми-
хайловиче, который в числе прочих преобразований ввел
и иностранные названия чинов.

37. Генералиссимус — высшее воинское звание. Пер-
вым российским генералиссимусом стал
в 1695 г. Ф. Ю. Ромодановский.

38. Иностранцы считали мытье очень вредным для
здоровья и удивлялись, что русские вообще живы, хотя
моются так часто.

39. На Вшивом рынке москвичи брились и стриглись,
и земля там была устлана толстым слоем волос.
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40. «Работать спустя рукава» означает «работать пло-
хо, неаккуратно». Одежда русских бояр была такова, что
рукава спускались очень низко, почти до колен. Работать
в такой одежде было совершенно невозможно.

41. «Графья» — в иконописи рисунок, процарапанный
острым предметом по грунту.

42. За убийство своего сына Ивана на Ивана Грозного
была наложена епитимья (церковное наказание) — год
не переступать порог храма. Но чтобы царь мог молиться
у Архангельского собора и наблюдать службу, соорудили
специальный предел, названный позже Царским.

43. Венцом церковного строительства стал созданный
архитекторами Бармой и Постником Покровский собор,
«что на рву». В народе его называют храмом Василия
Блаженного. В нем не один год находился известный
на Руси юродивый Василий Блаженный, не боявшийся
спорить с Иваном Грозным.

44. Василий Бурцев (Василий Федорович Бурцов-
Протопопов).
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Россия в конце XVII — XVIII в.:
от Царства к Империи

Россия в эпоху преобразований Петра I

1. Это Александр Меньшиков, один из главных
«птенцов гнезда Петрова».

2. «Потешный» воин малолетнего Петра С. Л. Бухво-
стов стал первым солдатом Преображенского полка.

3. Воинские части, которые создавались вначале для
военных забав («потех») подрастающего царевича Петра
в подмосковных селах Преображенское и Семеновское,
получили название «потешные полки». Позднее они пре-
вратились в настоящие регулярные войска — в Преобра-
женский и Семеновский полки, ставшие основой рус-
ской гвардии.

4. Это Федор Матвеевич Апраксин. За одну из одер-
жанных им побед Петр I приказал выбить медаль с изоб-
ражением Ф. М. Апраксина и надписью «Царского вели-
чества адмирал».

5. Голубой цвет. Старейший российский орден Св.
Андрея, созданный в 1699 г. по рисунку Петра I, вручался
«за заслуги чрезвычайные». Сам Петр стал его кавалером
лишь четыре года спустя — «за над неприятелем одер-
жанный авантаж».

6. С 1802 г. в русской армии погоны стали носить
на обоих плечах. До этого офицеров отличал специаль-
ный знак (серебряный или позолоченный) в форме полу-
месяца с изображением государственного герба, который
носили на груди.

7. В 1696 г. Петр I распорядился соорудить в Вороне-
же верфь, на которой строился Азовский флот, обеспе-
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чивший успех Азовских походов.
8. Это Никита Демидов. В 1720 г. он получил дворян-

ское звание. Об объемах производства на его заводах
можно судить по тому, что в 1713 г. на их складах лежало
более полумиллиона гранат.

9. Слово гренадер появилось в русском языке в начале
XVIII в. как заимствование из французского (grenadier
от grenade — граната). В армиях западноевропейских го-
сударств так называли рослых и физически сильных сол-
дат, обученных бросать гранаты, которые имели значи-
тельный вес и обращение с которыми требовало особой
сноровки и осторожности.

10. Этим элементом стала минутная стрелка.
11. Антони ван Левенгук — автор первого микроско-

па, вместо торговли мануфактурой с увлечением шлифо-
вал оптические стекла и изучал с их помощью микромир.
Петр Великий первым из царей в 1698 г. поехал в Европу
в поисках знаний, оторвавшись от «царских дел».

12. Счет монархов по порядковым номерам — фран-
цузское изобретение XVI в. Петр впервые ввел его в Рос-
сии, что вызвало бурю протестов. Прежде князей и царей
именовали только по имени-отчеству.

13. «Табель о рангах», введенная Петром I в 1722 г.,
охватывала всех служак Российской империи: военных
(морских и сухопутных), штатских и придворных. Каж-
дый вид делился на 14 классных чинов. «На гражданке»
№14 звался коллежским регистратором; №1 — канцле-
ром.

14. Впервые в России звание генерал-адмирал было
присвоено по праву: Ф. М. Апраксин командовал при
Петре I всем русским флотом.

15. Фендрика можно было встретить в российской ар-
мии. Фендрик — это низший, 14-й класс в «Табели о ран-
гах», армейское пехотное звание, впоследствии отменен-
ное.
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16. По-латыни Fiscus — казна. Надзирающего за дея-
тельностью учреждений и должностных лиц называли
нежно — «фискал». Цель работы всех фискалов, подчи-
ненных обер-фискалу, отчасти напоминала задачи ны-
нешней налоговой инспекции.

17. «Генеральный регламент» — устав гражданской
службы России прослужил довольно долго: до начала
XIX в. И лишь потом был вытеснен более современными
документами.

18. Речь идет о Петропавловской крепости.
19. Это взятка (денег на зарплату не хватало).
20. Единственным редактором, которому власти

не мешали выпускать единственную тогда русскую газету
«Ведомости» (она же первая русская печатная газета),
был Петр I.

21. «Мастером в Голландии лучше быть, чем царем
в России», — признавался Петр I другу и наперснику
А. И. Меншикову.

22. Рекрут не должен был быть дураком. Указ
от 20 февраля 1705 г. завершил начальный период фор-
мирования системы рекрутских наборов, которая
с небольшими изменениями просуществовала в России
до 1874 г., когда была введена всеобщая воинская повин-
ность. В рекруты принимали людей от 20 до 30 лет,
не опороченных преступлением, не увечных и «не дура-
ков».

23. Иррегулярные войска набирались из местного на-
селения, были недостаточно обучены и плохо организо-
ваны.

24. «Грудь солдата — защита и крепость Отечества».
25. Только прапорщику доверяли величайшую воин-

скую святыню — знамя (прапор).
26. Россия в эти годы находилась в состоянии войны

со Швецией. Петр I, готовясь к решающим сражениям
с королем Карлом XII, стремился обеспечить надежный
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тыл. Он полагал, что решить эту крайне важную задачу
можно быстрее мирным путем, чем с вооруженными
действиями, т.е. без физического уничтожения восстав-
ших.

27. С совершенствованием огнестрельного оружия
металлические доспехи уже не могли служить надежной
защитой, ведь они противостояли воздействию лишь хо-
лодного оружия. Защитой воинам стало само огнестрель-
ное оружие.

28. Новый флаг («образ креста Святого Андрея»,
по словам Петра I) отныне навеки связан с русским фло-
том. Четыре луча креста символизировали четыре рус-
ских моря.

29. Через 9 лет со дня своего основания Санкт-Петер-
бург стал столицей России и был ею до 1918 г.

30. Эта организация — не что иное, как полиция. Раз-
рослась организация с тех пор весьма значительно. Да
и дел у нее прибавилось.

31. Коллегии
32. Северная война еще продолжалась, но вот законо-

творческий опыт Швеции Петру I показался очень любо-
пытным. Почему бы его не использовать?

33. Был упорядочен денежный счет: рубль стал де-
литься на 100 копеек. После этого доллар стал делиться
на 100 центов, франк — на 100 сантимов и т. д.

34. Это памятник Петру Великому.
35. Федор Головин
36. Он был неграмотен.
37.Порох.

148



Внешняя политика Петра I

1. 9 сентября 1714 г. шаутбенахт Петр Михайлов —
Петр I — с великим торжеством привел в Санкт-Петер-
бург из-под Гангута пленные шведские корабли. Михай-
лова тут же, на набережной Невы, произвели в вице-ад-
миралы. Царем-то всякий может стать, а вот звание вице-
адмирала в бою заслужить надо.

2. После Полтавы Петр I приказал гетмана Мазепу
из-под земли достать. Не терпелось вручить тому орден
Иуды — за измену. Но Мазепа трудов царя не оценил
и поспешил укрыться от награды — сначала у турок
в Бендерах, потом и вовсе на том свете.

3. Совокупность этих признаков является гербом го-
рода Полтавы.

4. С 1944 г. этот «ключ» называется Петрокрепость.
Раньше этот город назывался Шлиссельбург (ключ-го-
род), Орешек, Нотебург. Взятие Орешка было ознамено-
вано первым русским военным парадом в Москве.

5. «Промедление смерти подобно».
6. Во время этой войны в Россию попала и шведская

подданная Марта Скавронская (Екатерина I), возвра-
щать которую Петр, конечно же, не собирался.

7. Это — Копорская крепость. С середины XIII века
за эту цитадель велись ожесточенные бои между русски-
ми, ливонскими, шведскими и польскими войсками,
в которых принимали участие Александр Невский, Иван
Грозный и Петр I.
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После Петра Великого: эпоха
дворцовых переворотов

1. Кавалергарды (от французского cavalier — всад-
ник и garde — охрана) появились впервые как почетный,
особенно нарядно обмундированный эскорт при коро-
нации Екатерины I и затем Анны Иоановны. Этот вре-
менный отряд состоял из отборных офицеров, после
торжеств возвращавшихся в свои части. В 1741 г. форму
первых кавалергардов получили все чины роты Преоб-
раженского полка, провозгласившей Елизавету импера-
трицей. При Екатерине II кавалергарды существовали
как почетная дворцовая стража, а при Павле I кавалер-
гарды приобрели статут постоянной воинской части —
Кавалергардского полка.

2. Это Санкт-Петербург. Многие москвичи потяну-
лись на службу в новую столицу. Лет через 40 после Анны
Иоановны издала Екатерина II указ о вольности дворян-
ства, и неслужилые дворяне на старое место вернулись
с чадами и домочадцами. Вновь народу в Москве приба-
вилось.

3. Барон Карл Фридрих Иеронимус фон Мюнхгау-
зен — реальное лицо. Он служил во времена Елизаветы
в Кирасирском ея Величества полку, вышел в отставку
и уехал жить… в Гановер.

4. Это эпитет — прожженный.
5. А. Д. Татищев предложил выжигать частицу не впе-

реди клейма (т.е. «не вор»).
6. Иоанна Антоновича называют либо Иоанном III,

если ведут счет от первого царя Ивана Грозного, либо
Иоанном VI — при счете от Ивана Калиты. Но при лю-
бом подсчете только год этот представитель Браун-
швейгской династии владел русским троном. Cвергну-
тый Елизаветой Петровной, бывший император 23 года
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содержался в заключении и был убит при попытке заго-
ворщиков освободить его.

7. Княжна Тараканова выдавала себя за дочь Елизаве-
ты Петровны.

8. Они имели грузинское происхождение. В Грузии
титул князя мог получить любой человек, у кого была
земля и не менее 12 баранов.

9. Для купца первой гильдии вполне достаточно было
обыкновенного честного слова.

10. Помните, «За морем телушка — полушка,
а рубль — перевоз» Полушка — это как раз та самая мел-
кая монета.

11. Он назывался «подать». Отсюда и «податные со-
словия».

12. Пётр I был последним из русских монархов, кто
короновался шапкой Мономаха. Созданная им империя
требовала новых символов власти. А потому Екатерина
I венчалась уже новой, Большой императорской коро-
ной.

Россия в 1762 — 1801 гг. Правления
Екатерины II и Павла I

1. Все это о Екатерине II.
2. С ужасом и восторгом Екатерина читала в письме

из Ропши: «Матушка, Государыня!.. Он заспорил за сто-
лом с князем Федором. Не успели мы разнять, и его уже
не стало… Погибли мы, когда ты не помилуешь». Еще бы
не помиловать! Смерть мужа, Петра III, открывала лю-
бовнице братьев Орловых дорогу на трон.

3. Это Жан-Поль Марат. Его звали «другом народа».
4. Так как Радищев «ехал» на почтовых, его «путеше-

ствие» длилось не менее 10–12 дней.
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5. 24 июля 1790 г. Палата Петербургского уголовного
суда объявила Радищеву смертный приговор. 4 сентября
Екатерина II подписала указ, которым смертная казнь
заменялась Радищеву десятилетней ссылкой в Илимский
острог.

6. О сказочном богатстве Потемкина ходили легенды
еще при его жизни. А вот как показать, что легенды са-
мая настоящая правда? Пришлось нашить на шляпу
столько бриллиантов, что голова не выдерживала их тя-
жести.

7. Рекетмейстер докладывал прошения императору.
8. К статскому советнику следовало обращаться: «Ва-

ше Высокородие».
9. С развитием отходничества в XVIII в. крестьяне

становились владельцами мануфактур и обзаводились
крепостными. Так, в 1795 г. граф Шереметев потребовал
со своего крепостного П. Грачева 135 тыс. рублей, его
фабрику и крепостных. Грачев уплатил и еще, оказалось,
припрятал солидный капитал.

10. Один и тот же доход в разные годы «весил» по-раз-
ному. В 1775 г. с доходом в 8 тыс. рублей можно было
принадлежать ко второй гильдии, а в 1807 — к третьей

11. В документе говорилось о том, что вместо метал-
лических денег (вернее, наряду с ними) в России вводи-
ли бумажные купюры — денежные ассигнации.

12. Степана Тимофеевича Разина и Емельяна Ивано-
вича Пугачева разделяет период в сто лет. Но оба они бы-
ли родом из Зимовейской станицы на Дону. Судьба у них
в значительной степени похожа: Разин был предводите-
лем крестьянского движения в России в конце XVII в.,
а Пугачев выступил в аналогичной роли в XVIII в. Оба
казнены в Москве.

13. О реальном Пугачеве известно немного. Он ро-
дился в Зимовейской станице на Дону примерно в 1742 г.,
в 18 лет женился, а через неделю после свадьбы был от-
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правлен на службу в действующую армию в Пруссию.
Потом воевал с польскими конфедератами, участвовал
в русско-турецкой войне и за храбрость получил чин хо-
рунжего. Вскоре из-за болезни ему пришлось оставить
армию. Что было потом известно значительно лучше.

14. Речь идет о восстании Емельяна Пугачева.
15. В октябре 1773 г. у самозваного Петра III, он же

казак Емельян Пугачев, была уже целая армия, необу-
ченная и недисциплинированная, но весьма опасная. Ни
Москвы, ни Санкт-Петербурга Пугачев не захватил, как
ни грозился, но страху на государство нагнал немалого.

16. «Береги честь смолоду», — напутствовал отец Пет-
рушу Гринева.

17. «Грамота на права, вольности и преимущества
благородного российского дворянства».

18. Состав суда был полностью дворянский.
19. «Дворянской республикой» называли Москву. По-

сле указа «О вольности дворянской» в 1762 г. Москва ста-
ла местом, где собралось большое количество вышедших
в отставку дворян. Своим укладом жизни они как бы
противостояли придворному, императорскому Петер-
бургу.

20. Тысячу рублей.
21. Первой гильдии «дозволялось» ездить по городу

в карете парою.
22. Нужно было дослужиться до чина действительно-

го статского советника.
23. Крестьянам. Набор прав и привилегий, которыми

предполагала наделить их Екатерина II, был аналогичен
дворянским и городским. Они также должны были полу-
чить свои органы самоуправления. Три грамоты и еще
ряд новых законов, должны были составить своего рода
конституцию страны. Но третья грамота так и не увидела
свет. Екатерина понимала, что ее появление может вы-
звать волнения среди крепостных и недовольство дво-
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рянства.
24. Это А. А. Безбородко.
25. Скупая медали, Фридрих старался избежать по-

зора.
26. Для заселения причерноморских степей они пла-

нировали выписывать из Британии каторжников.
27. В 1798 г. рыцари избрали императора Павла I ве-

ликим магистром и своим защитником. Но российской
провинцией Мальта так и не стала.

28. 11 декабря 1790 г. после шестичасового штурма
пал Измаил. Спасся бегством лишь один турок, осталь-
ные погибли или попали в плен. Очень возмущался лорд
Байрон. Суворовым — за жестокость, генералами —
за непроизносимость русских фамилий, Екатериной II —
за распутство. Всем от поэта досталось.

29. Естественно, о М. И. Кутузове. Сказано это после
успешного взятия крепости Измаил.

30. Это подразделение было создано по приказу
князя Потемкина, пожелавшего всенепременнейше
чем-нибудь удивить императрицу Екатерину II. Вдох-
новленный мифами об амазонках, князь велел набрать
офицерских жен и дочерей в районе Балаклавы в осо-
бое женское подразделение. Командовать ротой было
поручено супруге местного ротного капитана Е. И. Са-
ранцевой. Амазонок одели в специальную форму и во-
оружили. Екатерина II, посетившая роту во время сво-
его путешествия в Крым в 1787 г., наградила амазонок
за службу деньгами, а бравой капитанше пожаловала
бриллиантовый перстень. После отъезда Екатерины
амазонки почли за благо переодеться в повседневную
одежду, да и уставными обязанностями себя особо
не обременяли. Тем не менее в Симферополе на ста-
ром кладбище до сих пор стоит могильный памятник
в форме Георгиевского креста, на котором можно про-
читать: «1849 г. сентября 4-го скончалась капитан ама-
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зонской роты Елена Саранцева на 95-м году жизни».
31. Это медаль в честь победы российского флота над

турецким в Чесменском бою 1770 г.
32. А на другой — австрийский герб и девиз «Бог с ни-

ми!».
33. Императорский военный орден Святого Георгия

вручался тем, кто «ознаменовал себя на пользу и славу
Российского оружия особым отличием». Ни высокий
род, ни прежние заслуги в уважение не принимались.

