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Введение 

 

 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

ООП ВО, согласно которым дисциплина «История» относится к базовой части 

цикла «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» и является обязательной 

для всех направлений и профилей подготовки.  

Учебная дисциплина «История» ориентирована на изучение основных 

закономерностей исторического процесса, определение места и роли России в 

мировой истории, овладение навыками ведения дискуссии, развитие гуманитарного 

мышления и познавательной деятельности, которые должны стать основой их 

профессиональной компетентности.  

 Курс «Истории» включает в себя материалы по истории России с древнейших 

времен до современности, ставит задачей изложить основные факты, события, 

явления отечественной истории, в контексте всеобщей, создав тем самым основу для 

изучения ряда других гуманитарных и социальных дисциплин. 

 Данное пособие предназначено для студентов, обучающихся по 

образовательным программам высшего образования всех негуманитарных  

направлений подготовки и специальностей, изучающих курс «История» в качестве 

обязательной общеобразовательной гуманитарной дисциплины. Материалы 

подготовлены в соответствии с требованиями образовательного стандарта, рабочей 

программы дисциплины «История». Его целью является помощь студентам в 

освоении дисциплины на основе новейших методов анализа исторического 

прошлого;  введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности; обобщении существенных связей и признаков 

исторических явлений и процессов; систематизация  учебного материала, что 

обеспечило бы наиболее продуктивное понимание основных закономерностей, 

направлений развития Российского государства в контексте мировой истории. 

Предлагаемое учебное пособие должно сориентировать студентов при 

подготовке к практическим занятиям. Цель заданий, включенных в данную работу, 
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заключается в том, чтобы сформировать у студента те знания, навыки, умения и 

компетенции, которые необходимы для выполнения им ряда своих будущих 

профессиональных обязанностей. 

Учебное пособие состоит из двух частей. Первая часть включает в себя 

учебные материалы, начиная с истории восточных славян и, заканчивая историей 

Российской империи в XIX столетии. Вторая часть отражает учебные материалы, 

посвященные истории России в XX столетии. 

Каждая из частей содержит планы тем рабочей программы, хронологический 

ряд основных событий по темам, списки докладов, рекомендованной литературы, 

терминов, так же прилагаются варианты заданий к самостоятельной работе, таблицы 

и схемы. Такая структура определяет более глубокое изучение ключевых проблем 

истории. 

Разделы 1–2 подготовлены канд. ист. наук Жайбалиевой Л.Т., разделы 3–4 

подготовлены канд. ист. наук Ягудиной О.В. 
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1 От Древней Руси к Российскому государству  

 
В ходе расселения славян по Восточно-Европейской равнине в VI–VIII вв., 

сложилась восточная ветвь славянства. В течение IX–X столетий все восточные 

славяне, а также ряд финно-угорских народов, обитавших на Восточно-Европейской 

равнине, были объединены под единой княжеской властью. Сложилось государство, 

получившее название Русь или «Русская земля», со столицей в Киеве. В конце X в. 

на Руси принято христианство в его восточном, православном варианте, что 

предопределило путь культурного развития страны. Период с конца X по начало XII 

столетия – время существования относительно единого Древнерусского государства.  

В XII в. государство Русь распадается на ряд фактически самостоятельных 

государственных образований – земель. Несмотря на фактическую суверенность 

земель, продолжало существовать представление о формальном единстве Руси, о 

Киеве как общерусской столице, о главенстве киевского князя. Единой оставалась и 

русская церковная организация во главе с митрополитом всея Руси.  

Период с середины XIII по XV столетие – время кардинальных перемен в 

судьбе Руси. Русские земли оказались политически и экономически ослабленными и 

попали в зависимость от Золотой Орды. В этих условиях перестало существовать 

формальное единство русских земель во главе с Киевом, сохранявшееся до 

середины XIII столетия. Западные и южные русские земли в течение второй 

половины XIII – начала XV вв. вошли в состав Великого княжества Литовского и 

Польского Королевства.  

В Северо-Восточной Руси после установления зависимости от Орды начался 

процесс объединения русских земель. Центром его стало возникшее во второй 

половине XIII в. Московское княжество, чьи князья к концу XIV столетия закрепили 

за собой великое княжение Владимирское – главное в Северо-Восточной Руси, а с 

ним – право именоваться «великими князьями всея Руси». Единое Русское 

(Российское) государство, складывавшееся на основе Великого княжества 

Московского, к концу XV в. освободилось от ордынской зависимости, стало 
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крупнейшим в Европе по размерам территории и включилось в европейскую 

систему международных отношений. 

 

1.1 Тема №1 Древняя Русь: складывание российской государственности 

(V–ХI века) 

 Восточные славяне в догосударственный период 

 Формирование древнерусской государственности 

 Внутренняя и внешняя политика великих киевских князей 

 Принятие христианства и его последствия 

 Культура Древней Руси 

 

1.1.1 Рекомендуемая литература: 

 Аничков, Е. В. Язычество и Древняя Русь / Е. В. Аничков.  – М.: Академи-

ческий проспект, 2009. – 537 с. 

 Вернадский, Г. В. История России: Древняя  Русь / Г. В. Вернадский. – 

Тверь: ЛЕАН, Москва: АГРАФ, 2000. – 448 с. 

 Гумилев, Л. Н. От Руси к России: Очерки этнической истории / Л. Н. Гуми-

лев. – М.: Экопрос, 2000. – 336 с. 

 Иловайский, Д. И. Начало Руси / Д. И. Иловайский. – М: АСТ: Астрель, 

2006. – 633 с. 

 Поляков, А. Н.   Древнерусская   цивилизация:   Вехи   развития   /  А. Н. 

Поляков // Вопросы истории. – 2008. – № 9. – С. 70–82. 

 Рыбаков, Б. А. Мир истории. Начальные века русской истории / Б. А. Рыба-

ков.  – М.: Молодая Гвардия, 1984. – 351 с. 

 Сахаров, А. Н. Дипломатия Древней Руси: IX – первая половина Х вв. / А. 

Н. Сахаров. – М.: Мысль, 1980. – 358 с. 

 Фроянов, И. Я. Киевская Русь: главные черты социально–экономического 

строя / И. Я. Фроянов.  – СПб.: Изд-во С. Петербург. ун-та, 1999. – 372 с. 
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 Фроянов, И. Я. Исторические условия крещения Руси / И. Я.Фроянов. – Л.: 

Знание, 1988. – 31 с. 

 

1.1.2 Даты и события: 

Вопрос 1 Восточные славяне в догосударственный период 

IV–III тысячелетия до н. э. – существование единой индоевропейской 

общности (скотоводческие племена)  на северо-востоке Балканского полуострова.  