34. Екатерина II учредила орден Святого Владимира
в 1782 г. Его девиз: «Польза, честь и слава». Пользу Рос-
сии могли принести как военные, так и штатские, поэто-
му орден предназначался для тех и для других. Офицеров
отличали мечи на ордене и бант из орденской ленты.

35. Генерал-фельдмаршал А. В. Суворов, граф Рым-
никский, не проиграл ни одного сражения. В 1799 г. к его
титулам прибавится еще генералиссимус и князь Ита-
лийский. Но имя Суворова в дополнениях не нуждалось.
Сочиненную Г. Р. Державиным эпитафию «Здесь лежит
Суворов» сам полководец одобрил полностью.

36. Богатырским здоровьем Суворов с детства не от-
личался. А воинская служба сил немало требовала, что
от 18-летнего капрала Суворова, что от почтенного гене-
ралиссимуса. Рецепт оказался прост — конечно же, гим-
настика. И сам полководец регулярно ею занимался,
и солдат заставлял.

37. Полковником-то Преображенского полка была
сама матушка Екатерина Великая.

38. В сентябре 1789 г. под Рымником войска Суворо-
ва, двигаясь по размытой дороге, под проливным до-
ждем, прошли за двое с половиной суток 100 км. Суще-
ствует предание, будто турецкий главнокомандующий
Юсуф-паша казнил шпиона, принесшего сообщение
об этом, за распространение неправдоподобных сведе-
ний. Дело в том, что для европейских армий того време-
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ни «допустимым» считался «норматив» в 10–15 км в день.
Да и для Суворова такой переход был не совсем обычен.
Время его походов было тщательно рассчитано. Пройдя
первые 7 км, солдаты час отдыхали, затем шли еще 7 км,
после которых следовал привал на четыре часа и обед.
После обеда армия делала марш еще на 7 км, опять полу-
чая час отдыха, и завершала свой дневной переход за-
ключительным отрезком в 7 км. Таким образом, можно
считать, что обычно войска А.В.Суворова проходили
в день 28 км.

39. Два бревна, связанные офицерскими шарфами,
помогли солдатам преодолеть препятствие.

40. Хоть и неплохо стреляли суворовские солдаты, да
не любил полководец долгих перестрелок. Чуть что, при-
казывал в штыки. Дескать, «пуля — дура, штык — моло-
дец, береги пулю на случай, когда несколько неприятелей
наскочат».

41. Победы над турками при Керчи, Фидониси, мысе
Калиакрия, над французами при Корфу, над английски-
ми каперами в Средиземноморье Федор Ушаков одержи-
вал по-суворовски: маневр, быстрота, натиск. Он же
и Черноморский флот создавал — корабли в Херсоне, ба-
зу в Севастополе.

42. Суворов восхищался шведским королем Кар-
лом XII.

43. Нововведения, в связи с непродолжительностью
царствования Павла I (1796–1801), не успели коренным
образом повлиять ни на перестройку действующей ар-
мии, ни тем более на полководческий и флотоводческий
таланты А.В.Суворова и Ф.Ф.Ушакова. Их победы про-
исходили далеко за пределами России, следовательно,
за стратегию и тактику боя отвечали не царь и «паркет-
ные шаркуны» в Петербурге, а прекрасные военачальни-
ки на местах битв.

44. «Хочешь быть красивым — поступи в гусары».
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Впрочем, у Козьмы Пруткова есть и другой афоризм:
«Не всякому человеку даже гусарский мундир к лицу».

45. Маркитант — дословно с итальянского — торго-
вец, преимущественно съестными припасами и напитка-
ми, сопровождавший армию в походе; чаще это были
женщины — маркитанки.

46. Эти деньги могли расходоваться только на строи-
тельство казарм.

47. Диссидентами в Речи Посполитой называли нека-
толиков из числа православных и протестантов.

48. Это польская конституция. Так называемый «че-
тырехлетний» польский сейм, преодолев сопротивление
шляхты, принял ее 3 мая 1791 г. По ней Польша станови-
лась наследственной монархией. Законодательная власть
оставалась за сеймом, но отменялось право «вето» и пра-
во на конфедерации. Екатерина II увидела в принятии
конституции опасное для России нарушение сложивше-
гося мирового порядка.

49. Это А. В. Суворов. В сражении недалеко от Вар-
шавы он разбил войско Костюшко. В начале 1794 г., по-
сле кровопролитного штурма варшавского предместья
Праги, стоившего жизни около 15 тыс. поляков, Суворов
захватил столицу Польши.

50. Это река Западная Двина.
51. Судя по названию, в Старопанском переулке жили

выходцы из Польши.
52. Господин Архаров был главным блюстителем по-

рядка в Москве — в его ведении находилась городская
полиция. Но за его подчиненными «архаровцами» пошла
слава людей буйных, ненадежных, даже подозрительных.

53.Губернская реформа привела к значительному уве-
личению расходов на содержание бюрократического ап-
парата.

54. Князь Григорий Потемкин
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Культура России в конце XVII —
XVIII вв.

1. В честь победы под Полтавой, одержанной в день
Святого Самсона, Петергоф украсился фигурой героя,
Самсона, раздирающего пасть льва. В 1802 г. М. И. Коз-
ловский отлил Самсона со львом в бронзе. Шедевр уни-
чтожила война. Скульптору В. Симонову удалось его вос-
создать.

2. По преданию, строитель Нестор, окончив работу,
швырнул топор в Онежское озеро и сказал: «Не было
и не будет другой такой!» Кто приедет на остров Кижи,
легко в этом убедится: 22-главая красавица — Преобра-
женская церковь — пока стоит.

3. В это время действовал указ Петра I, запретившего
строить каменные здания где-либо, кроме Петербурга.

4. Переполошил французов Петр I. Апартаментам
Лувра он предпочел отель Ледигер, царственному ложу —
свою походную койку, с изобильного стола взял кусок
хлеба с редиской да пива… А главное — баню потребовал!

5. Ассамблеи были не просто балами, но и нефор-
мальными общественными собраниями, где решались
государственные вопросы.

6. До Петра I Новый год на Руси встречали 1 сентяб-
ря, в день Симеона–летопроводца. 1700 год россияне
встречали в Васильев день — не по своему хотенью,
а по царскому веленью.

7. Все трое имели право носить бороду без уплаты со-
ответствующей пошлины.

8. Известно, что Петр I широко практиковал посылку
дворянских детей за границу — учиться разным наукам.
Их–то и называли пенсионерами, потому что они полу-
чали денежное пособие — пенсию от русского правитель-
ства. Многие из них возвращались хорошими специали-
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стами — навигаторами, строителями, врачами.
9. Освоив новое дело, Петр I тут же стремился испро-

бовать его на ближних. Зубы он рвал с увлечением. А ес-
ли, по несчастью, удалял здоровый зуб, что за беда! Все
равно рано или поздно испортился бы.

10. Петр I строго следил за аптекарским делом, «дабы
мора не приключилось от непотребных трав и зелий».
Он-то и приказал создавать аптекарские огороды, полез-
ные растения разводить. От них Ботанические сады про-
изошли, где растут и непотребные травы — бесполезные,
а то и ядовитые.

11. Картошку и помидоры тогда на Руси не выращи-
вали.

12. Дату и место «рождения» первой биржи запомнить
очень легко: они полностью совпадают с датой и местом
«прорубления окна в Европу». Это было в Петербурге,
в 1703 г.

13. Обвешивать и обсчитывать покупателей было за-
манчиво, но рискованно. Коль уличат, что такими дела-
ми занимаешься, изгонят из почтенного купеческого со-
юза — гильдии, разгильдяем назовут.

14. В Посольском приказе делались выписки из ино-
странных газет — они и назывались «куранты».

15. Это А. Д. Меньшиков, сподвижник Петра I.
16. Корабельный нос по-латыни — rostrum. У взятых

в бою вражеских кораблей римляне отрубали носы
и украшали ими ораторскую трибуну на форуме. Краси-
вый римский обычай переняли архитекторы: в память
о морских победах стали возводить ростральные колон-
ны.

17. Петр I наградил Черной Грязью своего сподвиж-
ника Дмитрия Кантемира. Его сын Сергей продал име-
ние Екатерине II за 25 тыс. рублей. Ну, а императрице
в Грязи, да еще Черной жить неприлично. По указу, дан-
ному Сенатом августа 14 дня 1775 г., село получило имя
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Царицыно.
18. Эрмитаж. «Уединенным местом», «кельей отшель-

ника» называла Екатерина II несколько укромных ком-
нат, где разместили коллекцию картин немецкого купца,
полученную от него в счет долга российской казне.
А сейчас для огромного собрания Эрмитажа всего Зим-
него дворца мало.

19. Это картофель. Православные священники и рас-
кольники считали его Богом проклятым фруктом.

20. Кулебяка.
21. Венец «чайного» творения — самовар.
22. Чтобы сделать деревянную ложку или чашку, тре-

бовалось отколоть чурку — баклушу. Это было легким де-
лом, особого умения не требовало и поручалось подма-
стерьям. «Бить баклуши» — это значит «делать пустое,
никчемное дело, заниматься ерундой».

23. При переходе в православие жену Павла I нарекли
Марией Федоровной. Нельзя же, чтобы любой поддан-
ный всуе поминал имя супруги императора, а при случае
мог бы и поленом в кошку Машку запустить. Вот и изда-
ли знаменитый указ.

24. Кокошник на голове замужней россиянки
не только по форме напоминал полукруглую или киле-
видную закомару церковного здания, называемую тоже
кокошником. Оба кокошника были чисто декоративной
деталью, их делали и носили «для красоты».

25. Это буква ё.
26. Над комедиями, рассказами, операми, «былями

и небылицами», азбукой для внуков трудилась сама Ека-
терина II.

27. Во второй половине XVIII в. власти предприняли
попытку реформы образования и воспитания. Ее иници-
атором и активным проводником в жизнь был И. И. Бец-
кой.

28. С середины XVIII в. славится «Татьянин день» сту-
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денческими кутежами. А с 1990 г. в МГУ его вновь стали
праздновать официально.

29. В 1687 г. в Москве было создано первое высшее
учебное заведение — Славяно-греко-латинская акаде-
мия, где, помимо богословия и древних языков, изуча-
лись логика, философия и естественные науки.

30. До пятнадцати лет.
31. И. П. Кулибин преподнес императрице Екатерине

II царский подарок: чудо-часы с музыкой, с боем, с теат-
ром-автоматом, а всего-то с гусиное яйцо величиной.
(Кстати, Екатерина II Кулибину медаль пожаловала
со своим портретом и с надписью «Достойному»).

Потом 32 года в механической мастерской Академии
наук делал разные машины, модели, аппараты. Умер ве-
ликий самоучка в глубокой старости и в столь же глубо-
кой нищете.

32. Это Михаил Васильевич Ломоносов
33. «Я голову свою складывал, раны великие прини-

мал и кровь свою проливал, голод и холод великий тер-
пел и помирал голодной смертью», — так писал Семен
Дежнев, вернувшись с берегов Чукотки. Так мог напи-
сать о себе и легендарный Ермак, и Ерофей Хабаров,
и сотни безымянных российских первопроходцев.
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Российская империя в XIX —
начале XX в.

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

1. Дело в том, что такая история действительно про-
изошла, но не с Александром Македонским, а с Пав-
лом I.

2. Это Александр I.
3. Целью поездки в Москву будущего императора

Александра I была его коронация.
4. Такой брак называется морганатическим.
5. Сейчас город тоже называется Царское Село. Исто-

рия же названия (и города) такова: в будущей Ленинград-
ской области когда-то располагалась и Саарская («боло-
тистая») мыза. Построили рядом столицу, и Саарская
мыза стала Царским селом. Само собой, в Советской
России ничего царского быть не могло. Сначала Село
превратилось в Детское, потом в город Пушкин и вновь
в Царское Село.

6. Список будущих лицеистов составили по алфавиту.
Пушкин, Пущин и Яковлев его замыкали. Позже первые
места достались преуспевающим в науках. И тут Пушкин
вперед не пробился. «Пускай опять Вальховский сядет
первым; / Последним я, иль Брольо, иль Данзас…»

7. В Царскосельском лицее телесные наказания за-
прещались. Поэтому шалуны, напившиеся «гогель-моге-
лю» на роме, отделались легко: пришлось молиться, стоя
на коленях и сидеть за обеденным столом на последних
местах. Иначе вряд ли Пушкин со товарищи вспомина-
ли бы о происшествии столь юмористически.
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8. За малые успехи в науках Пушкин не удостоился
при выпуске из лицея чина титулярного советника. Он
стал всего-навсего коллежским секретарем, или чинов-
ником 10-го класса с годовым вознаграждением 700 руб-
лей, зато мог именоваться «ваше благородие».

9. Гусарский головной убор прославил поэт-партизан
Денис Давыдов: «И едва проглянет день, / Каждый
по полю порхает: / Кивер зверски набекрень, / Ментик
с вихрями играет…».

10. Представитель сентиментализма, автор «Истории
государства Российского» Н. М. Карамзин задолго до на-
учно-технической революции обогатил русский
язык промышленностью, произведенной от старинно-
го промысла.

11. Свою «Трехгорную мануфактуру» Прохоров осно-
вал в 1799 г. на холмистом берегу Москвы-реки. А в 1930-
х гг. улицу Нижняя Пресненская назвали в честь англий-
ского города Рочделя. Его ткачи когда-то первыми доду-
мались до потребительской кооперации.

12. «Государственная уставная грамота Российской
империи» была создана группой советников Александра
I во главе с бывшим членом «негласного комитета»
Н. Н. Новосильцевым.

13. В 1806 г. Россия со дня на день ожидала нашествия
Наполеона. На такой случай создали ополчение — мили-
цию. После Тильзитского мира она распалась. Иррегу-
лярное войско на Кубани и в Дагестане полвека спустя
назвали так же. А в октябре 1917 г. милиция была воссо-
здана. Уже как рабоче-крестьянская.

14. В 1810 г. подобную меру для выхода из экономиче-
ского кризиса предложил М. М. Сперанский. Но реали-
зация идеи была осуществлена несколько лет спустя под
руководством Н. С. Мордвинова –главы департамента
государственной экономии Государственного совета, ре-
форматора и сподвижника М.М.Сперанского. Кроме уже
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описанных мер борьбы с инфляцией была введена госу-
дарственная монополия на вино–водочную продукцию,
Одесса становилась беспошлинным торговым портом,
а таможенными тарифами 1816 и 1819 г. снижены пошли-
ны на некоторые товары фабричного производства.

15. Имя министра финансов графа Д. А. Гурьева
и по сегодняшний день носит манная каша, приготов-
ленная на сливочных пенках, с грецкими орехами, изю-
мом и другими фруктами. Д. А. Гурьев был также авто-
ром некоторых паштетов.

16. Французы удивлялись, что русские едят гречку,
которой во Франции кормили только скотину, а русские
выказывали ответное удивление по поводу употребления
в пищу лягушек, которых в России даже скотина не ест.

17. Помещики–самодуры заставляли крепостных
крестьян зимой ловить раков, приходилось для этого
лезть в студеную воду. Отсюда пошла угроза показать,
«где раки зимуют».

18. Это Полтава.
19. Речь в данном высказывании шла о постоянной

и верной союзнице России — о зиме.
20. Великая Армия перешла Неман летом 1812 г. Она

насчитывала 600 тыс. французов, немцев, испанцев, по-
ляков. Но лишь жалкая горсточка горе-завоевателей вы-
шла к берегу Березины 14 ноября того же года. А через
реку перебралось и того меньше. На родину вернулся
лишь один из десяти.

21. Война с Наполеоном вынудила русских дворян
спешно учиться родному языку. А то свои же солдаты
могли пальнуть ночью в сторону доносящейся француз-
ской речи.

22. Это Д. В. Давыдов. В. А. Жуковский так писал
об этом генерале и поэте:

Давыдов пламенный боец,
Он вихрем в бой кровавый,
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Он в мире счастливый певец
Вина, любви и славы.
23. Надежда Андреевна Дурова еще в 1806 г. (в воз-

расте23 лет) сбежала из родительского дома, переоделась
в мужскую одежду и под вымышленной фамилией Соко-
лов (которую она затем сменит на Александров), посту-
пила добровольцем в Литовский уланский полк. Она
участвовала во многих военных походах. Под Бородино
ее контузило. Через несколько дней после сражения Ду-
рову произвели в чин поручика и назначили ординарцем
при штабе фельдмаршала М. И. Кутузова. Свою военную
службу Дурова завершила в 1816 г. в чине штаб-ротмист-
ра, отдав армии в общей сложности 10 лет.

24. Наполеон в это время напечатал огромное коли-
чество фальшивых русских ассигнаций.

25. Последнего князя Московского звали Мишель.
Именно маршалу Нею Наполеон присвоил такой титул.

26. Бородинское сражение стало первой не выигран-
ной битвой великого корсиканца. Наполеон недоумевал:
его войско все то же, генералы те же, он сам еще опыт-
ней, чем при Аустерлице. Победы же нет как нет. Страш-
ный замах руки, по Л. Н. Толстому, упал бессильно. Хотя
французы другого мнения. Среди побед Наполеона, на-
чертанных на его могиле, значится и Бородино.