ΙΙ–Ι тыс. до н. э. – выделение предков славян из индоевропейского племенного 

единства. Наиболее распространенной является точка зрения, что основой 

праслявянского ядра стали земли в бассейнах Вислы, Одера и Эльбы.  

I тыс. до н. э. – вторая половина I тыс. н. э. – образование восточных славян – 

одной из трех групп древних славян, выделившейся наряду с западными и южными 

славянами из общей славянской общности. 

I–II – первые отрывочные письменные свидетельства о славянах, оставленные 

античными писателями Плинием Старшим, Тацитом и Птолемеем Клавдием.  

ΙΙ–VΙ – во время Великого переселения народов праславян теснят и частично 

покоряют аланы, готы, гунны, авары. Славяне расселяются на большей части 

современной Украины, белорусских и южнорусских землях.  

Середина VI – славяне как сформировавшийся народ впервые были 

зафиксированы в византийских письменных источниках (готский историк Иордан, 

византийский писатель Прокопий Кесарийский).  

VI – обособление и укрепление у восточных славян власти родовой 

аристократии, прежде всего военных вождей, опирающихся непосредственно на 

реальную вооруженную силу – дружину. На этом фоне складываются 

межплеменные союзы и выделяются их центры.  

VI–VII – занятие славянами земель в Нижнем Подунавье. Разделение славян 

на южных (осевших на завоеванных у Византии балканских провинциях), западных 

и восточных. 
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VI–IХ – славяне объединились в общности, имеющие не только родовой, но и 

территориально–политический характер (племена, племенные союзы).  

VII–IX – восточные славяне переживали разложение родоплеменного строя. 

Община изменялась от родовой к соседской. Выделилась родоплеменная знать – 

князья и старейшины.  

IX – в лесостепной зоне славяне начинают использовать трехполье, при 

котором одну часть поля занимают яровые посевы, вторую – озимые, а третья 

остается под паром. 

 

Вопрос 2 Формирование древнерусской государственности 

862 – согласно «Повести временных лет», призвание в Новгород варяжского 

князя Рюрика племенами словен, кривичей, мери и чуди.  

862–879 – правление Рюрика, легендарного родоначальника династии 

Рюриковичей, пребывавшей на русском престоле до конца XVI в.  

866 – летописный поход Аскольда и Дира на Константинополь (византийская 

датировка – 860). 

879 – начало новгородского княжения Олега. 

882 – объединение двух центров: Киева и Новгорода под властью князя Олега 

(879–912), условная дата возникновения Древнерусского государства.  

912–945 – княжение в Киеве Игоря. Князь борется за единство государства, 

постоянно усмиряя и присоединяя окружающие киевские земли, славянские 

племена. Погибает от руки древлян, отправившись за повторной данью. 

941 – первый поход киевского князя Игоря на Царьград (Константинополь). 

944 – заключение договора между Русью и Византией, ограничивавшего 

торговые права Руси. 

945–964 – правление княгини Ольги. Подавила восстание древлян, уничтожив 

их столицу Искоростень; реформировала систему сбора дани: ввела уроки (размер 

дани), погосты (место сбора дани). 
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964–972 – княжение Святослава Игоревича, великого киевского князя, сына 

Игоря и Ольги. Известен активной внешнеполитической деятельностью. Походы 

Святослава велись с целью завершения объединения восточнославянских племен в 

единое государство – Киевскую Русь. 

970 – великий князь Святослав разделил русские земли между сыновьями, 

передав Киев Ярополку, Древлянскую землю – Олегу, а Новгород – Владимиру. 

972–980 – княжение в Киеве Ярополка Святославича, сына князя Святослава 

Игоревича. 

977–980 – междоусобные войны за владение Киевом между Ярополком и 

Владимиром. 

980–1015 – княжение Владимира I, сына князя Святослава, пришедшего к 

власти в результате междоусобной войны с братом Ярополком за киевский престол. 

При Владимире Святославовиче многие земли восточных славян вошли в состав 

Киевской Руси. Государственную власть и территориальное единство Киевской 

Руси укрепило принятие христианства в 988 г. 

1015–1026 – усобицы между сыновьями князя Владимира. 

1019–1054 – правление Ярослава Мудрого, сына Владимира I, положившего 

начало русскому письменному законодательству. Им создана первая часть первого 

письменного свода законов – «Русской правды» («Правда Ярослава»). 

 

Вопрос 3 Внутренняя и внешняя политика великих киевских князей 

879 – начало правления Олега Вещего (879–912). По летописному  преданию в 

882 г. захватил Киев и перенес туда княжескую резиденцию. Покорял соседние 

племена.  

907 – сообщение «Повести временных лет» об успешном походе Олега на 

Константинополь и заключении мирного соглашения с Византией.  

911 – договор Руси с Византией «о мире и любви», который регулировал 

взаимоотношения двух стран.  
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912 – начало княжения в Киеве Игоря (912–945), согласно летописной версии, 

сына Рюрика.  

915 – упоминание в «Повести временных лет» о приходе в степь печенегов – 

кочевников тюркского происхождения. Заключение мира сроком на пять лет между 

печенегами и князем Игорем. 

941 – первый поход князя Игоря на Константинополь, закончившийся 

жестоким поражением.  

944 – поход князя Игоря на Византию. Киевский князь получает откуп от 

греков, разоряет Болгарию и возвращается в Киев. 

944 – князь Игорь заключил мирный и союзнический договор с Византией, 

ограничивавший торговые права Руси. 

945 – начало правления княгини Ольги (945–964). Подавила восстание 

древлян.  

947 – учреждение княгиней Ольгой погостов и становищ для сбора дани.  

957 – поездка Ольги в Царьград. Прием Ольги у императора Константина VII 

Багрянородного. Крещение княгини Ольги. 

964 – начало правления сына Ольги, князя Святослава. Политика князя 

направлена в основном на борьбу с внешним врагом. 

969 – разгром Святославом Хазарского каганата по данным Ибн Хаукаля.  

971 – осада войска Святослава византийской армией в крепости Доростол. 

Поражение Святослава. 

972 – Святослав убит на Днепре печенегами во время возвращения на Русь.  

980–1015 – княжение Владимира Святославича в Киеве. Владимир I, победив 

во время междоусобной борьбы своих братьев и став князем, завершил объединение 

славянских земель вокруг Киева. Русь превратилась в крупнейшую державу.  

988 – принятие христианства. Христианизация Руси укрепила 

государственную власть и территориальное единство Киевской Руси, ее 

международный авторитет, способствовала развитию культуры. 

1015 – смерть князя Владимира и начало междоусобных войн его сыновей. 
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1019–1054 – княжение Ярослава Мудрого. Рядом побед обезопасил южные и 

западные границы Руси. Установил династические связи со многими странами 

Европы, добивался укрепления международного авторитета Древнерусского 

государства.  