27. Это К. А. Тон. По его проектам построены Боль-
шой Кремлевский дворец, Оружейная палата. Храм Хри-
ста Спасителя по инициативе С. М. Кирова в 1930-х гг.
взорвали, чтобы возвести чудовищный Дворец Советов.
А получился… бассейн. «Сначала — храм, потом — хлам,
потом — срам», — говорили москвичи.

28. Маленькое парижское бистро «Матушка Катрин»
на Монмартре украшено мемориальной доской. Она уве-
ряет: именно сюда забегали нетерпеливые казаки выпить
рюмочку «быстро, быстро», пока не видит начальство.
Так в 1815 г. родилось международное слово — бистро.
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29. Не случись война с Наполеоном, не вошли бы
в Париж русские войска, а с ними и казаки. Брились бы
французы по-прежнему. Но казачьи бороды привели па-
рижанок в восторг. Пришлось французам, хочешь не хо-
чешь, отращивать бороды. Новую моду назвали «а ля
рюс» — «как у русских».

30. Этот роман А. Дюма называется «Записки учителя
фехтования».

31. А. А. Аракчеев предлагал «дать» крестьянам гораз-
до больше — по одной десятине на душу.

32. Великое княжество Финляндское получило кон-
ституцию во времена, когда на Руси о таком чуде не слы-
хивали. Но всего век спустя финны потребовали полной
независимости от царя-батюшки. И тогда император Ни-
колай II конституцию у Финляндии отобрал.

33. Это Михаил Петрович Лазарев. 28 января 1820 г.
в судовом журнале он запишет: «Матерый лед чрезвы-
чайной высоты простирался так далеко, как могло только
достигнуть зрение». «Восток» и «Мирный» впервые в ис-
тории достигли загадочной Антарктиды.

34. «А все Кузнецкий мост и вечные французы! / От-
туда моды к нам, и авторы, и музы, / Губители карманов
и сердец!» Фамусов знал, о чем говорил. Наверное, Со-
фья Павловна вводила папеньку в немалые расходы, по-
сещая модные лавки на Кузнецком мосту.

35. Мятежный генерал Боливар привел парижан
в неподдельный восторг, но ничуть не меньше восхищала
его широкополая шляпа-сомбреро. Лет через 30 новые
онегины выходили на бульвары в мягкой фетровой шля-
пе «гарибальди». Но «гарибальди» забылся. А боливар так
и остался шляпой.

36. Происходит она не от современного слова щепе-
тильный — педантичный, сугубо принципиальный в от-
ношениях с людьми. Это вторичное значение слова.
Первоначально щепетильный означало «мелочной». Ще-
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петильным товаром называли галантерею, а щепетиль-
ником — торговца галантереей. Кабинет восемнадцати-
летнего Евгения Онегина украшало «…все, чем для
прихоти обильной / торгует Лондон щепетильный», то
есть галантерейный.

37. Отечественная война 1812 года пополнила русский
словарь тремя известными ругательствами на букву «Ш»,
которые затем перекочевали в общеразговорный язык.
Так, бранное слово «шантрапа» произошло от искажен-
ного французского сhantra pas (букв. «к пению не годен»).
Это было презрительное название непринятых на службу
гувернеров и руководителей крепостных театров из числа
пленных французов. Еще одно известное оскорбление —
«шваль» — по одной из гипотез, образовано от chival (фр.
«грубый человек»). Согласно другой лингвистической
версии, исходным было cheval («лошадь»). Завидев лежа-
щий в поле конский труп, оголодавшие французы бежали
к нему с радостным криком: «Шеваль!». Наконец, сейчас
уже устаревшее слово «шаромыжник», означавшее по-
прошайку-оборванца, возникло из исковерканного cher
ami («дорогой друг») — жалостливо-заискивающего обра-
щения к русским крестьянам солдат разгромленной на-
полеоновской армии.

38.Речь шла о Бухарестском мире, которым заверши-
лась очередная Русско-турецкая война 1806 — 1812 гг.
По договору России досталась Бессарабия, хотя про-
граммой-максимумом Александра I оставалась мечта
о Константинополе. Также Османская империя предо-
ставила автономию Сербии. Важнейшим фактором пере-
говоров была позиция Франции. Мирный договор за-
ключили 28 мая, а уже в июне армия Бонапарта вторглась
в Россию. Нейтралитет Турции в Отечественной войне
1812 года был обеспечен именно Бухарестским миром.
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Россия в период правления Николая I

1. «Народ галдел, народ зевал, / Едва ли сотый пони-
мал, / Что делается тут…» — писал о восстании декабри-
стов Н. А. Некрасов. «Декабристам на Сенатской площа-
ди не хватало народа», — вторил Герцен.

2. В представлении крестьян дворяне ничего не могли
дать им хорошего, от них всегда исходило лишь зло. По-
этому свое освобождение они связывали только с царем,
что приводило к негативному восприятию всего того, что
было направлено против него. Подавление бунтов и рас-
права над бунтарями были поняты селянами как вполне
справедливое наказание барам. Крестьяне говорили:
«Начали бар вешать и ссылать на каторгу. Жаль, что
не всех перевешали. Хоть бы одного кнутом отодрали
и с нами поравняли».

3. Казнь пяти декабристов, потрясшая не только рос-
сийскую, но и мировую общественность, стала своеоб-
разным символом правления Николая I. Также симво-
личны и последние слова казненных декабристов:
«Несчастная Россия. И повесить нормально не могут».

4. Это ближайший друг многих декабристов —
П. Я. Чаадаев.

5. Из учебников истории Николай I известен как
ярый реакционер, которого в либерализме обвинить
сложно. И тем не менее случай этот произошел именно
с ним. До формирования Архипелага ГУЛаг оставалось
немногим больше 100 лет.

6. Высочайший указ по делу Тараса Шевченко гласил:
«За сочинение возмутительных и в высшей степени дерз-
ких стихов, как одаренного крепким телосложением,
определить рядовым в Оренбургский отдельный корпус».
Тарас Шевченко еще напишет и «Цари», и «О люди бед-
ные, слепые…»
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7. Жандармы — по-французски «люди оружия». Спе-
циально созданный корпус жандармов действовал в Рос-
сии с 1827 по 1917 г. и обходился выслеживаниями, доно-
сами, каторгами.

8. Зловещее III отделение возглавлял граф А. Х. Бен-
кендорф. По словам А. И. Солженицына, под началом
шефа жандармов состояло аж 16 человек! Позже штаты
расширили почти втрое — до 45 человек. Все равно
с крамолой не справились. В ХХ в. политическим надзо-
ром занималось намного больше народу.

9. Оно занималось назначением, наградами и уволь-
нением высших государственных чиновников. «Кадры
решают все!»

10. Пушкин начал «Послание цензору» мирно. Посо-
чувствовал А. С. Бирукову: дескать, всякую дрянь читать
тому приходится. А потом дразниться стал. Мол, стихи
и Баркова, и Радищева, и его, Пушкина, помимо цензу-
ры до читателей доходят.

11. Военный министр, а позднее и фактический руко-
водитель Государственного совета Алексей Андреевич
Аракчеев отличался безупречной честностью с точки зре-
ния материальной: огромные суммы, проходившие через
его руки, не «прилипали» к этим рукам. Впрочем, будучи
человеком тщеславным, падким на лесть и комплимен-
ты, он вскоре заслужил при дворе иной лозунг: «Бес ле-
сти предан».

12. В 1828 г.в Москве на Остоженке, в Хилковом пере-
улке известный московский медик профессор Христиан
Иванович Лодер открыл «Заведение искусственных ми-
неральных вод». Так как пациенты доктора Лодера, люди
богатые, приезжали в экипажах, то кучерам приходилось
ожидать господ, пока те бродили свои три часа после
«принятия вод» по парку. Кучера объясняли любопыт-
ным прохожим: «Лодыря гоняют. Мы сами видели, как
из Москвы-реки воду брали…»
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13. Денежный товар когда-то означал на Руси вовсе
не вещь, а самую что ни на есть дешевую монету — в де-
нежку, полкопейки, две полушки. Жалованье русского
солдата составляло «три денежки на день, куда хочешь —
туда день».

14. Егор Францевич Канкрин прожил довольно ин-
тересную жизнь. В 1812 г. он был генерал–интендантом
1-й Западной армии, с 1813 г. возглавил интендантскую
службу всей действующей армии, в 1818 г. по поручению
Александра I представил ему проект поэтапной отмены
крепостного права в России, рассчитанный на 30 лет,
участвовал в разработке таможенного устава 1822 г.
В 1823 г. был назначен министром финансов и оставался
на этом посту почти до самой смерти. Канкрин отли-
чался бескомпромиссностью в вопросах экономии госу-
дарственных средств, слыл честным и неподкупным че-
ловеком. В 1839–1843 гг. он провел денежную реформу,
согласно которой главным платежным средством стал
серебряный рубль.

15. Садовое кольцо.
16. 30 октября 1837 г. «солдатушки, бравы ребятушки»

проехали из Санкт-Петербурга в Царское Село целых
24 версты, проявив недюжинную храбрость. Это была
первая поездка по первой в России железной дороге.
Трассу Петербург–Москва ввели в эксплуатацию лишь
в 1851 г.

17. Это решение о том, чтобы ширина железнодорож-
ной колеи в России отличалась от принятой в Европе.

18. Ликование российской императрицы было вызва-
но тем, что на ее подданных не повлияла французская
революция 1848 г.

19. С 9-го класса.
20. А. И. Герцен.
21. Западники и славянофилы.
22. Так в 1809 г. назвали адмирала А. С. Шишкова. Он
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протестовал против иностранных слов в русском языке
и предлагал вместо слова галоши говорить мокроступы,
вместо биллиард — шарокат и т. п.

23. Взобравшись на Воробьевы горы, Герцен и Огарев
были потрясены видом красавицы-Москвы и поклялись
освободить ее и Россию от самодержавия. На месте их
клятвы стоит памятный знак.

25. Это журнал «Полярная звезда».
25. Комедия «Ревизор» Н. В. Гоголя — потрясающее

обличение коррупции, раболепия и лживости, а также
мертвящей бюрократии. На первом ее представлении
в 1836 г. царь Николай I долго и громко смеялся, а раз он
подал такой пример, то все последовали ему. Гоголь
не подвергался преследованию, даже напротив, получил
золотые часы. А между тем положение дел оставалось без
изменений.

26. Николай I был убежден в скором и неминуемом
распаде Османской империи (отсюда и выводы о «болез-
ни») и призывал ведущие европейские страны заранее
договориться о судьбе ее наследства.

27. Крестьяне поняли службу на флоте и в ополчении
как вексель на их освобождение от крепостного права
после войны, хотя в царских указах об этом не сказано
ни слова.

28. К лету 1855 г. против 40 тыс. измученных защит-
ников крепости стояло огромное войско — 140 тыс. ан-
гличан, французов, турок. В день битвы при Ватерлоо,
18 июня, начался штурм Севастополя. Но он провалился,
союзникам так и не удалось взять бастионы крепости.

29. Евфимий Васильевич Путятин.
30. Это — великий князь Константин Павлович, брат

Александра I.
31.В январе 1829 г. полномочный министр-резидент

А. С. Грибоедов погиб в Тегеране от рук мусульман-фа-
натиков. Это дорого обошлось Персии: выкуп был нема-
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лый. Но еще дороже — русской литературе. «Горе от ума»
так и осталось единственным фактом великого дарова-
ния.

Россия в период правления Александра
II. Великие реформы 1860-1870-х гг.

1. Александр I и Николай I, судя по всему, побаивался
«удавки», постигшей Павла I. Александра II сумели убе-
дить, что угроза слева страшнее сопротивления справа.
Унаследованные от отца шеф корпуса жандармов
А. Ф. Орлов, «вешатель» М. Н. Муравьев, умный,
но консервативный П. П. Гагарин и другие все равно
должны были сопротивляться, но на убийство царя пой-
ти не могли (и это подтвердила история). Бунт же снизу,
случись он по причине жестокого угнетения крепостных
крестьян, не пощадил бы никого (Александру II частень-
ко напоминали о разинщине и пугачевщине). Никак
нельзя снимать со счетов, наконец, понимание царем
и его единомышленниками необходимости ликвидации
российского рабства, которое стало анахронизмом.

2. Крестьяне, ставшие с юридической точки зрения
свободными обывателями, выйдя из зависимости от по-
мещика, тут же попадали в зависимость от общины. По-
этому, с точки зрения развития классического капита-
лизма, России было необходимо ввести демократические
формы управления государством, фермеризовать кре-
стьян и т.п., что получило начало лишь в результате ре-
форм П. А. Столыпина.

3. Наиболее последовательным преобразованием
Александра II была, как известно, судебная реформа,
проведенная на основе новых судебных уставов, приня-
тых в ноябре 1864 г. Были созданы две системы судов —
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мировые и общие. Первые рассматривали мелкие уго-
ловные и гражданские дела. Они создавались в городах
и уездах. Мировые судьи осуществляли правосудие еди-
нолично. Для них устанавливался высокий образователь-
ный и имущественный ценз — не ниже среднего образо-
вания и владения недвижимостью на сумму не менее
15 тыс. рублей или 400 десятинами земли. При этом
судьи получали довольно высокую заработную плату —
от 2 200 до 9 000 рублей в год.

4. Речь идет не о современности, а о XIX в. Произо-
шло это событие в 1864 г.

5. Обязательная всеобщая воинская повинность (для
всех сословий) впервые введена в России Александром II
в январе 1874 г. В Высочайшем манифесте по этому по-
воду говорилось: «Защита престола и Отечества есть свя-
щенная обязанность каждого русского подданного».
Численность русской армии к концу XIX в. составляла
(при 130 млн. населения): офицеров, врачей и чиновни-
ков — 47 тыс., нижних чинов — 1 млн. 100 тыс. человек.

6. Одним из самых мужественных борцов с унижени-
ем человеческого достоинства в русской армии был гене-
рал-майор М. Ф. Орлов. Именно он, будучи командиром
16-й пехотной дивизии, начал борьбу за отмену телесных
наказаний в армии. Но военным министром М. Ф. Ор-
лов не стал. Лишь в середине 1860-х гг. военный министр
Д. А. Милютин своим приказом, в ходе проведения во-
енной реформы, отменил телесные наказания в русской
армии.

7. Законы Российской империи предписывали росси-
янину «быть в здравом уме и твердой памяти» при со-
ставлении завещания.

8. Эти слова принадлежат М. Е. Салтыкову-Щедрину.
9. Все это об Александре II.
10. В XVIII в. популярны были Петры. Петр II завер-

шил мужскую линию Романовых. А в XIX в. из четырех
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царствующих императоров трое носили имя Александр.
Первый — Благословенный, Второй — Освободитель,
Третий — Миротворец. Сменилось имя — и династия
кончилась.

11. Во-первых, действительно реформы нигде и нико-
гда не дают мгновенных положительных результатов
и требуют значительных материальных затрат. Во-вто-
рых, реформы 60–70-х гг. мало затронули промышлен-
ность. Подобное реформирование не могло не сказаться
на ее росте. А промышленность в условиях капитализа-
ции играла главенствующую роль и, следовательно, вли-
яла на благосостояние народа. В-третьих, реформы
в России ввиду особой ментальности россиян всегда
проходят медленно, часто вхолостую, хотя при этом рас-
ходуются значительные денежные средства.

12. Во второй половине XIX в. торговля чаем сосредо-
точивается на Нижегородской ярмарке. Продажа первого
цыбика (ящика 16–32 кг) чая считалась актом фактиче-
ского начала работы ярмарки, более важным признаком,
чем официальное открытие.

13. Когда-то стук колотушки отпугивал недобрый
люд. Разносится стук по всему околотку, из конца в ко-
нец, значит, сторож не дремлет. Колотушку сменил сви-
сток, а слова околоток, околоточный остались.

14. По инициативе демократической общественности
во второй половине XIX в. в России распространялись
различные формы внешкольного образования. В 1859 г.
в Киеве были организованы первые в России воскресные
школы. Затем они появились и в других городах, к 1862 г.
их насчитывалось более 300. Эти школы были бесплат-
ными. Программа обучения в них была намного шире,
чем в казенных школах. Учащихся знакомили с основами
химии и физики, изучались также география и отече-
ственная история.

15. Чемез — карман или кошель для денег. «Чемез на-
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бивает», «чемезина толста у него», — говорили встарь
о богачах. В применении к человеку чемез, по-видимому,
прозвище корыстолюбца, стяжателя.

16. Хлын — обманщик в торговле, барышник.
17. Больницы, богадельни и приюты назывались бо-

гоугодными заведениями. Божескими порядками они
не отличались. «Больным велено габерсуп давать, — со-
крушался в ожидании ревизора попечитель таковых заве-
дений Земляника, — а у меня по всем коридорам несет
такая капуста, что береги только нос».

18. От немецкого слова Rekrut (рекрут) произошла
русская рекрутчина — рекрутская повинность. Рекруту,
пополнившему одну из армейских частей, предстояло
служить царю-батюшке 20 лет, в гвардии — 22 года. Од-
нако единственного сына-кормильца не забирали. Ре-
крутов поставляли только многодетные семьи.

19. Всех, причастных к ведомству путей сообщения,
называли, если верить В. И. Далю, путейскими офицера-
ми, путейцами. Слово железнодорожник родилось позже.
Да и сама железная дорога долго звалась чугункой.