1024 – битва у Листвена. Заключение договора между Ярославом и 

Мстиславом о разделе Русской земли по Днепру. 

1036 – разгром князем Ярославом печенегов под Киевом. После этого 

прекратились продолжавшиеся несколько десятилетий набеги печенегов на Русь. 

1043 – поход русского войска на Константинополь. Причиной войны стали 

притеснения русских купцов в Византии. Греки разгромили русских в морском 

сражении. Три года спустя был заключен мирный договор.  

1055 – первое упоминание в русских летописях половцев – кочевого народа, 

вытеснившего печенегов из причерноморских степей. 

 

Вопрос 4 Принятие христианства и его последствия 

946/957 – княгиня Ольга с большим посольством нанесла официальный визит 

в Константинополь, известный по описанию придворных церемоний императором 

Константином Багрянородным в сочинении «О церемониях». Согласно другим 

источникам, Ольга принимает крещение по православному, византийскому образцу.  

980 – строительство Владимиром I языческого святилища Перуну, Хорсу, 

Дажьбогу, Стрибогу, Семарглу, Мокоши. Многие историки рассматривают как 

религиозную реформу. 

986 – к этому времени «Повесть временных лет» относит приход к Владимиру 

послов–миссионеров от волжско-камских булгар (мусульман), хазар (иудеев), 

«немцев» (посланцев папы римского) и греков (восточных христиан).  

988 – крещение Руси по данным «Повести временных лет». Принятие Русью 

христианства в качестве государственной религии.  
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989–996 – строительство Десятинной церкви в Киеве – главного 

христианского центра Киевской Руси в конец X – начало XI вв. (настоятель – 

Анастас Корсунянин).  

989 – крещение Новгорода Добрыней и Путятой. 

1037 – строительство Софийского собора в Киеве.  

1051 – избрание Собором русских епископов без согласования с 

Константинополем русского митрополита Илариона, автора первого русского 

литературно–философского сочинения «Слова о законе и благодати». 

1051 – основание Киево-Печерского монастыря Феодосием и Антонием, 

одного из первых по времени основания монастырей Киевской Руси. 

1054 – разделение христианской церкви на римско-католическую с центром в 

Риме и православную – с центром в Константинополе.  

1072 – канонизация князей–братьев Бориса и Глеба – первых русских святых. 

 

Вопрос 5 Культура Древней Руси 

863 – создание просветителями и проповедниками христианства братьями 

Кириллом и Мефодием первой славянской азбуки. Начало славянской 

письменности. 

989 – летописные сведения о начале сооружения Десятинной церкви в Киеве – 

главного христианского центра Киевской Руси в конце X – начале XI вв.  

996 – торжественное открытие Владимиром церкви Успения Богородицы, 

которой он отдает «десятую часть от богатств своих и своих городов».  

1019–1054 – введение князем Ярославом Мудрым «Русской Правды» – 

общерусского свода законов. Считается, что Ярославу принадлежат первые 17 

статей «Русской Правды» («Древнейшая Правда» или «Правда Ярослава»).  

Около 1036 – строительство Спасо–Преображенского собора в Чернигове. 

1037 – закладка Ярославом Мудрым в Киеве собора св. Софии в честь победы 

над печенегами, который отразил сочетание славянских и византийских традиций. В 
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XI в. возводятся Софийские соборы в других крупных центрах Руси – Новгороде, 

Полоцке, Чернигове. 

1037 – при киевском Софийском соборе князь Ярослав Мудрый организовал 

работы по переводу богослужебных книг и их переписки на старославянский язык. 

1045–1052 – строительство Софийского собора в Новгороде. 

Около 1049 – будущий митрополит Киевский Иларион создал «Слово о законе и 

благодати» – старейшее сохранившееся литературное произведение, составленное на 

Руси. 

1051 – основание Киево-Печерского монастыря (с 1598 – лавры). 

1056–1057 – Остромирово евангелие – древнейшая датированная рукописная 

книга. Создана для новгородского посадника Остромира.  

1072 – завершение второй части свода законов «Русской Правды» – «Правды 

Ярославичей». Трое братьев Ярославичей (Изяслав, Святослав и Всеволод) дополнили 

свод новыми законами. Русская правда Ярославичей – источник права на Руси, главной 

особенностью которого была отмена кровной мести. 

 

1.1.3 Понятия и термины: 

Бояре – знать в древнерусском обществе. Землевладельцы и рабовладельцы. 

Многие историки рассматривают как основной состав княжеской дружины.   

Вече – народное собрание городской или родоплеменной общины у восточных 

славян и в древней Руси.  

Военная демократия – термин, введенный А. Г. Морганом для обозначения 

власти военных вождей при сохранении остатков первобытного строя на стадии его 

разложения. 

Вотчина – вид земельной собственности в России, переходившей по 

наследству.  

Дружина – согласно традиционной точке зрения вооруженные отряды при 

князе в Древней Руси. Существуют и другие гипотезы. 
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Закупы – люди, взявшие ссуду и обязанные работать на хозяина до выплаты 

долга. 

Индоевропейцы – древнее население огромных территорий Европы и Азии, 

которое дало начало многим современным народам мира. Предки современных 

индоевропейских народов (славяне, германцы, иранцы и др.) 

Каган (восточн.) – верховный правитель у авар и хазар. 

Княжеский домен – земли, принадлежащие княжеской династии. 

Летописи – исторический жанр древнерусской литературы, представляющий 

собой погодовую запись исторических событий. 

Монотеизм – (единобожие), религиозные верования, основанные на 

представлениях  о едином боге.  

Полюдье – в Киевской Руси объезд князем и дружиной подвластных земель 

для сбора дани. 

Посадник – наместник князя в землях Древнерусского государства в X–XI  вв. 

Рало – пахотное орудие типа плуга. 

Присваивающее хозяйство – хозяйство с преобладающей экономической 

ролью охоты, собирательства и отчасти рыболовства, что соответствует самой 

древней стадии хозяйственно–культурной истории человечества.  

Производящее хозяйство – хозяйство, при котором основным источником 

существования являются выращиваемые культурные растения и домашние 

животные. 

Рядовичи – вид зависимого населения. Согласно одной из точек зрения, люди, 

попавшие в зависимость от феодала по ряду (договору), обозначенные в «Русской 

Правде». 

Смерды – согласно одной из точек зрения, крестьяне–общинники 

(юридически свободные члены общины) в Древней Руси IХ–ХШ вв. 
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1.1.4 Темы докладов: 

1. Теории происхождения Древнерусского государства. 

2. Проблема «норманнского влияния» в образовании Древнерусского 

государства. 

3. Языческие верования восточных славян. 

4. Быт и нравы Древней Руси. 

5.  Былины и сказки как памятники русской культуры. 

6. Дипломатия и походы Святослава. 

7. Владимир Святой и его роль в принятии христианства. 

8. «Русская Правда» как источник по истории Древнерусского государства. 

9. Отношения Древней Руси с Византией, странами Европы и Великой Сте-

пью. 

10. Культура Киевской Руси. 

 

1.1.5 Задания к самостоятельной работе:  

1. Заполните самостоятельно таблицу «Основные направления внешней 

политики Киевской Руси»: 

 

Критерии Южное Юго-

восточное 

Западное Северо-

западное 

Соседние 

государства и 

народы 

    

Особенности 

отношений на 

данном 

направлении 

    

Основные 

события и их 

результаты 

    

Значение 

событий для 

развития 

государства 
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2. Заполните таблицу «Первые русские князья»: 

 

Правители 

(имена и годы 

правления) 

 

Внутренняя политика 
 

 

Внешняя политика 

1 2 3 

Рюрик (…–879) Создание древнерусского 

государства –… 

… 

Олег (….–…..)   

Игорь (….–…..)   

Ольга (….–…..)   

Святослав (….–…..)   

Владимир (….–…..)   

Ярослав Мудрый  

(….–…..) 

  

Владимир Мономах 

(….–…..) 

  

 

3. Подготовьте и запишите рассказ о жизни в Древней Руси (по выбору) 

крестьянина, горожанина, купца, князя. 

 

1.1.6 Таблицы и схемы: 

Таблица 1 – Занятия восточных славян 

Земледелие 

Лесостепные районы Лесные районы 

1 2 

Переложно–залежная система 

земледелия – способ использования 

земли, при котором почва 

восстанавливает свое плодородие 

естественным путем: на участке 

выжигали траву и использовали 

удобренную золой землю до 

истощения. После этого участок 

забрасывали на 2–4 года, вплоть до 

полного восстановления травяного 

покрова 

Подсечно–огневая система земледелия –

способ использования земли, для которого 

характерна предварительная расчистка 

пашни из–под леса: деревья подрубали и 

оставляли сохнуть на корню, а затем 

выкорчевывали и сжигали. Участок 

использовали до истощения, а потом 

бросали и расчищали новый 

Пашенное земледелие – стадия в развитии земледелия, которая характеризуется 

использованием для орудий обработки земли пахотных 
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1 2 

с VIII в. 

деревянное рало →плуг (с IX в.) 

с XIII в. 

деревянное рало → соха 

Скотоводство 

Крупный рогатый 

скот 

 

Мелкий 

рогатый скот 

Домашняя 

птица 

Лошадь (первоначально как 

мясное, затем как тягловое 

животное) 

Промыслы 

Охота Собиратель-

ство 

Рыболов-

ство 

Бортничество (сбор меда 

диких пчел) 

Ремесло 

Железоделательное 

кузнечное 

Гончар-

ное 

Ткацкое Столяр-

ное 

Кожевен-

ное 

Ювелир-

ное 

 

Таблица 2 – Предпосылки образования Древнерусского государства 
 

Предпосылки образования Древнерусского государства 

Экономические 

 

- Переход к пашенному земледелию 

- Отделение ремесла от земледелия 

- Сосредоточение ремесла в городах (погостах) 

- Наличие торговых путей 

Политические 

 

- Угроза нападения внешних врагов 

- Высокий уровень военной организации 

- Наличие элементов государственности 

- Формирование славянских племенных союзов 

- Потребность родоплеменной знати в аппарате защиты 

своих  привилегий и захвате новых земель 

Социальные - Смена родовой общины на соседскую 

- Возникновение социального неравенства среди членов 

общины 

- Складывание древнерусской народности 

- Наличие патриархальной формы рабства 

Духовные - Общая языческая религия 

- Схожие обычаи, обряды, общественная психология 
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1.2 Тема 2 Русские земли в XII–XV веках 

1. Политическая раздробленность Руси. 

2. Русь в XII–XIII вв.: основные политические центры. 

3. Борьба Руси против угрозы с Запада и Востока в XIII в.: ход, результаты и 

последствия. 

4. Основные этапы формирования единого Русского государства. 

5. Культурное развитие русских земель и княжеств в XIIІ – середине XV вв. 

 

1.2.1 Рекомендуемая литература: 

1. Алексеев, Ю. Г. Под знаменами Москвы: Борьба за единство Руси: Царство-

вание Ивана III / Ю. Г. Алексеев.  – М.: Мысль, 1992 – 268 с. 

2. Борисов, Н.С. Иван III / Н. С. Борисов. – М.: Молодая гвардия, 2006. – 691 с. 

3. Вернадский, Г. В. Монголы и Русь / Г. В. Вернадский. – М.: Аграф, 2000. – 

320 с. 

4. Греков, И. Б. Мир истории: русские земли в XIII–XV вв. / И. Б. Греков, 

Ф. Ф. Шахмагонов. – М.: Молодая гвардия, 1988. – 333 с. 

5. Гумилев, Л. Н. Древняя Русь и Великая Степь / Л. Н. Гумилев. – М.: АСТ, 

2002. – 839 с. 

6. Каргалов, В. В. Полководцы X–XVI вв. / В. В. Каргалов. – М.: Изд-во 

ДОСААФ СССР, 1989. – 198 с. 

7. Кульпин, Э. С. Золотая Орда. Проблемы генезиса Российского государства / 

Э. С. Кульпин. – М.: ЛИБРОКОМ, 2009. – 175 с.  

8. Рыбаков, Б. А. Киевская Русь и русские княжества в XII–XIII вв. / Б. А. Ры-

баков. –  М.: ВЛАДОС, 1993. – 351 с. 

9. Скрынников, Р. Г. История Российская IX–XVII вв. / Р. Г.  Скрынников. – 

М.: Изд-во Весь мир, 1997. – 496 с. 

10. Фроянов, И. Я. Киевская Русь: главные черты социально–экономического 

строя / И. Я. Фроянов.  – СПб.: Изд-во С. Петербург. ун-та, 1999. – 372 с. 
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1.2.2 Даты и события: 

Вопрос 1 Политическая раздробленность Руси 

1054 – смерть великого князя киевского Ярослава Мудрого. «Завещание» 

Ярослава, разделившее Русь между его сыновьями. Киевским князем стал Изяслав 

Ярославич. 

1068 – первое крупное нашествие на Русь новой орды кочевников – половцев. 

1073 – начало междоусобных войн сыновей и внуков Ярослава Мудрого. 

1078 – сражение на Нежатиной Ниве. Изяслав и Всеволод Ярославичи бились 

против племянников, безземельных князей Олега и Бориса. Изяслав погиб. 

Киевским князем стал последний Ярославич – Всеволод. 