20. Дмитрий Иванович Писарев удостоился одиноч-
ной камеры не за то, что не любил Пушкина. В под-
польной типографии П. Баллода нашли его рукопись
с такими словами: «Династия Романовых и петербург-
ская бюрократия должны погибнуть… Нам остается за-
бросать грязью их смердящие трупы».

21. Герцен адресовал свое приглашение Александру
II. Его речь не была пропущена его же цензурой.

22. Это Петропавловская крепость.
23. В июле 1862 г. Чернышевский «за сношения с Гер-

ценым и приготовления к возмущению» оказался в Пет-
ропавловской крепости.

24. В соответствии с проводимыми реформами в Рос-
сии утверждался суд присяжных. Именно такой суд, вы-
слушав аргументы всех сторон, пришел к выводу, что В.
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Засулич не виновна, ибо своим актом она осуществила
месть за своего товарища, незаслуженно понесшего на-
казание. В 70-е гг. XIX в. более 200 человек, привлечен-
ных к ответственности по политическим делам, были
оправданы судами присяжных.

25. Это стихотворение написано под впечатлением
процесса над В. И. Засулич, стрелявшей в петербургского
градоначальника Ф.Ф.Трепова.

26. На рубеже 50-х и 60-х гг. XIX в. возник лозунг
«Земля и воля». Затем он стал девизом революционе-
ров–демократов, которые назвали так свою первую тай-
ную организацию. «Земля и воля» имела свою типогра-
фию, вела пропагандистскую и агитационную работу
по подготовке народа к восстанию. В 1876 г. тайную ор-
ганизацию «Земля и воля» создали народники, ставив-
шие целью подготовить и осуществить социалистиче-
скую революцию в России.

27. В отличие от «Народной воли» «Черный передел»
отрицал террор и полагался на пропаганду. Если член-
ство в «Народной воле» приводило прямиком на висе-
лицу, «черные передельцы» могли «довольствоваться»
каторгой. Однако его лидеры все равно предпочитали
находиться в эмиграции.

28. Эти слова приписывают П. Л. Лаврову, идеологу
пропагандистского течения в народничестве.

29. В апреле 1866 г. член одной из революционных ор-
ганизаций А. Д. Каракозов совершил неудачное покуше-
ние на Александра II. Революционер был казнен, а орга-
низация разгромлена.

30. Потому что поляки начали мятеж с того, что реза-
ли безоружных русских солдат.

31. Это Германия.
32. Они вели частые войны между собой, в которые

стремились втянуть русские власти.
33. Это народы Средней Азии и Казахстана.
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34. Это пожар. Чтобы отстроиться, возводили кир-
пичный завод.

35.На пьедестал памятника М. Д. Скобелеву скуль-
птор А. П. Самонов поместил его слова из приказа под
Плевной. «Прошу всех… крепить дух молитвою и раз-
мышлением, дабы свято до конца исполнить, чего требу-
ют от нас долг, присяга и честь имени русского». «Слугу
царя» свергли летом 1918 г. Во исполнение декрета Сов-
наркома.

36. Инфантерия.
37. Александр II и канцлер А. М. Горчаков считали,

что отказ России от участия в Берлинской конференции
может вызвать осложнения с западноевропейскими стра-
нами вплоть до новой войны. Выдержать же очередную
войну, по их мнению, Россия уже не смогла бы.

38. Алеутские острова.
39. Александр Михайлович Горчаков

Россия в период правления
Александра III

1. Сергей и Павел Михайловичи Третьяковы занима-
лись торговыми и промышленными делами очень успеш-
но, но это не мешало им уделять немало времени благо-
творительности. Ими было создано в Москве училище
для глухонемых. Сергей Михайлович много работал
по городскому самоуправлению, был городским головой,
а Павел Михайлович занялся коллекционированием.
В 1892 г. его знаменитая Третьяковская галерея была пе-
редана Москве и с тех пор радует и вдохновляет многие
миллионы неравнодушных к культуре людей.

2. Конфетная фабрика А. И. Абрикосова существова-
ла с 1804 по 1918 г., в 1890-х гг. была крупнейшим конди-
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терским предприятием России, производила конфеты,
шоколад и печенье на астрономическую по тем временам
сумму — более 1,3 млн. рублей в год.

3. Находясь на воле, Николай Иванович Кибальчич
занимался организацией подпольных типографий и ди-
намитных мастерских. Очутившись за решеткой, он по-
нял свою ошибку и начал работу над более интересным
проектом. Но было поздно: З апреля 1881 г. его по высо-
чайшему указу казнили.

4. События 1 марта 1881 г. (убийство Александра II)
попытались повторить члены «Террористической фрак-
ции» партии «Народная воля». 1 марта 1887 г. они вышли
на Невский проспект с целью убийства Александра III,
но были арестованы. А. И. Ульянов, П. Я. Шеверев,
П. И. Андреюшкин, В. Д. Генералов были казнены,
остальные сосланы в ссылку, заключены в тюрьму и т. п.

5. Железный канцлер Отто фон Бисмарк всю свою
жизнь заклинал немцев ни в коем случае не дразнить
русского медведя в его берлоге.

6. «Закон о кухаркиных детях» — один из позорней-
ших в истории России. В соответствии с ним было за-
прещено принимать в гимназии «детей кучеров, лакеев,
поваров, прачек, мелких лавочников и прочих». Вне за-
висимости от их интеллектуальных способностей.

7. Эти традиционные еженедельные порки называ-
лись субботниками.

8. Характерной чертой этих доходных домов исследо-
ватели считают наличие нескольких или многих одина-
ковых ячеек — квартир.

9. Практически весь XIX век прошёл для Российской
империи под знаком завоевания Азии и закавказских
княжеств, которые удалось присоединить в ходе войн
с Турцией и Персией. Но, в скором времени сфера ин-
тересов российского монарха стала столь обширной, что
на неё обратили внимание западные страны. В частно-
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сти, британцы были вовсе не в восторге от того, что
Россия двигает свои границы вглубь Узбекистана
и Туркменистана, приближаясь к Афганистану, который
находился под протекторатом островного государства.
Политическое противостояние Великобритании и Рос-
сии за территорию Азии назвали специальным терми-
ном — «Большая игра».

Россия в период правления Николая II.
Первая Российская революция 1905-

1907 гг. Начало парламентаризма

1. С. Ю. Витте.
2. Незаконопослушных жителей России начальство

отсылало в места отдаленные и места не столь отдален-
ные.

3. Это штраф за пение. Женщины-крестьянки никак
не могли отвыкнуть от деревенской привычки петь
во время работы.

4. Это Георгий Валентинович Плеханов.
5. Как не странно, но ни одного. В состав руководя-

щего центра «Союза борьбы за освобождение рабочего
класса» входили 5 инженеров, 1 врач, 1 помощник при-
сяжного поверенного, 1 учительница, 1 акушерка, 7 сту-
дентов и студенток и 1 профессиональный революцио-
нер.

6. Как известно, I съезд РСДРП проходил в Минске
в марте 1898 г. Ленин в это время находился в ссылке,
в Шушенском. В мае 1898 г., узнав от Н. К. Крупской
о съезде РСДРП, В. И. Ленин с гордостью заявил, что от-
ныне считает себя членом Российской социал-демокра-
тической рабочей партии.

7. Политика меркантилизма. Главное, чтобы подоб-
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ная политика экономике страны помогала.
8. Нефть используют нефть с 6-го тысячелетия до н.э..

Но пока не развернулся в полную силу научно-техниче-
ский прогресс, нефть в больших количествах не требова-
лась человечеству.

9. К началу ХХ в. династия Морозовых насчитывала
уже пять поколений известных купцов. Основателем ее
был Савва Васильевич. Морозовым принадлежали Ни-
кольские, Тверская и Богородско-Глуховская мануфак-
туры. На них было занято 39 тыс. рабочих, производив-
ших изделий на 35 млн. рублей. Эти изделия успешно
продавались как в Европе, так и на Востоке. Впрочем,
«текстильными королями России» вполне можно бы бы-
ло назвать и семейство Прохоровых, и семейство Щуки-
ных.

10. С размахом вела свои дела фирма «Братья Елисее-
вы». Свои винные погреба, пароходы, магазины
в Москве, Киеве, Петербурге. А наследник братьев —
Г. Г. Елисеев — удивил выставкой российских вин даже
Париж. Удостоился за свои успехи Ордена Почетного ле-
гиона.

11. Архитектор А. А. Померанцев представил проект
на конкурс под девизом «Московскому купечеству».
В 1953 г. здание под именем ГУМ вновь обрело свое пер-
воначальное назначение.

12. «Буржуазная благотворительность».
13. Нынешней «Красной звезде» соответствовал «Рус-

ский инвалид» — орган Военного министерства.
14. Слово стачка происходит от слова стакнуться —

сообща временно прекратить работу, чтобы заставить
владельца предприятия выполнить требования рабочих.
Стачка равнозначна забастовке.

15. Вполне вероятно, что название происходит
от бывшего наименования МУРа — Московский Уголов-
ный Сыск.
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16. Манчжурию называли Желтороссией.
17. Такое прозвище получил П. Н. Дурново, министр

внутренних дел в кабинете С. Ю. Витте. Он предсказал
не только Первую мировую войну, но и ее пагубные для
России последствия.

18. Их называли юнкерами.
19. Черный, золотой и белый. Триста лет правил Рос-

сией дом Романовых. Но ни двуглавый орел, ни бесик
к династии Романовых не относились. Своим потомкам
воевода Иоанна Грозного Никита Романович Захарин–
Юрьев оставил герб — геральдического грифона и знамя
с черной, золотой и белой горизонтальными полосами.

20. По случаю коронации Николая II в Москве
на Ходынском поле были устроены народные гуляния.
Здесь собрались десятки тысяч людей, привлеченных
обещанными подарками. Власти не приняли необходи-
мых мер предосторожности, и в давке погибли тысячи
людей. Эти события получили название «Ходынка».

21. Ни одной женщины среди них не было. По соци-
альному составу до Октября 1917 г. в составе Московской
городской Думы было 13 фабрикантов, 32 купца, 24 до-
мовладельца и 27 лиц свободной профессии.

22. Так народники, а за ними и другие революционе-
ры прозвали «филеров» — агентов наблюдения охранки.
А вообще этот термин впервые появился в литературе,
ввел его М. Е. Салтыков — Щедрин.

23. Всего-навсего — гимназисток. За цвет форменных
платьев. Кстати, а «жадина — говядина» не отсюда ли по-
явилось?

24. «Искра».
25. На II съезде РСДРП в 1903 г. при избрании Цен-

трального Комитета и редакции газеты «Искра» сторон-
ники Ленина получили большинство. С тех пор те члены
партии, которые шли за Лениным, поддерживали его,
стали называться большевиками, а оппортунисты, полу-
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чившие на II съезде при избрании ЦК и редакции «Ис-
кры» меньшинство и выступавшие затем против ленин-
ской линии, — меньшевиками.

26. «Грач» — партийный псевдоним Николая Эрне-
стовича Баумана, профессионального революционера,
большевика, агента «Искры». Бауман был убит черносо-
тенцем во время организованной демонстрации
в Москве в октябре 1905 г.

27. «Эксы» — это экспроприации (конфискации) де-
нег из банков, боеприпасов, оружия, взрывчатых
средств. Меньшевики, например Мартов, считали «эк-
сы» аморальным делом и осуждали их. Наиболее круп-
ные «эксы» Боевые группы большевиков совершили
на Кавказе, Украине, в Прибалтике, Финляндии. Так,
Боевая группа С. Тер-Петросяна (Камо) провела в Ти-
флисе нападение при перевозке денег с почты в казна-
чейство. В этой операции принял участие И. В. Джуга-
швили (Сталин).

28. Речь идет о Екатерине Константиновне Брешко-
Брешковской, одном из лидеров партии социалистов-ре-
волюционеров. В период первой русской революции ей
было уже более 60 (!) лет. Умерла она в 1934 г. в возрасте
90 лет.

29. Кадеты (конституционные демократы) стали пер-
вой легальной партией в России. Она была, основана
в октябре 1905 г.

30. Устав не был легализован в связи с осуждением
правительственного террора и отказом осудить револю-
ционный террор. Из-за отсутствия легального устава. го-
сударственным чиновникам членство в кадетской партии
было запрещено.

31. Как истинный «англоман», Милюков считал ан-
глийский политический строй наилучшей и наиболее
пригодной для России формой правления. Его идеалами
были парламент, правовое государство. Единственным
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способом изменений в обществе он признавал реформы.
32. Чины армии и флота не допускались к участию

в выборах в государственные органы власти, исходя
из постулата «Армия вне политики». Кстати, такое по-
ложение включено в конституции некоторых стран и се-
годня.

33. Это кадет С. А. Муромцев — личность довольно
интересная: профессор Московского университета, док-
тор римского права, публицист, участник земского дви-
жения с 1906 г.

34. В 1905 г. русский инженер П. М. Аваев сконструи-
ровал электрический прибор для голосования в россий-
ском парламенте. Члены Государственной Думы могли
голосовать, не сходя с мест, при помощи простого нажа-
тия кнопки. Общий подсчет голосов осуществляли осо-
бым прибором.

35. Законопроект об устройстве оранжереи и прачеч-
ной в одном из университетов. Дело в том, что Дума в са-
мом начале своей работы подавляющим большинством
голосов потребовала немедленной отставки правитель-
ства. Правительство в свою очередь охотно поддержало
эту тенденцию к полному разрыву отношений между ис-
полнительной и законодательной властью. Оно перешло
к тактике бойкота Думы, предоставляя на ее рассмотре-
ние лишь оскорбительно второстепенные вопросы.

36. Одним из факторов складывания ментальности
россиян являлась многовековая общинность. Кроме то-
го, вышедший из общины крестьянин–единоличник ли-
шался прав на собственность общины, на ее поддержку
в случае стихийного или какого-то другого бедствия
и т. д. Тем не менее правительство, предоставив крестья-
нам льготы при выходе на отруб или хутор, гарантировав
им помощь в случае необходимости, добилось того, что
в первые 8 лет реформы каждый 4–5-й крестьянин вы-
шел из общины.
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37. «Дальше уедешь — тише будешь».
38. Слова П. А. Столыпина: «Дайте мне 20 лет покоя,

и я реформирую Россию» стали хрестоматийными.
39. Так о реформах П.А.Столыпина отозвался гер-

манский император Вильгельм.
40. В России в начале ХХ в. не было какого-либо

учета безработных, только косвенные данные говорят
о ее массовости в стране. Так, число обращавшихся
за помощью в «Дом трудолюбия» в Москве из года в год
увеличивалось. В 1905 г. обратились за помощью
15 500 безработных, в 1906 — 26 000, в 1907 — 26 500,
в 1908 (за 9 месяцев) — 26 000, а далее, как писала адми-
нистрация «Дома», число ищущих работы достигло
«небывалой цифры».

41. Первые подразделения военной контрразведки
появились в Российской армии во время русско-япон-
ской войны. Они занимались обнаружением и ликвида-
цией шпионско-диверсионной агентуры Японии. Наря-
ду с этим они выполняли и разведывательные функции.
Затем контрразведку… упразднили. Лишь в 1911 г. в Рос-
сийской армии было создано контрразведывательное
управление при Генеральном штабе. С его помощью был
разоблачен суперагент японской разведки Отагари. В на-
чале же Первой мировой войны благодаря русской
контрразведке в нокауте оказалось разведуправление Ав-
стрии.

42.Дворники.
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Культурное пространство империи
в XIX в. Серебряный век российской

культуры

1. Владимир Гиляровский не был москвичом по рож-
дению. Но, по его мнению, москвич тот, «кто знает
Москву и любит Москву». И одну из лучших книг
о Москве «Москва и москвичи» написал один из лучших
москвичей В. А. Гиляровский.

2. Не всякий москвич захаживал в театр. Бани — дело
другое. И мастеровой, и вельможа спешили кто в дво-
рянское отделение, кто в простонародное — за пятачок.
На всю Москву гремели Сандуновы. Их помывочное за-
ведение уже давно заменил дворец — Сандуны.

3. Спас Гарибальди русский хирург Н. И. Пирогов.
4. «Спешите делать добро!» Главный врач московских

тюрем Федор Петрович Гааз следовал своему девизу
неукоснительно. За это еще при жизни москвичи назы-
вали его «святым доктором», а Полицейскую больницу
для бесприютных — «гаазовской».

5. Сергею Петровичу Боткину. Крупнейшая школа
клиницистов, одна из первых экспериментальных лабо-
раторий в России, спасенные жизни… Все это заслуги
Сергея Петровича Боткина.

6. С невероятным упорством сын сельского священ-
ника профессор И. В. Цветаев создавал в Москве музей
скульптуры им. Александра III. «Семейная жизнь мне
не удалась, зато удалось служение Родине», — скажет он
незадолго до своей кончины. Об этом написала
М. И. Цветаева в очерке «Отец и его музей».

7. Летом 1856 г. Петр Семенов отправился в дальний
путь к «Небесным горам». Год спустя он достиг загадоч-
ного Тян–Шаня. А еще через полвека правительство
в знак его великих заслуг дозволило 80-летнему ученому
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и его «нисходящему потомству впредь именоваться Се-
меновыми–Тян–Шанскими».

8. Поначалу трактором назывался тягач на колесах
с паровой машиной — от латинского tractorius (ведущий
на прицепе). Поэтому крестьянину Федору Блинову при-
шлось назвать свое детище вагон с бесконечными рельсами.
Хотя это был самый настоящий гусеничный трактор.