1093 – после смерти Всеволода в Киеве княжил Святополк Изяславич. Этот 

год стал началом сильного натиска половцев на южные земли Руси.  

1094–1096 – распря Владимира Мономаха и Святополка с Олегом, 

прозванным Гориславичем за усобицы и за то, что не единожды «наводил» на Русь 

степняков.  

1097 – Любечский съезд князей. Часто трактуется как династический раздел 

Древнерусского государства. Съезд узаконил разделение русской земли на уделы – 

наследственные владения князей–Рюриковичей.  

1100–1103 – съезды князей в Уветичах и Долобске. Соглашение об общем 

походе на половцев. В 1103 г. князья совершили поход в степь, на реке Сутене 

разбили кочевников.  

1111 – поход русской рати против половцев. Войско дошло до Дона и в 

нескольких сражениях разбило половецкие орды. Половцы были отброшены от 

границ Руси на многие годы. 

1113–1125 – правление Владимира Мономаха. Прозвище дано от имени деда – 

византийского императора Константина Мономаха. Ему удалось на время 

приостановить процесс дробления Киевской Руси.  

1116 – последняя война Руси с Византией. Война окончилась мирным 

договором и браком внучки Мономаха с сыном императора. 
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1125–1132 – правление князя Мстислава Великого, сына Владимира 

Мономаха. Свое прозвище он получил за то, что ему удалось, хоть и на короткий 

срок, но прекратить междоусобицы, заставив князей снова подчиняться воле Киева. 

Смерть Мстислава стала началом дробления Киевской Руси на отдельные земли – 

княжеские уделы.  

 

Вопрос 2 Русь в XII – XIII вв.: основные политические центры 

1136 – во время восстания новгородцев был изгнан князь Всеволод 

Мстиславич. С этого времени новгородская знать сама стала выбирать и приглашать 

князя из дома Рюриковичей.  

1141 – объединение Галицких земель перемышльским князем Владимиром 

Володаревичем. Столица – Галич. 

1147 – впервые в летописях упоминается Москва (великий князь Юрий 

Долгорукий и новгород-северский князь Святослав отметили победу над 

противниками в пограничном пункте – Москва). 

1147–1154 – борьба за киевский престол между киевским князем Изяславом II 

и ростово-суздальским князем Юрием Долгоруким. 

1153–1187 – княжение Ярослава Владимировича Осмомысла в Галицкой 

земле, которая при нем достигла наибольшего расцвета. Ярослав знал восемь 

языков, отчего и получил свое прозвище. 

1155–1157 – Юрий Долгорукий княжит в Киеве, за который боролся много 

лет.  Вел активную политику на юге, добиваясь присоединения Переяславля и Киева 

(за что и получил свое прозвище). С его именем связано основание Москвы. 

1157–1174 – правление князя владимирского Андрея Боголюбского. Перенес 

столицу Ростово-Суздальского княжества во Владимир. В борьбе с сепаратизмом 

местного боярства значительно укрепил княжескую власть, опираясь на городские 

слои и дружину.  
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1169 – захват и разграбление Киева коалицией князей. Конфликт возник из-за 

борьбы князей различных ветвей Рюриковичей за Новгород. В это соперничество 

вмешался киевский князь Мстислав ΙΙ, чем вызвал гнев других князей. 

1170 – военный поход под руководством Андрея Боголюбского против 

Новгорода. По преданию, новгородцев спасла чудотворная икона Богоматери, 

именуемая «Знамение». Осаждающие потерпели сокрушительное поражение. 

1176–1212 – правление великого князя владимирского Всеволода Большое 

Гнездо. Продолжал политику Андрея Боголюбского по укреплению и 

централизации Владимиро-Суздальской Руси. Время его правления считается 

расцветом княжества. Провозгласил себя «великим князем владимирским».  

1185 – поход новгород-северского князя Игоря Святославича против 

половцев, окончившийся трагической неудачей и пленом князя. Этот эпизод стал 

основой уникального памятника древнерусской литературы – «Слова о полку 

Игореве». 

1199 – волынский князь Роман Мстиславич объединил Волынский и Галицкий 

уделы в одно княжество. 

1199–1205 – княжение Романа Мстиславича в Галицко-Волынском княжестве. 

1203 – захват Романом Мстиславичем Киева и принятие титула великого 

князя. Образование одного из крупнейших государств Европы. Установление 

сильной великокняжеской власти.  

1212 – смерть князя Всеволода Юрьевича Большое Гнездо, после которой 

начинался распад Ростово-Суздальской земли на отдельные княжества. 

1214 – раздоры внутри Владимирского княжества приводят к учреждению 

двух отдельных епархий: Ростовской и Владимиро-Суздальской. 

1214 – Галицко-Волынское княжество в результате междоусобиц разделено: 

часть отошла венграм, часть – Польше. Владимир-Волынский остался за 

малолетним князем Даниилом Романовичем. 

1216 – ожесточенная битва на реке Липица, в которую вылилась борьба 

сыновей Всеволода Большое Гнездо, соперничавших за владимирское княжение.  
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1216–1218 – княжение во Владимире Константина Всеволодовича. При 

поддержке Мстислава Мстиславича Удалого и новгородцев князь одержал 

решающую победу над своими младшими братьями на реке Липице (у Юрьева-

Польского) и завладел титулом великого князя. 

1218–1238 – великое княжение во Владимире Юрия Всеволодовича. 

1238 – нашествие монголо-татар, разгромивших Владимиро-Суздальское 

княжество, которое распалось на ряд более мелких земель. 

1238 – Даниил Романович утвердил свою власть над Галицко-Волынской 

землей. 

1240 – Даниил занял Киев и объединил Юго-Западную Русь и Киевскую 

землю. 

1240 – Галицко-Волынское княжество разорено монголо-татарами. 

1245  – победа князя Даниила Галицкого над польско-венгерскими войсками 

под городом Ярославом – завершение борьбы Даниила за Галицко-Волынскую 

землю. Его последующее правление (до 1264) стало эпохой ее расцвета. 

1290–е – преобразование государственного устройства Новгорода. Начало 

ежегодных выборов посадника – главы государства. 

1354 – реформа государственного управления Новгорода, создание 

коллегиального посадничества. 

 

Вопрос 3 Борьба Руси против угрозы с Запада и Востока в XIII в.: ход, 

результаты и последствия 

1223 – битва на реке Калке. Впервые появившиеся возле русских границ 

монголо-татары разгромили в сражении соединенное войско киевского князя 

Мстислава и половцев. Мстислав погиб. 

1237 – монголо-татарское войско хана Батыя вторглось в пределы Рязанского 

княжества, разбило рязанское войско и двинулось к Рязани, по пути разрушая 

города. После недельной осады Рязань взята штурмом. 
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1238, январь – монголо-татары прошли вдоль Оки, устраивая погромы 

городов. 20 января взята и разрушена Москва. После этого орда двинулась на 

северо–восток, к Владимиру. 

1238, февраль – март – монголо-татары подошли к Владимиру. 7 февраля 

город пал, последние его защитники, укрывшиеся в Успенском соборе, погибли в 

пожаре. В битве на реке Сить 4 марта они разгромили владимирское войско. 

Великий князь Юрий Всеволодович погиб. 

1238, весна – после двухнедельной упорной осады и уничтожения Торжка, 

монголо-татары двинулись на Новгород. Из-за весенней распутицы они повернули 

назад, не дойдя до Новгорода 100 верст. 

1239 – монголо-татары окончательно покорили половецкие племена, разорили 

мордовские и муромские земли, захватили все левобережье Днепра, взяли и 

разграбили Переяславль, Чернигов, покорили Крым. 

1240, 15 июня – сражение между новгородским войском под командованием 

князя Александра Ярославича и шведским отрядом на реке Неве. Александр 

Ярославич за победу и личную храбрость в бою получил почетное прозвание 

Невский. 

1240, осень – начало нового масштабного вторжения монголо-татар на Русь, в 

ее южные земли. В ноябре степняки осадили хорошо укрепленный Киев и сразу 

приступили к штурму. 6 декабря Киев пал.  

1241, зима – разгром Владимира-Волынского. По свидетельству летописи, в 

городе не осталось никого живого.  

1241 – безуспешные попытки монголо-татар покорить Полоцкую землю. 

Полочане, действуя совместно с литовскими племенами, отразили атаки степняков 

на границах своего княжества. 

1242 – Орда возвращается в степи, завершив «Батыево нашествие». В 

низовьях Волги Батый основал город Сарай-Бату – столицу своего государства 

Золотая Орда. 
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1242, 5 апреля – Ледовое побоище на Чудском озере. Разгром русскими 

войсками под руководством Александра Невского рыцарей-крестоносцев. 

Ослаблена военная мощь Ливонского ордена. 

1243 – поездка в Орду великого князя Ярослава Всеволодовича за ярлыком – 

признание зависимости русских земель от Золотой Орды.  

1246 – мученическая смерть князя Михаила Черниговского, поехавшего в 

Орду за ярлыком на княжение. Батый потребовал от князя отречься от христианской 

веры и поклониться монгольским божествам. Михаил отказался и был казнен.  

1252 – братья Александра Невского Андрей и Ярослав подняли восстание 

против монголов. В ответ Батый отправил на Русь карательный отряд, «Неврюеву 

рать». Она разбила войско братьев. Великим князем Владимирским вместо Андрея 

хан назначил Александра Невского. 

1252 – правление великого князя владимирского Александра Ярославовича 

Невского. Благодаря гибкой политике удерживал татар от новых разорительных 

набегов на Русь. 

1256, зима – поход Александра Невского в Финляндию в ответ на нарушение 

условий мирного договора шведами. Поход укрепил позиции Новгорода на севере. 

1257 – монголы провели на Руси налоговую перепись населения для расчета 

взимаемой дани.  

1262 – восстание против сборщиков дани, вспыхнувшее одновременно во 

многих городах Руси. Организатором восстания одна из летописей называет князя 

Александра Невского, от имени которого всюду рассылались грамоты «что татар 

бити». 

1263 – смерть великого князя Александра Невского. «Зашло солнце земли 

Суздальской!» – сказал о его смерти митрополит Кирилл. 

1268 – битва под Раковором (крепость Раквере, или Раковор, находилась на 

земле датчан, союзников Тевтонского ордена, в настоящее время это территория 

Эстонии). Немецко-датское войско потерпело сокрушительное поражение.  
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1293 – усобицы наследников Александра Невского привели к очередной 

карательной экспедиции ордынцев на Русь, «Дюденевой рати». Татары разграбили и 

сожгли до полутора десятков городов Северо-Восточной Руси, в том числе Москву. 

 

Вопрос 4 Основные этапы формирования единого Русского государства 

1276–1303 – в Москве начинает самостоятельно княжить младший сын 

Александра Невского Даниил. В годы его княжения Москве удалось присоединить 

Коломну, Можайск и переяславльские земли. К концу его правления Московское 

княжество стало одним из крупнейших княжеств Северо-Восточной Руси. 

1280–1290 – Тверское княжество становится политическим лидером Северо-

Восточной Руси. 

1299 – митрополит Киевский и всея Руси Максим перенес свою резиденцию 

из Киева во Владимир-на-Клязьме. Духовный центр Руси вслед за политическим 

переместился на северо-восток. 

1304 – тверской князь Михаил Ярославич получает ярлык на великое 

владимирское княжение. 

1317 – Юрий Данилович вернулся из Орды с ярлыком на Владимирское 

княжение. С собой он привел и большое татарское войско, которое должно было 

поддержать его притязания.  

1318 – хан вызывает Михаила Тверского в Орду. На ханском суде его, 

обвинив в отравлении сестры хана и неуплате дани, приговорили к смерти. 

1323 – Юрий Данилович Московский основал крепость Орешек (ныне 

Шлиссельбург) и заключил со шведами Ореховецкий мир. Этот договор оставался в 

силе до конца XVΙ века. 

1324 – гибель Юрия Даниловича в Орде от руки сына Михаила Тверского 

князя Дмитрия Грозные Очи, мстившего за отца. Сам Дмитрий через год также был 

казнен в Орде за это самоуправство. 
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1325–1340 – княжение на московском престоле Ивана I (Калиты), младшего 

сына князя Даниила. Начал процесс собирания русских земель под властью 

Московского княжества.  

1325 – митрополит Петр переносит митрополичью кафедру из Владимира в 

Москву. 

1327 – антимонгольское восстание в Твери. Жестоко подавлено Золотой 

Ордой при участии Москвы и Суздаля. Фактически привело к перераспределению 

сил в пользу Москвы в ее соперничестве с Тверским княжеством за верховенство в 

Северо-Восточной Руси. 

1328 – получение Иваном Даниловичем ярлыка на великое княжение от хана 

Узбека: Иван Калита становится Великим князем Владимирским и получает право 

на сбор дани для Золотой Орды; с этого времени Золотая Орда ограничивалась 

установленной данью. 

1340 – умирает Иван Калита. Московским князем становится его сын Симеон 

(1340–1353), прозванный Гордым за твердый, а часто и жесткий нрав. Он продолжил 

«собирание Руси» Москвой. 

1353 – московским князем становится младший брат Симеона Иван ΙΙ 

Красный, «кроткий, тихий и милостивый» правитель. 