9. «Отец русской авиации» Н.Е.Жуковский в 1898 г.
на лекции «О воздухоплавании» огорошил слушателей:
человек-то в 70 раз слабее не то, что орла, но даже воро-
бья по отношению веса мускулов к весу тела. И тут же
обнадежил: ума хватит, полетим. И летаем. Все дальше
и быстрее.

10. Это — Байконур. Поселение стало всемирно из-
вестно в середине XX в.

11. В 1803 г. капитан Ю. Ф. Лисянский купил в Ан-
глии два трехмачтовых шлюпа «Леандер» и «Темза». Он
выбирал корабли придирчиво совсем не зря. Выйдя
в июле того же года из Кронштадта, шлюпы за три года
обошли вокруг света. Но называться стали они «Надеж-
да» и «Нева».

12. Это кондуит.
13. М. Н. Загоскин описал москвичей первой полови-

ны XIX в., В. А. Гиляровский создавал свои очерки всего
лишь лет на 50 позже. Прочитав обе книги подряд, мож-
но подумать, что речь идет о разных городах.

14. С 1813 г. хранит Оружейная палата бесценные со-
кровища, на века пережившие своих хозяев. На троне
слоновой кости восседал Иван Грозный, в потешном
возке ездил Петр I, из золотого ковша пил Годунов,
в пунцовом платье короновалась Екатерина I…

15. 27 ноября 1836 г. состоялась премьера оперы
М. И. Глинки «Жизнь за царя». Сто лет спустя С. Горо-
децкий переписал маловысокохудожественный (по сло-
вам М. Зощенко) текст, и оперу «окрестили» «Иван Суса-
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нин». Хотя уже была такая опера — у К. А. Кавоса.
16. …дочери Анны Керн — Катерине.
17. 40 лет — с 1818 по 1858 г. возводил Огюст Рикар де

Монферан собор во славу основателя Санкт-Петербурга,
родившегося в день Святого Исаакия. Вместо «когда рак
свистнет» ехидные питерцы говорили «когда Исаакий
построят».

18. В Москве Огюст Монферан извлек из земли и по-
ставил на пьедестал Царь-колокол.

19. Поначалу «Пророк» в память о декабристах кон-
чался грозно: «Восстань, восстань, пророк России, /
В позорны ризы облекись, / Иди и с вервием вкруг выи /
К У.Г. явись». После известной беседы с У.Г. («убийцем
гнусным») — Николаем I, Пушкин эти строки вычерк-
нул.

20. Владелица села Абрамцева Е. Г. Мамонтова одна-
жды привезла из Японии забавную игрушку: одна фигур-
ка вкладывалась в другую. Решили сделать такую же ру-
сачку. Токарь Звездочкин выточил, художник Милютин
раскрасил и висхитился: «Ну, прямо Матрена!» Так
в прошлом веке появилась матрешка.

21. «Себя как в зеркале я вижу, / Но это зеркало мне
льстит / …/ Так Риму, Дрездену, Парижу / известен
впредь мой будет вид…» Орест Адамович Кипренский го-
товил портрет Пушкина для заграничной выставки.
Но даже портрет за рубеж не попал. Не говоря уж об ори-
гинале.

22. Долго создавал Петр Карлович Клодт «Укротите-
лей коней». Еще дольше отыскивали подходящее для них
место. Две группы из четырех давно установили в Неапо-
ле и в Берлине, а на родине они оставались не пристро-
енными. Лишь в 1849 г. решили: стоять «Укротителям»
на Аничковом мосту.

23. «И Терек, прыгая, как львица / С косматой гривой
на хребте, / Ревел…» При Лермонтове зоопарков в Рос-
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сии не видывали. И… не бывает гривы у львиц.
24. Как только ни называл Пушкин столицу в своей

петербургской повести «Медный всадник»! Петра творе-
нье, град Петров, Петрополь («И всплыл Петрополь, как
тритон, / По пояс в воду погружен!…»). А запомнился
Петроград («Над омраченным Петроградом/ Дышал но-
ябрь осенним хладом». )

25. Когда-то Летний сад звался царским огородом.
11июня 1834 г. Пушкин писал жене в Полотняный завод:
«Ведь Летний сад — мой огород. Я вставши ото сна иду
туда в халате и туфлях. После обеда сплю в нем, читаю
и пишу. Я в нем дома…»

26. Не раз Пушкина пытались затащить под чьи-то
знамена, часто прямо противоположные. Цветаева
яростно сдирала с поэта любые ярлыки: «Черного не пе-
рекрасить / В белого — неисправим! / Недурен россий-
ский классик / Небо Африки — своим / Звавшим, нев-
ское — проклятым. / Пушкин — в роли русопята?»

27. «А царевна вдруг пропала, / Словно вовсе не бы-
вала. / Сказка — ложь, да в ней намек, / Добрым молод-
цам урок» «Сказка о золотом петушке» вовсе не сатира
на самодержавие. Пушкин писал об опасной, часто роко-
вой женской красоте.

28. Пушкин и в любви, и в музыке толк знал. Поэтому
и от фразы из своего же «Каменного гостя» нипочем
не отрекся бы. Хотя произносит ее не Дон Гуан, не Дона
Анна, даже не Лаура, а просто кто-то из гостей певицы…

29. «Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции
ничего роскошнее Тифлисских бань!» — восхищался
Пушкин.

30. Не напрасно мать Ольги Лариной оставляла дочь
наедине с влюбленным Владимиром Ленским. Ведь «он
только смеет иногда /, Улыбкой Ольги ободренный, /
Развитым локоном играть / Иль край одежды целовать…»
Да еще, мечтая об очередном поцелуе, «в рассеяньи» бить
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своей пешкой свою же ладью.
31. Водсворт восхвалял сонет, Пушкин вторил: «Суро-

вый Дант не презирал сонета; В нем жар любви Петрарка
изливал, / Игру его любил творец Макбета,/ Им скорбну
мысль Камоэнс облекал». Но англичанин воспел еще
Тассо, Спенсера и Мильтона, а Пушкин — Мицкевича,
Дельвига и Водсворта.

32. Сначала шлягер XIX в. «Во всей деревне Катерин-
ка красавицей слыла» на Руси распевали музыкальные
ящики «катеринки». Вскоре они стали шарманками.
От французского «шарман Катрин». И А. Вертинский
споет про «сумасшедшего шарманщика», и А. Блок на-
пишет «Придет шарманщик хмурый».

33. В словаре В. И. Даля сказано: «Чебурашка —
ванька-встанька, куколка, которая, как не кинь ее, сама
встает на ноги». Герой Э. Успенского, едва появившись,
тут же заявил: «Опять чебурахнулся!» Тоже совсем по Да-
лю. Ведь чебурахнуть означает бросить, кинуть, растя-
нуться.

34. Много дров требовалось, чтобы перезимовать
в тепле. Так и появились дровни: сани без кузова. На них
из леса перевозили дрова.

35. Конечно, болван (по словарю Даля) — неуклюжий
неотесанный человек, а то и грубый неуч, невежа, глу-
пец. Но и потомков псовой и овчарки называли также.

36. Главную вершину Москвы Пржевальский назвал,
конечно же, Кремлем.

37. Это бескозырка. На ее ленте полагалось быть на-
званию корабля или номеру флотского экипажа. У рос-
сийской бескозырки на ленте пишется наименование
флота или военно-морского училища. Матросы и стар-
шины гвардейских кораблей с 1943 г. носят бескозырки
с лентой в черно-оранжевых полосках (расцветкой ленты
ордена Славы).

38. Это В. Г. Перов. Художник не случайно выбрал
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для чаепития Мытищи. Долгие годы мытищинская чудо-
вода не знала себе равных. В чайных рекламировался
«чай с мытищинской водой». Из Мытищ пошла в Моск-
ву вода по первому водопроводу и справедливо считалась
одной из лучших в мире.

39. Это Большой театр. В его раззолоченных интерье-
рах можно увидеть дату — 1856. Именно в 1856 г. он был
отстроен в третий раз.

40. Это Третьяковская галерея. Федотов написал за-
бавную сценку, сочинил даже «реплику» невесты: «Муж-
чина! Чужой! Ой, срам-то какой!»

41. По Москве Миша Бальзаминов разгуливал в поис-
ках богатых невест. По московской Ильинке брел в дол-
говую яму купеческий Лир — Самсон Большов…
А. Н. Островский, как Колумб, открыл в Москве страну
Замоскворечье и вывел ее жителей на сцены.

42. Памятник А. С. Пушкину
43. В 1856 г. Шильдер еще не закончил работы. Но ку-

пец Павел Третьяков уже дал 50 рублей в задаток и вско-
ре забрал свой первый заказ. С тех пор сам считал «Иску-
шение» первой картиной будущей Третьяковки.

44. «Грачи прилетели».
45. Инженер–генерал Цезарь Антонович Кюи напи-

сал оперы «Сын мандарина» и «Вильям Ратклиф». Ком-
позитор Кюи прекрасно разбирался в фортификации.
А инженер Кюи с жаром пропагандировал музыку това-
рищей по «Могучей кучке».

46. Восторг публики вызвала опера «Алеко», хотя
юному Сергею Рахманинову было всего 20 лет.

47. Как творец морей И. К. Айвазовский не знал
равных. «Свободную стихию» и скалу он изобразил уве-
ренно, а за Пушкина побоялся взяться. И. Е. Репин вы-
ручил. Хотя и не видел никогда великого поэта, написал
совсем как живого.

48. Много профессий «перепробовал» А. П. Чехов.
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И в отцовской лавке сидел, и ремеслам учился. Наконец
врачом стал, но ради литературы медицину бросил. Хотя
много позже в письмах именовал изящную словесность
своей любовницей, а «законной женой» — медицину.

49. Молодой писец В. И. Суриков нарисовал муху так
правдиво, что его начальник тщетно пытался согнать ее
с канцелярской бумаги. А вот маститого художника Су-
рикова Лев Толстой критиковал за отсутствие жизненной
правды: солдаты скользят в пропасть, не отвинтив шты-
ков! Ведь переколют друг друга!

50. … сам П. И. Чайковский. Шестую симфонию на-
звал «Патетической» брат композитора Мо-
дест. П. И. Чайковский дал ей имя «Программной»
и считал не просто лучшей из написанного им: «эта му-
зыка была он сам». Ее композитор исполнил у Танеева,
не зная, что прощается с Москвой навеки, и сам дири-
жировал на премьере симфонии в «северной столице»
16 ноября 1893 г.

51. «Люблю грозу в начале мая, / Когда весенний пер-
вый гром, / Как бы резвяся и играя, / Грохочет в небе го-
лубом…» Конечно, Ф. И. Тютчев.

52. Для установления господствующего мнения
по всем событиям и вопросам Козьма Прутков рекомен-
довал «учреждение официального издания, которое дава-
ло бы руководительные взгляды на каждый предмет».

53. Сюжеты Павла Федотова можно рассказывать как
фельетон или анекдот. Смешно, как герой в шелковом
халате испуганно прикрывает от неожиданного гостя ку-
сок черного хлеба. Еще смешней, что закрывает объявле-
нием о продаже свежих устриц.

54. На текстильных фабриках, когда-то основанных
бывшим крепостным Саввой Васильевичем Морозовым,
трудилось 54 тыс. человек. У внука основателя — Саввы
Тимофеевича Морозова денег хватало и на МХТ,
и на Максима Горького, и на революцию. Он покончил

191



счеты с жизнью в 1905 г., так и не увидев плодов своей
щедрости он не увидел.

55. «На шапке крест. Кто отгадает — того под арест».
Даже после 1917 г. Александр Третий работы Паоло Тру-
бецкого некоторое время мирно сидел на своем коне-
«бегемоте» посреди площади у Московского (бывшего
Николаевского) вокзала в Петрограде.

56. Архип Иванович Куинджи в расцвете сил и талан-
та заявил: «Художнику надо выступать на выставках, по-
ка у него, как у певца, голос есть. А как только голос спа-
дет, надо не показываться, чтоб не осмеяли». Да так
и не выставил больше ни одной картины, хотя написал
и «Дубы», и «Ночное».

57. Четыре персика: три на столе и один в руке. Все
знают эту картину. Смуглая, румяная — сама, как пер-
сик — Верочка Мамонтова, дочь владельца усадьбы Аб-
рамцево, и перед ней спелые, налитые соком и солнцем
фрукты.

58. Валентина Серова — портретиста, способного че-
рез лицо подсмотреть душу, — опасались не зря. «Серов
умеет высмеять так тонко, что не придерешься, и остает-
ся безнаказанным», — говорили современники. Однако
портрет Марии Еромоловой гениален, как сама актриса.

59. Кому-то крах банка приносил огромные барыши,
кого-то лишал последних копеек. В 1881 г. В. Е. Маков-
ский виртуозно запечатлел и отчаяние обманутых, и хит-
рую усмешку обманщиков. Картина из далекого прошло-
го? Как бы не так!

60. «Роскошный пир для очей», — говорил Карл
Брюллов про картины любимого им П. Рубенса. Посмот-
рев на «Итальянский полдень» самого Брюллова, иного
не скажешь. И смуглянка–итальянка, и налитая гроздь
винограда, и солнечные блики на листьях — пир для
очей.

61. В Риме молодой Александр Иванов задумал тему
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будущей картины «Явление Христа народу» («Явление
Мессии»). В Риме он написал сотни подготовленных
этюдов. В Риме он закончил работу — спустя 20 лет по-
сле ее начала.

62. В мае 1873 г. Лев Толстой сообщал адресату: «Пи-
шу роман уже более месяца и начерно кончил». Почти
три года спустя он напишет: «Моя Анна надоела мне, как
горькая редька…» Надоела… А что говорить о Софье Ан-
дреевне, переписавшей «Анну Каренину» 16 раз!

63. 22 февраля 1901 г. читатели «Церковных ведомо-
стей» узнали: «Лжеучитель граф Лев Толстой… в пре-
льщении гордого ума своего, дерзко восстал на Господа,
и на Христа его, и на святое его достояние…» По реше-
нию Синода «враг церкви» от нее отлучался. Это была
реакция на роман «Воскресение».

64. Это опера «Евгений Онегин».
65. «Каменный гость» стал для А. С. Даргомыжского

не только небывалым, по его признанию, делом, но и по-
следним творением. Друзьям он завещал завершить ра-
боту над музыкой. А либретто? Его текст совпадает с «ма-
ленькой трагедией» Пушкина. От первого до последнего
слова.

66. Иван-царевич.
67. На травке отдыхают от трудов праведных три охот-

ника. А зайчишка на всех один. Даже охотничья собака
презрительно отвернулась от такой добычи.

68. Оригинал «Янтарной комнаты», похоже, война
унесла из Царского Села навеки. В град Петров фашисты
не вошли. И Малахитовый зал по-прежнему восхищает
не менее 3 млн. гостей Эрмитажа за год.

69. Зловещи на эскизе Левитана и свинцовые тучи,
и река, подстать мрачному небу, и одинокое кладбище,
затерянное на островочке Да и название не лучше —
«Над вечным покоем».

70. «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 го-
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да».
71. «Картины Левитана не виды местностей, не спра-

вочные документы, но сама русская природа с ее неизъ-
яснимо тонким очарованием, тихая, скромная, милая
русская природа», — писал А. Бенуа. Мастер Божьей ми-
лостью. Поэт Божьей милостью. Художник Божьей ми-
лостью Левитан.

72. Нежная, ранимая Одетта и коварная обольсти-
тельница Одилия… Какие контрасты таит бездна жен-
ской души! А танцует обе партии одна и та же балерина.
Тяжело солистке «Лебединого озера». В мгновение ока
и переодеться, и перевоплотиться приходится.

73. Хамелеон.
74. Треух надежно закрывал от суровых российских

морозов и оба уха, и затылок. Название, конечно, звучит
странно: кто же слышал про третье ухо на затылке?!
Но это неважно. Было бы тепло.

75. В 1900-х гг. по средам не один житель Куоккалы,
да и ближнего Петербурга поспешал на дачу «Пенаты».
Там их ждал хозяин И. Е. Репин и … «обед из сена».
Впрочем, из трав варился только суп. Бифштексы дела-
лись из клюквы, куропатки — из репы. Но гости остава-
лись довольны. И едой, и радушным приемом.

76. Это Марк Матвеевич Антокольский. В числе наи-
более известных его работ: «Иван Грозный», «Петр I»,
«Спиноза», «Мефистофель», «Ермак», «Нестор–летопи-
сец»… Сам он писал о себе: «Все, что бы я ни сделал, бу-
дет результатом тех задушевных впечатлений, которыми
матушка Русь вскормила меня. Вот почему я имею право
назвать себя русским скульптором».

77. «Мезальянс?! — переспросил бы любой добропо-
рядочный француз Пукирева. — Ах, понимаю — у неве-
сты-то нет приданого! До чего ж благороден ее жених,
как она счастлива! Как, вы имели в виду совсем не это?!
Жених не первой молодости? Мы, французы, говорим:

194



у сердца морщин нет. Да и у вас есть поговорка: «за моло-
дым весело, за старым хорошо… Свадьба как свадьба!»

78. Это Валдай.
79. Н. А. Некрасов.
80. Они назывались лаврами. Русская церковь горди-

лась четырьмя лаврами: Киево–Печерской, Троице–
Сергиевой, Александро–Невской и Почаевско–Успен-
ской. К счастью, все они уцелели до наших дней.

81. Блок писал: «О Русь моя, жена моя!»
82. Н. П. Рябушинский, известный промышленник,

банкир, эстет, отличался прекрасным вкусом. В его жур-
нале «Золотое Руно» печатались А. Блок, А. Белый, Вяч.
Иванов, Ф. Сологуб.

83. В области балета мы всегда были впереди планеты
всей. С. П. Дягилев решил убедить в этом заграницу. Ан-
на Павлова, Михаил Фокин, Вацлав Нижинский потряс-
ли Париж.

84. Долгие годы Б. М. Кустодиев ценился за обращение
к идеологически выдержанной тематике («Большевик»).
Однако любители живописи почему-то восторгались
праздничными кустодиевскими купчихами. Яркими, как
бабы Малявина, могучими, как богатыри В. М. Васнецо-
ва, статными, как сосны И. И. Шишкина.

85. Все это о Н. А. Бердяеве, авторе работ «Филосо-
фия свободы», «Гасители духа», «Духи русской револю-
ции», «Кризис искусства» и др.

86. Это оперы «Псковитянка» и «Царская невеста».
87.Всю жизнь Василий Васильевич Верещагин нена-

видел войну. Чтобы увидеть ее страшное лицо и показать
его людям, художник не один раз побывал в самом пекле.
Германский генерал-фельдмаршал Мольтке просто-на-
просто запретил военным посещать выставку картин Ве-
рещагина.

195



Россия в 1914 — 1941 гг.

Россия в Первой мировой войне

1. Александр Петрович Извольский в период
с 1906 по 1910 гг. был министром иностранных дел Рос-
сии, а впоследствии, до 1917 г. представлял российские
интересы в качестве посла в Париже.

2. Весной 1913 г. Николай II был на свадьбе дочери
Вильгельма II.

3. Генерал А. А. Брусилов в своих воспоминаниях
рассказал, как в немецком курортном городе Киссингене
перед войной летом 1914 г. был построен полный макет
Московского Кремля и под звуки оркестров подожжен.
«Перед нами было зрелище настоящего громадного по-
жара. Дым, чад, грохот и шум рушившихся стен. Коло-
кольни и кресты церквей наклонялись и валились на-
земь». Брусилов был поражен поведением немцев: «…
немецкая толпа аплодировала, кричала, вопила от вос-
торга, и неистовству ее не было предела».

4. Причин вступления России в Первую мировую
войну было несколько. Во-первых, Россия имела свои
глобальные интересы (особенно на Балканах). Во-вто-
рых, Россию в войну толкали международные обязатель-
ства перед союзниками (Францией, например), солидар-
ность с братьями-славянами. В-третьих, Николай II ни
в каких вопросах не отличался дальновидностью полити-
ка и предвидеть последствия этой войны он не мог. В-
четвертых, нельзя не учитывать патриотический порыв
россиян, направленный против Германии. Все эти фак-
торы способствовали тому, что власти ринулись в пучину
бойни, забыв о неготовности, недостроенности, недоре-
формированности и т. п. всего того, что традиционно
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обеспечивает успешное ведение войны.
5. Когда в Первую мировую войну Николай II стал

Главнокомандующим вооруженными силами страны, он
имел воинское звание полковника.

6. Свою винтовку конструктор Сергей Иванович Мо-
син создал в 1891 г. В Первую мировую войну она служи-
ла русской армии верой и правдой. Но против шмайссе-
ров образца 1941 г. помогала плохо.

7. Как окрестили военные чины «железного Вилли»
баком, так и пошло. Каких только имен не давали гроз-
ной машине: «Рено», «Сен-Шамон», «Народный мсти-
тель», даже «Борец за свободу товарищ Ленин!» Но все
они так и остаются танками, что в переводе означает
«бак».

8. Это В. Д. Менделееве, сын знаменитого химика
Д. И. Менделеева.

9. В 1913 г. в Петербурге был построен первый тяже-
лый четырехмоторный самолет «Русский витязь», а позд-
нее — более современный самолет «Илья Муромец».
Всего русская авиация в годы Первой мировой войны
насчитывала 263 самолета.

10. Баланда и на Украине была синонимом еды, при-
готовленной на скорую руку. А позднее так стали назы-
вать и всякую плохую еду или жидкий суп.

11. В Четвертой Государственной Думе было немало
замечательных ораторов. Но особенно современникам
запомнилась речь лидера Конституционно-демократиче-
ской партии Павла Милюкова, которую он произнес
1ноября (14 ноября по новому стилю) 1916 года. Милю-
ков обличал власть и каждый фрагмент своей речи за-
канчивал риторическим вопросом: «Что это — глупость
или измена?».
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Великая Российская революция
1917.Первые революционные
преобразования большевиков

1. Переворот древние греки называли катастрофой,
а древние римляне — революцией.

2. Временное правительство просуществовало непол-
ных 7 месяцев: со 1 (14) марта по 25 октября (7 ноября)
1917 г., успев за это время четырежды сменить свой со-
став.

3. Временное правительство не любили многие: и мо-
нархисты, и большевики. И тем не менее именно Вре-
менное правительство недвусмысленно провозгласило
основные политические права и свободы, отмену нацио-
нальных и религиозных ограничений, смертной казни
и упразднение цензуры. Напомним, что Временное пра-
вительство существовало в России с 1 марта по 25 октяб-
ря 1917 г.

4. Русская армия действительно стала враждебной ца-
рю в начале 1917 г. К этому вело все: затянувшаяся война,
поражения на фронтах, большие потери в живой силе,
безобразное снабжение солдат продовольствием и бое-
припасами, смута, внесимая политическими партиями
в армию и т. д.

5. В.В.Маяковский писал:
Одному — бублик, другому — дырка от бублика.
Это и есть демократическая республика.
6. В ноябре 1917 г. бело-сине-красный триколор утра-

тил статус символа России, хотя к дому Романовых отно-
шения не имел. Бесик служил сначала коммерческим
флагом на судах торгового флота, а потом уже стал и на-
циональным. Почетное звание вернулось к нему лишь
74 года спустя.

7. Под именем Константина Петровича Иванова
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скрывался в Разливе Ленин.
8. За единственную купленную пару обуви ставилась

печать в паспорте.
9. М. Горький писал о В. И. Ленине.
10. Владимир Ильич Ленин и Илья Ильич Обломов.
11. Историк В. П. Булдаков считает, что интеллиген-

тов прежний режим не устраивал «невозможностью быть
услышанным, хотя говорить им в предреволюционные
годы было дозволено и больше, и громче. Для русского
интеллигента обычно речь идет не о кресле, а о том, что-
бы он ногой открывал дверь к тому человеку, который
в кресле, дабы тот его выслушал и посоветовался с ним».

12. Уже вечером 25 октября 1917 г. был арестован
В. Л. Бурцев, один из редакторов популярного журнала
«Былое», разоблачитель Азефа и других провокаторов.

13. 22 ноября 1917 г. Советское правительство назна-
чило первым советским верховным главнокомандующим
Н. В. Крыленко (1885–1938).

14. Идея созыва демократическим путем избранного
Учредительного собрания пользовалась большой попу-
лярностью в народе. Это хорошо чувствовали большеви-
ки и, заранее не воспринимая Учредительное собрание
как форму будущей власти, тем не менее выступали
за него, демонстрируя свою демократичность и солидар-
ность с народом.

15. Ей пришлось учить детей Николая II.
16. Этим политическим деятелем был Ленин. Правда,

отвечая ему, Н. И. Бухарин остроумно отметил, что «ку-
харка никогда не научится управлять государством, если
мы над каждой кухаркой посадим по комиссару». Кто
из политиков был прав — рассудила история.

17. При формировании Советов большевики где
просчитались, где не сумели повлиять на крестьянские
массы, и в целом органы власти на местах оказались им
не совсем угодными: крестьяне избирали в них часто
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зажиточных, а то и откровенно богатых сельчан. Ясно,
что такой состав Советов устраивал эсеров, но не гос-
подствующую власть. Вот тогда-то и возникла идея
о создании комбедов — комитетов бедноты из сельских
пролетариев. Естественно, что не лучшая часть деревни
(бедняки) могла в большей мере «разделять и властво-
вать», чем управлять и хозяйствовать, что вызывало
раздражение у многих крестьян. Через полгода комбеды
были распущены.

18. Так называли Феликса Эдмундовича Дзержинско-
го, председателя ВЧК.

19. Главный выигрыш лотереи 1923 г. — 200 млрд.
рублей. Но проезд в автобусе «на одну станцию» стоил
четверть миллиона тех же рублей. И если б не денежная
реформа 1923 г., во всем мире не хватило бы бумаги для
печатания советских денег. Даже если бы ни одной книги
не издавать.

20. В 1918 г. в России был введен григорианский ка-
лендарь.

21. Германия готова была двинуть свои войска
на Петроград. Брестский мир закреплял за ней занятые
земли и обещал немалую контрибуцию. Продлился мир
недолго. 3 марта соглашение подписали, 13 ноября в од-
ностороннем порядке, после революции в Германии,
разорвали.

22. На время убийства эсерами немецкого посла В.
Мирбаха обстановка на фронтах Первой мировой войны
была явно не в пользу Германии. Вновь начинать боевые
действия против России у Германии просто не было сил.
Ей надо было сосредоточиться на борьбе с Англией
и Францией на западном фронте. Кроме того, Германия
в 1918 г. уже не была такой мощной державой, как
в 1914 г.

23. Отношение крестьян к Советам стало меняться
в связи с реализацией Декрета о земле: крестьяне,
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242 наказа которых были, хотя и вынужденно, но все же
учтены большевиками, стали получать или захватывать
землю, которая не так давно была помещичьей или госу-
дарственной. Белые нещадно пороли крестьян за передел
земель, чем вызывали к себе ненависть. Большевики же
по-прежнему утверждали лозунг «Земля — крестьянам»,
который конечно же импонировал большинству населе-
ния России, в том числе и народам окраин, у которых
с владением землей до революции дело обстояло гораздо
сложнее, чем в Европейской России или Сибири. Это зе-
мельное обстоятельство в значительной мере и пред-
определило отношение крестьян к красным и белым.

24. 23 февраля (8 марта по новому стилю) еще до на-
чала Первой мировой войны Интернационал объявил
Международным днем солидарности трудящихся жен-
щин. В годы войны эта инициатива была забыта во мно-
гих странах, но не в России. 23 февраля 1917 года
несколько фабрик забастовали. Инициаторами выступ-
ления неожиданно стали работницы-текстильщицы, ра-
нее политикой не интересовавшиеся. Во-первых, жен-
щины оказались в тяжелой ситуации: они должны были
обеспечивать семьи продуктами, а это становилось все
более трудным делом. Во-вторых, женщины были более
решительно настроены, чем мужчины, которые боялись
потерять работу и попасть на фронт.

25. Младшая сестра Владимира Ильича Ульянова (Ле-
нина) Мария Ильинична Ульянова.

Гражданская война и ее последствия

1. Громя воинские склады, будущие бойцы Первой
конной С.М.Буденого наткнулись на диковинные бога-
тырские шлемы из материи, созданные для русской ар-
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мии по рисункам В. М. Васнецова. Шлем прославился
под именем буденовка.

2. Контрреволюционный марш Дроздовского полка
обработал А. Александров. Текст о том, как «по долинам
и по взгорьям шла дивизия вперед», написал С. Алымов.

3. Бдительные чекисты раскрыли «заговор трех по-
слов» — англичанина Локкарта, француза Нуланса, аме-
риканца Фрэнсиса, и спасли революцию от верной ги-
бели.

4. «Приняв крест этой власти в исключительно труд-
ных условиях гражданской войны, объявляю, что
не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути
партийности…» — заявил адмирал Александр Колчак,
став Верховным правителем России. Через год он власть
утратил; 7 февраля 1920 г. был расстрелян большевика-
ми в Иркутске.

5. В годы гражданской войны, когда молодая Совет-
ская Республика отбивалась от белых армий и интер-
вентов, среди многих комиссий, необходимость которых
была продиктована временем, существовала и Чрезвы-
чайная комиссия по снабжению армии валяной обувью
и лаптями (сокращенно ЧЕКВОЛАП).

6. К 1920 г. Красная Армия многократно превосходи-
ла в численности Белую, в том числе и на юге России.
И хотя войны не всегда выигрываются только числом,
тем не менее шансов на победу у Врангеля не оставалось.
Кроме того, белые были основательно деморализованы.
Последним шансом в своем спасении они считали
неприступный, как им казалось, Перекоп. Когда же этот
перешеек был довольно неожиданно для них прорван
красными, в армии наступила паника, неразбериха,
неуправляемость, неподчинение, бегство к морю и далее
в Турцию.

7. Это Антон Иванович Деникин..
8. Григорий Иванович Котовский и Нестор Иванович
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Махно.
9. Это Лев Давыдович Троцкий.
10. Федор Федорович Раскольников.
11.Александр Цурюпа.

СССР в годы НЭПа (1921- 1928 гг.)

1. Более 200 ученых привлекла комиссия по разработ-
ке плана ГОЭЛРО. Ленин сделал доклад на 8-м Всерос-
сийском съезде Советов. По «основным показателям»
план был перевыполнен. Что же касается показателей
«неосновных», то здесь все оказалось значительно слож-
нее.

2. В 1920 г. Герберт Уэллс, беседуя с «кремлевским
мечтателем» Лениным, так и не увидел (мысленно) свет-
лого будущего разоренной страны — «России во мгле».
В 1934 г. вторично посетив СССР уже при Сталине, вели-
кий фантаст не разглядел (воочию) истинной подоплеки
народного благоденствия. Либо не пожелал, либо фанта-
зии не хватило.

3. ЦК ПомГола возглавлял Михаил Иванович Кали-
нин.

4. Это тресты.
5. Речь идет о Хорезмской республике.
6. Сталину трудно было справиться со строптивой

Крупской. Вдова Ленина все-таки! В этом «звании» его
больше устроила бы покладистая партийка, например,
Стасова. И со временем назначил бы ее, можно не со-
мневаться. Сталин не церемонился с исторической прав-
дой.

7. Это Зиновьев, настоящая фамилия которого Ап-
пельбаум.

8. «Всесоюзный староста» председательствовал
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с 1919 г. Председатель ВЦИК, председатель ЦИК СССР,
председатель Президиума Верховного Совета… Пережил
все партийные чистки и кампании. И до конца войны
ждал возвращения своей жены из лагерей.

9. Это И. В. Сталин.
10. Речь шла о картине И. Е. Репина «Иван Грозный

и сын его Иван».

СССР в 1929 — 1941 гг.

1. Будущее экономики СССР прогнозисты–планови-
ки скрупулезно разбивали на пятилетки. Всего их было
12. 13-й пятилетки не состоялось.

2. В августе 1935 г. забойщик шахты «Центральная-
Ирмино» А. Стаханов вышел на поверхность героем
и основателем целого движения.

3. Инженер П. И. Балинский назвал свой проект
«внеуличной железной дорогой», духовенство — «грехов-
ной мечтой», Дума — «пустой затеей». Отвергнутый
в 1902 г. вид транспорта появился в Москве 33 года спу-
стя под именем «метрополитен» (по-гречески метер по-
лис — мать городов, столица).

4. Строители первой очереди метро в Москве раско-
пали остатки Белого города, Земляного, Китай-города,
Опричного дворца Ивана Грозного. Клады тоже попада-
лись.

5. 1938 г. — непростое время. Но именно тогда А.
Дейнека написал своих «Будущих летчиков». Трое маль-
чишек, сидя на берегу моря, наблюдают за летящим са-
молетом.

6. Оренбург.
7. Дети Сталина по секрету говорили: «А до револю-

ции наш папа был ГРУЗИНОМ!»
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8. До 1 января 1944 г. государственный гимн СССР
начинался словами: «Вставай, проклятьем заклеймен-
ный». С 1944 г. «Интернационал» из гимна СССР стал
партийным гимном.

9. Паспортный режим. В СССР он существовал для
всех без исключения граждан СССР от шестнадцати
и старше.

10. Почти шесть веков назад на Соловецких островах
по инициативе монахов Зосимы и Савватия возник мо-
настырь. После 1917 г. в Соловецкий лагерь особого на-
значения (СЛОН) стали свозить врагов народа-победи-
теля.

11. Открытие XVIII съезда ВКП (б) совпало с началом
регулярного телевизионного вещания в СССР. С тех пор
очередной съезд высвечивался на голубом экране во всех
подробностях.

12. Самой первой награжденной Орденом Ленина
стала газета «Комсомольская правда».

13. По-испански casco — это и череп и шлем. Металли-
ческие каски первыми надели французские драгуны
в 1758 г. В Первую мировую войну стальные каски были
на солдатах воюющих армий. С 1939 г. они появились
в Красной Армии.

14. Это Л. З. Мехлис.
15. В конце 1940 г. в составе СССР было 16 республик

с учетом Карело-Финской. 17-й, видимо, должна была
стать «Финская советская республика».

16. Была образована Молдавская ССР.
17. М. И. Кошкин, А. А. Морозов и Н. А. Кучеренко

создали знаменитую «тридцатьчетверку», превосходив-
шую зарубежные танки. В 1940–первой половине 1941 г.
советская промышленность выпустила около 2 тыс. этих
танков.

18. Михаил Тухачевский был расстрелян в 1937 году,
Василий Блюхер — в 1938, Александр Егоров — в 1939.
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К началу войны в живых остались двое: Клемент Воро-
шилов (умер в 1969 году) и Семен Буденый (умер
в 1973 году).