1359–1389 – правление великого князя владимирского и московского Дмитрия 

Ивановича Донского, сына князя Ивана Красного, внука Ивана Калиты. Князь 

самостоятельно, без согласия Золотой Орды, передал великое княжение 

Владимирское своему сыну Василию (1389–1425), что привело к слиянию 

Владимирского и Московского княжеств. 

1368 – разгорается борьба Москвы с тверским князем Михаилом 

Александровичем, дважды получавшим в Орде ярлык на владимирское княжение. 

Тверь призвала на помощь литовского князя Ольгерда. 

1375 – соединенное войско Северо-Восточной Руси и Новгорода во главе с 

московским князем осаждает Тверь. Михаил Александрович Тверской, сдав город, 

подписывает мирный договор и признает московского князя «старейшим».  
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1377 – поражение объединенного русского войска в битве с монголо-татарами 

на р. Пьяна. 

1378 – битва на р. Вожа. Победа московского войска во главе с князем 

Дмитрием Ивановичем (Донским) над ордынским войском. 

1380, 8 сентября – битва на поле Куликовом, на притоке Дона речке Непрядве. 

Решающее сражение русских войск с армией Мамая, захватившего власть в Орде. 

1382 – на Русь приходят полчища хана Тохтамыша, чтобы восстановить 

власть Орды. После короткой осады татары хитростью взяли Москву. Город был 

сожжен, убиты многие тысячи жителей.  

1385 – неудачная для Москвы война с рязанским князем Олегом. После 

поражения своих войск князь Дмитрий посылает к Олегу Сергия Радонежского. Тот 

«тихими словесами» убеждает рязанского князя не враждовать с Москвой. 

1389 – умер князь Дмитрий Донской. Ему наследовал старший сын Василий Ι.  

1392 – Василий I присоединил к Москве Нижний Новгород и Муром, выкупив 

в Орде «златом и сребром, а не правдою» (по словам летописи) ярлыки на эти 

города и изгнав прежних владельцев. 

1408 – осада Москвы ханом Едигеем.  

1410 – Грюнвальдская битва. Победа объединенного польско-литовско-

русского войска над Тевтонским орденом.  

1425 – умер Василий Ι, передав власть 10-летнему сыну Василию ΙΙ. На 

московский стол претендовал младший брат Василия Ι Юрий Звенигородский. Это 

соперничество положило начало долгому «великому нестроению».  

1433 – великокняжеское войско разбито в битве на Клязьме. Князь Василий 

бежал в Коломну, а Москву занял Юрий. Московское боярство его не поддержало и 

стало уезжать в Коломну. Юрий признал свой проигрыш и вернул племяннику 

Москву. 

1446 – сын Юрия Звенигородского Дмитрий Шемяка пленил Василия ΙΙ во 

время богомолья и ослепил (откуда его прозвище Темный). 
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1448 – церковный собор в Москве постановил избирать митрополитов всея 

Руси самостоятельно, не обращаясь к Константинополю. Отныне Русская Церковь 

стала автокефальной (независимой).  

1453 – в Новгороде умирает Дмитрий Шемяка. С его гибелью «великое 

нестроение» на Руси закончилось. 

1456 – поход московского войска на Новгород. Подписан Яжелбицкий 

договор, невыгодный для «Господина Великого Новгорода», частично подчинивший 

его Москве. 

1462 – после смерти отца великим князем Московским стал Иван ΙΙΙ 

Васильевич. Деятельность князя, прозванного Великим, направлена на создание 

сильной державы.  

1463 – к Москве добровольно перешло Ярославское княжество. 

1471 – битва на реке Шелонь между новгородским и московским войсками. 

Подписанный мирный договор объявлял Новгород вотчиной великого князя.  

1472 – московскому князю покорились Пермские земли. 

1472, октябрь – венчание в Москве Ивана ΙΙΙ и греческой принцессы Софьи 

Палеолог, племянницы последнего византийского императора. 

1474 – Иван ΙΙΙ выкупил Ростовское княжество, присоединив его к своим 

владениям. 

1478 – окончательное покорение Новгорода. Боярская республика прекратила 

существование, ее земли вошли в состав Московской Руси на правах рядовой 

территории. 

1480 – стояние на Угре, конец зависимости от Золотой Орды. 

1485 – московское войско осадило Тверь в ответ на попытки тверского князя 

составить союз с Литвой. Тверичи присягнули на верность Ивану ΙΙΙ. 

1489 – Вятская земля окончательно вошла в состав Московского государства.  

1497 – принят Судебник Ивана ΙΙΙ – свод законов в 68 статьях. В нем, в 

частности, установлены четкие сроки, когда крестьяне могли переходить от одного 

владельца земли к другому: неделя до и неделя после осеннего Юрьева дня. 
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1505 – на престол после смерти Ивана ΙΙΙ вступил его сын Василий ΙΙΙ (1505–

1533). Новый правитель продолжал дело отца, собирая русские земли. 

1510 – Василий ΙΙΙ ликвидировал вечевое самоуправление в Пскове. Псковская 

земля окончательно вошла в состав Московского государства. 

1512–1514 – война с Литвой за Смоленск, присоединение смоленских земель к 

Московскому государству (1514). 

1521 – к московским владениям присоединено Рязанское княжество. 

1533 – Василий ΙΙΙ умирает, оставив на престоле трехлетнего наследника 

Ивана под опекой его матери Елены Глинской. 

 

Вопрос 5 Культурное развитие русских земель и княжеств в XIIІ – середине 

XV вв. 

Около 1200 – учреждение Рязанской епархии. Моисей, игумен Михайловского 

Выдубицкого монастыря, составляет «Киевскую летопись». 

1202 – началось строительство монастыря Рождества Богородицы во 

Владимире (с 1202 по 1206) по повелению Всеволода Большое Гнездо. 

1213–1236 – предполагаемое время написания «Моления Даниила Заточника», 

памятника древнерусской литературы XIII в. Написан в форме послания  к 

переяславско-суздальскому князю Ярославу Всеволодовичу. Автор, попавший в 

нужду, просит князя о помощи, изображает его как защитника подданных.  

1230–1234 – завершение постройки Георгиевского собора в Юрьеве-Польском, 

ставшего образцом для первого Успенского собора в Москве. Белокаменный собор 

сооружен князем Святославом Всеволодовичем. 

1230–1260 – поучения Серапиона, епископа Владимирского, в которых 

монгольское нашествие толкуется как справедливая кара русским княжествам за 

бесчисленные братоубийственные усобицы князей. 

1326–1327 –  постройка Успенского собора Московского Кремля по приказу князя 

Ивана Калиты – первого каменного храма Москвы, место последующего погребения 

всех русских митрополитов и патриархов. 
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1329 – сооружение первой кремлевской колокольни – церкви св. Иоанна 

Лествичника, в честь небесного покровителя Ивана Калиты. 