19. Герой Советского Союза — высшее звание, кото-
рого можно было удостоиться в СССР за военный подвиг
или иной героический поступок. Всего за время суще-
ствования награды её получили почти 13 тысяч человек.
Первыми награжденными стали лётчики-полярники, от-
меченные за знаменитую операцию по спасению пасса-
жиров и членов экипажа парохода «Челюскин». Анатолий
Ляпидевский, Сигизмунд Леваневский, Михаил Водо-
пьянов и другие лётчики стали героями Советского Сою-
за уже 20 апреля 1934 г, то есть через четыре дня после
учреждения звания. Разумеется, наибольшее число кава-
леров дала Великая Отечественная война. Более 90 про-
центов Героев Советского Союза удостоились этого зва-
ния в 1941–1945 годах. В годы войны появился и самый
пожилой Герой Советского Союза. Звание, увы, было
присвоено лишь посмертно, причём более чем через два-
дцать лет после совершения подвига. Крестьянину Мат-
вею Кузьмину на момент гибели было 83 года. Он завёл
немецкую стрелковую дивизию в засаду, которую сам же
и помог организовать, за что заплатил жизнью. А вот пио-
нер-партизан Валентин Котик погиб в возрасте 14 лет. Он
является самым молодым в истории Героем Советского
Союза.

20. Знаменитая формула «Дважды два равняется пя-
ти», на которую Джордж Оруэлл неоднократно делал ак-
цент в романе-антиутопии «1984», пришла ему в голову,
когда он услышал советский лозунг «Пятилетку — в че-
тыре года!».

21. Знаменитого советского шахтёра-рекордсмена
Алексея Стаханова на самом деле звали не Алексей. Про-
сто сразу после его рекорда по добыче угля статья в газете
«Правда» по ошибке назвала его именно так, и ему при-
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шлось срочно менять имя и паспорт. Каким было насто-
ящее имя Стаханова, точно неизвестно — одни исследо-
ватели считают, что Андрей, другие — что Александр.

22. Январь, февраль, март..

Внешняя политика СССР в 1920-1930-
е годы

1. 39 млрд. рублей золотом.
2. Главным советником республиканской армии

в Испании был Г. М. Штерн.
3. Это Г. К. Жуков. Генеральное наступление коман-

дующий не случайно назначил на воскресенье 20 августа
1939 г. Не ждавшие атаки японцы предавались отдыху
и были буквально сметены с монгольских земель.

4. «Пакт о ненападении» был заключен сроком
на 10 лет.

5. Это произошло 19 сентября 1939 г. после подписа-
ния специального советско–германского коммюнике.

6. Парад стал яркой иллюстрацией «пакта Риббентро-
па — Молотова». Прошел он в приграничном Брест-Ли-
товске.

7. Она называлась «линия Маннергейма».
8. Война началась с провокационного обстрела совет-

ской артиллерией советской деревни Майнила.
9. Подобную работу могли поручить только прове-

ренным кадрам. Поэтому правительство Финской Демо-
кратической Республики возглавил один из основателей
финской коммунистической партии, один из секретарей
Исполкома Коминтерна Отто Вильгельмович Куусинен.
После того как затея с «освобождением Финляндии»
провалилась, Куусинен стал Председателем Президиума
Верховного Совета Карело-Финской ССР.
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10. О конфликте на реке Халхин-Гол.
11. Во время советско-финской войны 1939 года ми-

нистр иностранных дел Молотов говорил, что советские
войска сбрасывают не бомбы, а грузы с продовольствием
для голодающих финнов. В Финляндии такие бомбы
окрестили «Молотовскими хлебными корзинами», а по-
том стали называть устройства с зажигательной смесью
против советских танков «Коктейлем для Молотова».
У нас название подобного оружия сократилось до просто
«Коктейля Молотова»

Идеология и культура периода
Гражданской войны и «военного

коммунизма». Культурное пространство
советского общества в 1920 — 1930-

е годы

1. Кино.
2. Это здание Казанского вокзала. Архитек-

тор А. В. Щусев начал строить его в 1913, а закончил
в 1940 г.

3. В 1922 г. в Москве на Шаболовке появился знаме-
нитый гиперболоид инженера В. Г. Шухова — шуховская
башня. Он хотел возвести башню из 9 секций высотой
350 метров. Но стали в стране хватило лишь на 148 мет-
ров.

4. Это — театр Советской (теперь Российской) Ар-
мии. К.С.Алабян построил театр его в форме пятиконеч-
ной звезды.

5. Чего только не понаписал Ле Корбюзье в своей
книге «Лучезарный город» … Дома, как бы парящие над
землей, сады на плоских крышах, «раскрепощенные»
стены–окна!
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6. «За морем, / за сушею — коммуни» советским
гражданам не удавалось очень долго. Железный занавес.

7. На Гоголевском бульваре заулыбался Гоголь скуль-
птора Томского, а сидящего, скорбного, убрали с глаз до-
лой, во двор дома, в котором он умер. Хорошо не уничто-
жили.

8. Отличительным знаком своих подшефных домов
Тимур и его команда сделали пятиконечную звезду.

9. «Вы — инженеры человеческих душ. Ваша продук-
ция для нас важнее танков и самолетов», — заявил писа-
телям И. В. Сталин на встрече у Горького
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Великая Отечественная война
1941–1945 гг.

1. План нападения фашистской Германии на СССР
назывался «Барбаросса» (рыжебородый).

2. «Нет, ребята, я не гордый! / Не заглядывая вдаль, /
Так скажу: зачем мне орден? / Я согласен на медаль!» На-
родный герой заслужил награду: выстрелом из винтовки
он сбил немецкий самолет.

3. Короткая аббревиатура ТТ говорит и об имени
изобретателя знаменитого пистолета, и о не менее знаме-
нитом месте его производства: «Тульский Токарева».

4. «Только бурка казаку во степи станица, / Только
бурка казаку во степи постель…». А солдату в походе
и подушкой, и подружкой служит скатка — особым обра-
зом свернутая шинель.

5. Качество маскировочных работ проверяли летчики.
6. Тремя «с», спасшими армию, были спирт, сало

и сухари.
7. «Я — „Як“, — истребитель, — / Мотор мой зве-

нит, / Небо моя обитель…» Слушая Владимира Высоцко-
го асы — ветераны уверенно говорили: «Этот парень сам
воевал. Кто же еще, кроме бывшего летчика, так самолет
чувствует?»

8. До войны самолеты Ильюшина ставили рекорды
высоты, дальности, грузоподъемности. Бронированного
штурмовика Ил-2 как огня боялись фашисты. Ил-4 слу-
жил дальним бомбардировщиком. В годы мира Илы-18,
-62, -86 стали флагманами Аэрофлота. По праву кон-
структор Сергей Ильюшин стал трижды Героем Труда.

9. В результате осуществления этого плана появился
«Сталинградский котел» — (операция «Уран» — план
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окружения немецко-фашистских войск под Сталингра-
дом).

10. Юлий Борисович Харитон и Яков Борисович
Зельдович рассчитывали цепную реакцию деления урана
в 1939–1941 гг.

11. Во время революции офицеров называли «золото-
погонниками». Но во время Великой Отечественной
войны «реабилитация» слова офицер показалась Сталину
весьма уместной.

12. Это Яков Иосифович Джугашвили, сын Иосифа
Сталина. Существует версия, по которой Сталину пред-
ложили обменять Якова на фельдмаршала Паулюса. «Я
солдат на генералов не меняю», — ответил Сталин.

13. Один из руководителей партизанского движения
на Украине в годы Великой Отечественной войны
М. И. Наумов был командиром партизанской конницы
на Сумщине в звании капитана и не пропустил к Ста-
линграду 2 армейских корпуса — 10 полнокровных диви-
зий! Когда Н. С. Хрущев подробно доложил Сталину
о степном рейде Наумова, главнокомандующий, поду-
мав, сказал: «Какой же он капитан? Он настоящий гене-
рал!»

14. Самого популярного у нас его подчиненного звали
Макс Отто фон Штирлиц. Речь шла о Вальтере Шеллен-
берге.

15. Политика — дело тонкое. Пока еще Рузвельт, Ста-
лин и Черчилль договорятся? Но вот американская ту-
шенка на фронт попадала часто. А открыть консервную
банку — не сложно.

16. Встреча произошла на Эльбе.
17. Летчик–истребитель А. И. Покрышкин командо-

вал сначала эскадрильей, затем полком, затем дивизией.
В 156 воздушных боях он уничтожил 59 боевых машин
противника!

18. Чтобы победить в Великой Отечественной войне,
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понадобилось без малого 4 года. Готовили Парад Победы
полтора месяца. В ночь на 9 мая 1945 г. Германия подпи-
сала акт о безоговорочной капитуляции. 24 июня
1945 г. Г. К. Жуков принимал на Красной площади Парад
Победы. В Европу пришел мир. А СССР предстояла вой-
на с Японией.

19. Так звали коней Жукова и Рокоссовского, участ-
вовавших в знаменитом Параде Победы.

20. Эти города стали первыми городами-героями.
21. Это И. В. Сталин. (Генералиссимус в переводе

с латыни — «самый главный»).
22. Речь идет о Янтарной комнате.
23. Это Г. Эль-Регистан.
24. Танк, получивший имя «Клим Ворошилов», или

КВ, был создан в 1939 г. под руководством Ж. Я. Котина.
Он имел на вооружении 76 мм пушку и четыре 7,62 мм
пулемета ДТ. Экипаж танка состоял из 5 человек.

25. Это — ИЛ-2. Всего за время Великой Отечествен-
ной войны было выпущено 34943 Ил-2 и 1211 ИЛ-2У
(учебный).

26. За годы Великой Отечественной войны Исаакиев-
ский собор ни разу не был подвергнут прямому артоб-
стрелу — только однажды снаряд попал в западный угол
собора. По предположениям военных причина в том, что
немцы использовали самый высокий купол города как
ориентир для пристрелки. Неизвестно, руководствова-
лось ли этим предположением руководство города, когда
решило спрятать в подвале собора ценности из других
музеев, которые не успели вывезти до начала блокады.
Но в результате и здание, и ценности благополучно со-
хранились.

.
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Апогей и кризис советской
системы. 1945 — 1991 гг.

1. Сталин предложил разделить на зоны влияния Луну.
2. Мы его знаем под фамилией Молотов.
3. Виной всему конфликт между Советским Союзом

и Югославией. В передовицах «Правды» закрепилось
клише «кровавая клика Тито», на карикатурах изобра-
жался гнусный карлик с окровавленным топором. Ну,
а с портретов Сталина исчезли награды Югославии.

4. Ким Филби.
5. На советского разведчика Абеля обменяли амери-

канского летчика Пауэрса. Пилот самолета-шпиона
У-2 был сбит над Уралом 1 мая 1960 г.

6. Шпионам противостояли советские разведчики.
Они отличались от шпионов приятной внешностью
и высоким моральным обликом. Во всяком случае,
по мнению советских писателей и кинодраматургов.

7. Леонид Витальевич Канторович родился незадолго
до революции. Его первоначальные научные интересы
лежали в области математики, но с 30-х годов ученый
стал применять свои математические исследования
в практике советской экономики. Разработал метод для
решения проблем, связанных с производством фанеры,
который известен сегодня как метод линейного програм-
мирования и широко применяется во всем мире.

8. Чивилихин закрыл бумажками сталинские высот-
ки. Без них Москва теряет свой современный облик.

9. Это кольцевая линия метро.
10. «Командир отделения» стал ефрейтором, а «млад-

ший командир» — сержантом. Впрочем, по привычке
еще лет 15 в армии между собой употребляли старые на-
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звания.
11. К. Борин был стахановцем и работал в счет 2024 г.
12. Все его творения Николая Васильевича Никитина

одно другого выше. В Москве на Ленинских (теперь сно-
ва Воробьевых) горах МГУ построил, в Варшаве — Дво-
рец науки и культуры. Телебашня в Останкине тоже его
детище. За нее Ленинскую премию получил.

13. Сергей Михалков
14. В 1947 г. столица отмечала свой юбилей. В Георги-

евском зале Кремля юбилярше вручили орден Ленина.
В честь этого события одну из улиц звучно назвали
«800 лет Москвы». Позже исправили на улицу Восьми-
сотлетия Москвы.

15. До 1962 г. пик Сталина. С 1962 г. пик Коммунизма.
16. Зажигательный темперамент Марики Рекк

(Рокк), — «девушки моей мечты» по экранам послевоен-
ного СССР фильм прошел с триумфом. Хоть и снимался
он в фашистской Германии.

17. С 1917 г. гимном новой России стал Интернацио-
нал. Одно время его даже кремлевские куранты вызвани-
вали. А потом Александров получил заказ на новый гимн
СССР. В ночь на 1 января 1944 г. гимн «Союз неруши-
мый…» прозвучал впервые.

18. Чаще всего это была знаменитая «Девушка
с веслом».

19. Предполагалось использовать политотделы для
политико-идеологической работы с колхозниками.

20. Сыграла свою роль подозрительность Сталина
в отношении Ленинграда, сохранявшаяся со времен оп-
позиционной борьбы 20-х гг. и появления там группы
ярких лидеров.

21. В 1946 г. Соломон Михоэлс — создатель, руково-
дитель, выдающийся актер Еврейского театра, получил
Сталинскую премию. В 1949 г. он погиб в Минске «при
невыясненных обстоятельствах». А кадры с участием
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Михоэлса надолго исчезли из фильма «Цирк».
22. Во-первых, Сталин не верил, что Г.К.Жуков гото-

вит заговор против него. Во-вторых, авторитет Сталина
был настолько велик, что и Жуков не мог затмить его. В-
третьих, Сталину, видимо, было достаточно через Берию
распустить слухи о «деле Жукова», чтобы поставить пол-
ководца «на свое место». Наконец, в-четвертых, чтобы
не делить славу в Великой Отечественной войне, Сталин
не дал Жукову высшего командного поста — министра
Вооруженных Сил, как он заслуживал, и отправил его
командовать второстепенными округами — Уральским
и Одесским.

23. «Продажной девкой империализма» называли ге-
нетику. Отстаивал подобный подход, вооруженный тру-
дами Ленина и Сталина, Трофим Лысенко. Наслед-
ственности, по его мнению, не существует вовсе. Кто
не согласен, тот враг народа.

24. Требование переливать воду из одной проруби
в другую.

25. В пятом томе Большой советской энциклопедии
вышла хвалебная статья о Берии с его портретом. Вскоре
Берия был арестован и расстрелян, и редакция БСЭ
разослала всем подписчикам специальное письмо. В нём
рекомендовалось ножницами или бритвой вырезать
страницы о Берии, а вместо них вклеить дополнительные
страницы, посвящённые расширенной в несколько раз
статье «Берингов пролив».

26. Сталинцы составляли не только президиум съез-
да КПСС. Они сплошной массой размещались и в зале.
Громко аплодировавшие делегаты были замешаны
в преступлениях, может быть, в не меньшей степени,
чем адресаты рукоплесканий. Сама же суть доклада,
по существу, позволяла сделать ответственным не систе-
му, а одного конкретного человека, простив всех осталь-
ных. Результаты голосования лишь подтверждали такой
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подход к проблеме.
27. Целью проекта было создание нового гимна

СССР.
28. В 1961 г. Хрущев на заседании Политбюро ЦК

КПСС с большим трудом отстоял право А. И. Солжени-
цына напечатать «Один день Ивана Денисовича». В тот
день Никита Сергеевич сделал для разоблачения культа
личности Сталина ничуть не меньше, чем в своем исто-
рическом докладе.

29. И физики, и лирики 1960-х гг. собирались
в Москве у памятника Маяковскому, где читали свои
стихи А. Вознесенский, Б. Ахмадулина, Е. Евтушенко, Р.
Рождественский.

30. Это «Пионер с горном».
31. По инициативе Н.С.Хрущева была проведена

крупная реорганизация в управлении и вместо отрасле-
вых министерств были созданы Советы Народного Хо-
зяйства — совнархозы.

32. Шутили, что Н.С.Хрущев был снят с поста за три
«К»: культ личности, Карибский кризис и кукурузу.
Но вряд ли сам Хрущев приказывал сажать кукурузу в За-
полярье. Наломали дров услужливые исполнители воли
Первого секретаря.

33. Хрущев не мог не понимать, что вес, авторитет
Жукова, сыгравшего решающую роль в сохранении выс-
шего руководящего поста за Хрущевым сегодня, завтра
может быть использован в его же смещении, и ничто ему
уже не поможет. Видимо, поэтому Хрущев, убрав со свое-
го пути открытых противников, решил избавиться
и от очень сильных друзей, чтобы не возникло новых
проблем в борьбе за власть.

34. «Нынешнее поколение советских людей будет
жить при коммунизме» — гласила последняя фраза этого
документа.

35. Это идея создания Академгородка.
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36. За ромбовидную форму его называли «поплавок».
37. Спутник-1, увесистый (83,6 кг) «шарик» диамет-

ром 58 см, взлетел к звездам 4 октября 1957 г. Началась
космическая эра.

38. В 1934 г. Николай Петрович Каманин стал одним
из первых Героев Советского Союза — за спасение че-
люскинцев. В 1966 г. генерал-полковник авиации Кама-
нин взялся за подготовку космонавтов.

39. Двести с лишним лет (с 1719 г.) город на реке
Гжать назывался Гжатском. В 1968 г. в тренировочном
полете погиб Космонавт-1 Юрий Гагарин. И Гжатску
расстался с привычным названием. Хотя справедливее
было назвать Гагариным село Клушино по соседству —
именно там он родился.

40. 12 апреля 1961 г. старший лейтенант Юрий Гага-
рин на корабле «Восток» стартовал с космодрома Байко-
нур в 6 часов 7 минут утра по Гринвичу. 108 минут спустя
близ города Энгельса капсулу покинул майор Юрий Гага-
рин. Капитаном ВВС он не пробыл ни одного дня, ни да-
же секунды.

41. Первых космонавтов советские люди знали очень
хорошо. Разбуди среди ночи, скажут: «Юрий Гагарин,
Герман Титов, Адриян Николаев, Павел Попович, Вале-
рий Быковский, Валентина Терешкова…»

42. ФИАТы уже давным-давно бегали по Европе,
а Волжский автомобильный завод все строили и строили.
Наконец, с конвейера сошли первые «Жигули», точь-в-
точь похожие на автомобили из Италии.

43. Это Знак качества.
44. В этой статье речь шла о Н.С.Хрущеве, отстранен-

ном от руководства, и штангисте Юрии Власове, неожи-
данно проигравшем Олимпиаду в Токио.

45. Главными факторами повышения эффективности
сельского хозяйства являются не только вкладывание
в него денег, но и способы производства. Социалистиче-
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ский способ производства, предполагавший коллектив-
ный труд на коллективной (колхозной) земле с присвое-
нием коллективом и государством результатов труда,
явился тормозом в развитии сельского хозяйства. Необ-
ходим был переход на индивидуально-фермерское хозяй-
ствование, когда каждый клочок земли принадлежал бы
конкретному лицу. Но такое землепользование в услови-
ях социалистической системы не предусматривалось.

46. 3. Высшей наградой АН СССР в области обще-
ственных наук была золотая медаль К. Маркса

47. Это Леонид Ильич Брежнев.
48. «Экономика должна быть экономной!»
49. Кроме Бреста 12 городов-героев удостаивались

высоких отличий за мужество его защитников в Великой
Отечественной войне.

50. Не любил ничего непонятного Н.С.Хрущев.
А творцов современного искусства на дух не выносил.
Натерпелся от него и скульптор Эрнст Неизвестный.
И все же соорудил для недруга памятник на Новодеви-
чьем кладбище. Не попомнил зла.

51. Написав «Поднятую целину» и «Тихий Дон»,
М. А. Шолохов замолчал на долгие годы. Тем не менее,
в 1965 году получил Нобелевскую премию по литературе.

52. Статистика, как уверяли И. Ильф и Е. Петров,
знает все. Благодаря ей знаем и мы, что популярнейшим
инструментом советских людей была не балалайка
и не скрипка, а она, гитара, «подруга семиструнная».

53. Это кока-кола. Помните в фильме Л. Гайдая
«Бриллиантовая рука» жена спрашивает С. С. Горбунко-
ва: «Сеня, ты кока-колу пил?» Тот сознался, что пил,
но без восторга.

54. «New wave» (Новая волна) обрушилась на мир по-
добно цунами, поражая и накалом страстей, и высоким
напряжением инструментов.

55. Сериал «Следствие ведут знатоки» от этой темы
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старательно уходил. Поэтому первым советским филь-
мом, рассказавшим о преступлениях мафии в СССР ста-
ла кинокомедия Э. А. Рязанова «Необыкновенные при-
ключения итальянцев в России».

56. В число многочисленных «бумажек» входит и тру-
довая книжка.

57. Это перепись населения 1979 г. Она имела два пе-
чальных последствия — колоссальный расход бумаги
и перерасход пенсионного фонда СССР против планово-
го, т.к. говоря с переписчиками, женщины свой возраст
занижали, но пенсии требовали выплачивать строго в со-
ответствии с истинным возрастом.

58. Отдел борьбы с хищениями социалистической
собственности.

59. В 1970-х гг. Загорск, Переславль-Залесский, Ро-
стов, Ярославль, Владимир, Суздаль, Кострома засверка-
ли в новом маршруте — «Золотое кольцо России».

60. Эта группа показывала «живые картины» на от-
крытии и закрытии XXII Олимпийских игр 1980 г.
в Москве.

61. 5 декабря 1965 г. на Пушкинской площади
в Москве состоялась первая демонстрация под правоза-
щитными лозунгами.

62. Политический бюллетень «Хроника текущих со-
бытий» — самое известное правозащитное издание, вы-
пускавшееся в СССР. Первым редактором хроники
(с апреля 1968 г.) была Н. Горбаневская. После ее ареста
в декабре 1969 г. и до 1972 г. — А. Якобсон. В дальней-
шем редакция через каждые 2—3 года менялась, в ос-
новном из-за арестов. Смена редакторов оставалась
практически незаметной для читателей в силу неизмен-
ности стиля изложения и отбора материалов. Механизм
поступления информации в редакцию и распростране-
ния Хроники был предложен в ее 5 выпуске: «Каждый…
легко может передать известную ему информацию
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в распоряжение Хроники. Расскажите ее тому, у кого вы
взяли Хронику, а он расскажет ее тому, у кого он взял
Хронику и т. д. Только не пытайтесь пройти всю цепоч-
ку, чтобы вас не приняли за стукача».

63. Под чудовищным нажимом Борис Пастернак от-
казался от Нобелевской премии по литературе (за роман
«Доктор Живаго»). «Что же сделал я за пакость, / Я,
убийца и злодей? / Я весь мир заставил плакать / Над
красой страны моей…» — недоумевал он.

64. Как известно, в СССР политзаключенных не было
никогда. Сначала они именовались изменниками роди-
ны и шпионами. Позже — уголовниками, тунеядцами,
проститутками. Поэтому чилийского узника коммуниста
Луиса Корвалана обменяли на «хулигана» — диссидента
Владимира Буковского.

65. Это Андрей Дмитриевич Сахаров.
66. Это Валерий Чалидзе. Он известен не только как

автор этих книг. С 1968 г. он выпускал журнал Самиздата
«Общественные проблемы». А в 1970 г. стал одним из ос-
нователей Комитета по правам человека. С 1974 г. регу-
лярно переиздавал «Хронику текущих событий», что иг-
рало большую роль в развитии правозащитных идей
и служило поддержкой для многих политзаключенных
в СССР.

67. В современной политической символике термин
«ястреб» стал широко применяться для обозначения наи-
более воинствующего, наиболее агрессивного крыла
в американской политической жизни. «Ястребами» в 60–
80-х гг. называли крайне правых представителей админи-
страции США, военного ведомства и конгресса, кото-
рые, не обращая внимания ни на общественное мнение,
ни на реально растущую угрозу ядерного конфликта, ве-
ли дело к максимальному обострению напряженности
в мире, фактически провоцируя создание обстановки во-
енного психоза и конфронтации.
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68. «Что медлить? Разбомбить советские ядерные ра-
кеты с Кубой вместе, и дело с концом», — советовали
президенту Дж. Кеннеди генералы. Но Хрущев и Кенне-
ди сумели договориться. СССР увез ракеты обратно; Ка-
рибское море успокоилось. Но Ф. Кастро долго негодо-
вал: с ним не посоветовались.

69. «Мировая революция» обходилась недешево. Дол-
ги «лагеря социализма» Советскому Союзу превышали
40 млрд инвалютных рублей. Куба, крупнейший долж-
ник, поставляла нам тростниковый сахар.

70. «За вашу и нашу свободу».
71. Разрядка международной напряженности.
72. Ввод войск СССР в Афганистан.
73. Геронтократия — это власть старейших.
74. Горевать — по-гречески траур. В 1982 г. траур был

объявлен в связи со смертью Л. И. Брежнева, в 1984 —
в связи со смертью Ю. В. Андропова, в 1985 — в связи
со смертью К. У. Черненко.

75. Речь идет о попытках борьбы с пьянством и алко-
голизмом.

76. Это произошло в 1985 г., на фестивале молодежи
и студентов. Катюша, ромашка и голубь стали официаль-
ными символами этого фестиваля.

77. «Сидящий впереди» — Президент.
78. Это Советский Союз. М. С. Горбачев был избран

президентом на III съезде народных депутатов СССР
в марте 1990 г., а после распада СССР 25 декабря 1991 г.
ушел с этого поста.

79. Это список городов СССР, имеющих более мил-
лиона жителей.

80. Все эти объекты объединяет имя А. Д. Сахарова.
81. После открытия ресторана МакДональдс в февра-

ле 1990 г. к нему выстраивались огромные очереди. Это
вызвало большой интерес американских газетчиков,
и тема «русского МакДональдса» стала очень популяр-
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ной. Эта очередь даже попала в книгу Гиннеса как самая
длинная в мире очередь в закусочную БЫСТРОГО об-
служивания: 14 февраля 1990 г. очередь вытянулась
на 275 метров, в ней стояло примерно 1500 человек. Од-
на из стен внутри ресторана украшена изображениями
многочисленных флагов (вероятно, это страны, где есть
подобные заведения). Со дня его открытия эта стена
не изменила своего вида, поэтому на ней сохранился со-
ветский флаг.

82. Это было золотое содержание 1 рубля. Можно до-
бавить — официальное содержание.

83. Алла Борисовна Пугачева.
84. Речь идет о съездах КПСС. Последний из них со-

стоялся в 1990 г.
85. С недавних пор 17 февраля в России отмечается

праздник студенческих отрядов. С 1959 года и вплоть
до распада Советского Союза через это движение про-
шли миллионы человек по всей стране.

86. Вильям Фишер, вошедший в историю под псевдо-
нимом Рудольф Абель, работал под прикрытием в США
почти десять лет — с 1948-го по 1957-й. В результате пре-
дательства был арестован. Советский разведчик был
осужден более чем на 30 лет тюремного заключения —
правда, отбыл чуть более пяти. Американский летчик
Фрэнсис Пауэрс на самолете-разведчике «U2» был сбит
под Свердловском в мае 1960 года. Его ждали 10 лет ли-
шения свободы, часть наказания он отбыл во Владимир-
ском централе.

87… утром слушать Би-Би-Си».
88. Банд под названием «Черная кошка» на самом де-

ле было много. Они массово стали появляться в первые
годы после окончания Великой Отечественной войны
в разных городах СССР. Иногда под, «брендом» «Кошки»
прятались относительно большие банды, но чаще — это
была обычная шпана, которой просто захотелось поиг-
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рать в серьезных преступников. Но именно та ОПГ, ко-
торая стала прототипом «Черной кошки» в фильме Гово-
рухина, была известна под другим названием — «Банда
высокого блондина».

89. «Голубой огонек».
90. «Чайка». Речь о первой женщине-космонавте Ва-

лентине Терешковой.
91. В 1945 году советские школьники подарили аме-

риканскому послу деревянное панно из ценных пород
дерева с изображением герба США. Ни школьники, ни
посол не знали, что в панно вмонтировано подслушива-
ющее устройство. «Жучок» был так удачно спрятан, что
американские спецслужбы ничего не заметили, а совет-
ские ещё 8 лет прослушивали разговоры в рабочем ка-
бинете посла. После обнаружения устройство было
представлено в ООН в качестве доказательства разведы-
вательной деятельности СССР, однако принцип его дей-
ствия еще несколько лет оставался неразгаданным.

92. Когда снимался фильм «Кин-дза-дза!», генсеком
СССР стал Черненко. Так как его инициалы были К.У.,
то Данелия под страхом запрета фильма решил переозву-
чить частоупотребляемое в фильме универсальное слово
«Ку». Выдвигались варианты «Ка», «Ко», «Кы» и др.,
но пока съёмочная группа выбирала, Черненко не стало,
и в итоге всё осталось как прежде.

93. В 1959 году в Москве проходила Американская
национальная выставка, где Хрущёву предложили по-
пробовать Пепси-колу. Он согласился и невольно стал
рекламным лицом компании, так как на следующий
день в газетах всего мира была опубликована фотогра-
фия, на которой советский лидер пьёт Пепси.

94. Во время горбачёвской антиалкогольной кампа-
нии цензуре подверглись многие произведения искус-
ства. Например, Андрей Макаревич изменил текст
в песне «Разговор в поезде»: после строки «Вагонные
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споры — последнее дело» вместо «когда больше нечего
пить» он стал петь «и каши из них не сварить».

95. В СССР для изготовления кустарных пластинок,
на которые записывалась нелегальная музыка, широко
использовали старые рентгеновские снимки. Их называ-
ли «пластинки на костях» или «пластинки на рёбрах».
Этот материал обходился бесплатно, медперсонал даже
благодарил тех, кто помогал разгружать архивы.

96. Однажды на официальном приёме Хрущёв назвал
писателя Александра Солженицына Иваном Денисови-
чем.

97. В ряде европейских стран автомобили «Жигули»
стали продавать под брендом «Лада» из-за ассоциаций
с сомнительным словом «жиголо».

98. В советском сыре можно было найти цифры
из пищевого пластика, которые коллекционировали
многие дети. Вдавленными цифрами на заводе отмечали
дату изготовления, номер варки и другую информацию.
Сегодня эту информацию чаще всего помещают просто
на упаковку.

99. На церемонии закрытия Олимпиады-80 в Москве
одним из самых эффектных элементов стало выложен-
ное цветными щитами изображение олимпийского миш-
ки, и особенно его слеза. Первоначально её не было
в сценарии, однако на репетиции держащий один из щи-
тов статист по ошибке поднял его вверх не тёмной,
а светлой стороной. Когда руководитель сказал поменять
сторону, приказ стали выполнять все статисты ряда.
Прокатившаяся волна сразу всем напомнила слезинку,
в таком виде её и включили в церемонию.
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Российская Федерация. 1991 —

1. Речь идет о штурме группой «Альфа» президент-
ского дворца в Кабуле в 1979 г., тюрьмы в Сухуми
в 1990 и телецентра в Вильнюсе в 1991 г. Белый Дом они
штурмовать отказались оба раза — в 1991 и в 1993 г.

2. В любом многонациональном государстве внут-
ренняя национальная политика должна быть гибкой.
Если она на протяжении десятилетий не меняется свер-
ху, происходит движение снизу. В результате возникают
межнациональные конфликты, территориальное само-
отторжение отдельных народов, попытки создания сво-
их национальных государств внутри государства и т. д.

3. Россия, Казахстан, Белоруссия и Украина.
4. «Как нам обустроить Россию».
5. Государственная Дума (Российской Федерации).
6. Церковь не смогла удержать под контролем, от ка-

ких партий и движений выдвигались ее кандидаты. Уже
будучи избранными, депутаты-священнослужители ча-
сто оказывались в противоборствующих лагерях, а неко-
торые даже выступили против позиции церкви, что на-
носило вред православному единству.

7. Инфляция — очень неудобная вещь. Действитель-
но, чем больше денег у тебя в кармане, тем меньше чего-
то нужного ты можешь на них купить.

8. «Теневая экономика» неоднородна по своей приро-
де. Она включает в себя как различные виды официально
запрещенной или строго ограниченной трудовой дея-
тельности, так и чисто криминальный элемент (крупные
хищения товаров и сырья, махинации в отчетности, из-
готовление неучтенной продукции с ее последующей ре-
ализацией через торговую сеть и т.п.).

9. Сказано это было о конституции, самом главном
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законе страны, своеобразном договоре между граждана-
ми и государством.

10. В переводе с латыни слово конститу-
ция (constitutio) означает «устройство».

11. Давайте считать вместе: июль 1918 г. — на V Все-
российском съезде Советов принята первая советская
конституция; 1924 г. — II съезд Советов СССР оконча-
тельно утвердил Конституцию СССР; 5 декабря 1936 г. –
VIII съезд Советов СССР утвердил текст «сталинско —
бухаринской» Конституции СССР; 7 октября 1977 г. —
принята «брежневская» Конституция СССР, провозгла-
сившей, что советское общество социально однородно;
12 декабря 1993 г. — проведен Референдум по проекту
Конституции Российской Федерации и она принята.
Итого — 5 конституций.

12. Герб Российской империи — двуглавый орел —
«прилетел» в Россию из Византии, задолго до рождения
империи, вместе с Софьей Палеолог. Известно, что неве-
ста великого князя Ивана III была племянницей послед-
него императора Византии Константина XI.

13. Согласно Конституции РФ, таких случаев просто
не может быть.

14. Конституционный суд.
15. Порядком забытое латинское выражение

«сogitationis poenam nemo patitur» переводится как «никто
не несет наказания за мысли».

16. Президент Российской Федерации.
17. По-латыни procuro — забочусь. От этого приятного

слова произошло название сильно разветвленного орга-
на — прокуратуры и ее должностных лиц — прокуроров.

18. Она — это Государственная Дума.
19. Спортивный клуб «Спартак» (Москва).
20. Хотя церковь у нас в стране отделена от государ-

ства, но власти не могли не сделать исключения для Пат-
риарха всея Руси.
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21. Это шелковые нити в денежных купюрах.
22. Суть доктрины в том, что МИД России занял

по отношению к ближнему зарубежью определенную по-
зицию, заявив о том, что все геополитическое простран-
ство бывшего Советского Союза мы рассматриваем как
сферу своих жизненных интересов, традиционных наци-
ональных интересов великой державы в евразийском
пространстве. С вытекающей отсюда готовностью защи-
щать эти интересы всеми возможными правовыми спо-
собами и средствами. Доктрина получила неофициаль-
ное название по фамилии министра иностранных дел
России А. В. Козырева.

23. Основное действие происходило на советской
космической станции «Мир» — это полет японского жур-
налиста.

24. Иван-сан.
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