1330 – возведение собора Спаса-на-Бору в Московском Кремле, древнейшей в 

Москве усыпальницы членов княжеской семьи. Основание при нем Спасского 

монастыря. 

1333 – постройка Архангельского собора Московского Кремля.  

1337 – основание преподобным Сергием Радонежским обители на берегу реки 

Кончура – важнейшего культурного и религиозного центра Московского государства. С 

1345 – Троице-Сергиев монастырь, с 1742 – Троице-Сергиева лавра. 

1339–1340 – строительство дубовых стен Московского Кремля по распоряжению 

Ивана Калиты. 

1360–1361 – строительство церкви Федора Стратилата в Новгороде. 

1367–1369 – в Москве построена белокаменная кремлевская крепость. Решение о 

строительстве было принято накануне решающих военных столкновений Москвы с 

Тверью и ее союзником Великим княжеством Литовским. 

1370–е – создание фресковой росписи новгородской церкви Федора Стратилата. 

1377 – составление «Лаврентьевской летописи». Написана группой переписчиков 

под руководством монаха Лаврентия по заданию суздальско-нижегородского князя 

Дмитрия Константиновича со списка начала XIV в. Начиналась с «Повести временных 

лет» и доведена до 1305 г. 

Не позднее 1393 – создание поэмы «Задонщина», повествующий о Куликовской 

битве 1380 г.  

1405 – создание фресок Благовещенского собора Московского Кремля Андреем 

Рублевым, Феофаном Греком и старцем Прохором-с-Городца. 

1408 – начало новой росписи стен Успенского собора во Владимире Андреем 

Рублевым и Даниилом Черным. 

Между 1408 и 1425 – создание Андреем Рублевым иконы «Троица» для 

Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря. 

1420 – составление «Ипатьевской летописи» – одного из древнейших 
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памятников русского летописания. Она включает в себя список «Повести 

временных лет» и другие летописи, изложение событий в которых доводится до 

конца XIII века. 

1422–1427 – создание Андреем Рублевым росписей главного собора Троице-

Сергиева монастыря. 

1428–1430 – создание Андреем Рублевым фресок в соборе Спасо–Андроникова 

монастыря в Москве. 

1442 – написание Пахомием Лагофетом первого русского «Хронографа».  

1468 – начало путешествия тверского купца Афанасия Никитина в Индию, 

описанное им в «Хожении за три моря» (1468–1474) – одном из первых памятников 

светской литературы. 

1475–1479 – в Московском Кремле строится величественный Успенский собор по 

образцу одноименного собора во Владимире. Для этого из Италии был приглашен 

зодчий Аристотель Фьораванти. 

1479 – основание Иосифо–Волоколамского монастыря преподобным Иосифом 

во имя Успения Божией Матери. 

1479 – составление Московского летописного свода, ставшего основой всего 

официального летописания конца XV–XVI вв. 

1483 – первый исторически доказанный переход русских через Урал. Московские 

воеводы Федор Курбский–Черный и Иван Салтык–Травин с отрядом проникли в 

«Сибирскую землю» до низовий Оби.  

1484–1489 – по приказу Ивана III началось строительство нового здания 

Благовещенского собора в московском Кремле под руководством псковских 

мастеров Кривцова и Мышкина.  

1485–1499 – строительство стен и башен Московского Кремля итальянскими 

мастерами Аристотелем Фьораванти, Антонио Фрезини, Марком Фрязином, Пьетро 

Солари, Алевизом Фрезини. 
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1.2.3 Понятия и термины: 

Автокефалия (церковная) – термин, относящийся к характеристике церкви и 

означающий самоуправление, независимость. 

Баскак – представитель монгольского хана в завоеванных землях, сборщики 

налогов.  

Боярская республика – форма политического устройства в средневековой Руси 

XII–XV вв., при которой верховная власть принадлежит выборным представителям 

аристократических родов (Новгородская, Псковская). 

Герб – эмблема, отличительный знак, передаваемый по наследству, на котором 

изображаются предметы, символизирующие владельца герба (человека, сословие, 

род, город, страну и т. п.). Герб России появился в Московском государстве в конце 

XV века в виде изображения двуглавого орла (привезен из Византии). На 

государственной печати появляется в 1497 г. 

Выход – денежный сбор в пользу ханов Золотой Орды. 

Детинец – название внутреннего укрепления средневекового русского города 

вокруг резиденции князя. С XVI в. заменяется термином «кремль». 

Дворянство – с XII в. являлось низшей частью служилого сословия, 

составлявшего двор князя или крупного боярина; в ХШ в. стало наделяться за 

службу землей; в XVIII в. превратилось в привилегированное сословие. 

Золотая орда (Улус Джучи) – государство, созданное в 1243 г. в ходе 

монгольских завоеваний ханом Батыем. В состав входили степи Восточной Европы, 

Казахстана, Западной Сибири, земли в Крыму, на Северном Кавказе, Волжско-

Камская Булгария, Северный Хорезм. 

Курултай – съезд монгольских ханов.  

Местничество – система распределения служебных мест в русском 

государстве XV–XVI вв. с учетом происхождения, служебного положения предков и 

личных заслуг. 
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Монархия – форма правления, при которой верховная государственная власть 

частично или полностью принадлежит одному лицу – монарху, может быть 

наследственной, выборной или наследственно-выборной.  

Патриарх – глава русской православной церкви. 

Посад – в русских княжествах X–XVI вв. торгово-промышленное поселение 

вне городских стен, ставшее позднее частью города; иногда делились на слободы и 

сотни. 

Посадник – глава города, «посаженный» (назначенный) князем (затем вечем) в 

землях, входивших в состав Древнерусского государства. Посадник подчинялся 

народному вече и контролировал власть князя. Посадник ведал охраной 

правопорядка, судом, подписанием дипломатических договоров. 

Республика – форма государственного правления, при которой все органы 

государственной власти либо избираются на определенный срок, либо формируются 

общенациональными представительными учреждениями (например, парламентом), 

а граждане обладают личными и политическими правами. 

Сепаратизм – стремление к отделению, обособлению; движение за отделение 

части государства и создание нового государственного образования. 

Судебник Ивана III – сборник законов Русского государства. Кодифицировал 

нормы обычного права, уставные грамоты, указы и др.; установил единую систему 

государственных судебных органов, определил их компетенцию и подчиненность; 

ввел единый срок перехода крестьян от одного владельца к другому (Юрьев день). 

Тумен – наиболее крупная организационная тактическая единица 

монгольского войска XIII–XV вв., численность которой составляла обычно десять 

тысяч всадников.  

Удельные княжества – самостоятельные территории, на которые распадается 

государство в период раздробленности. 

Централизация (лат. – сосредоточение) – сосредоточение власти в одном 

центре; подчинение одному центру. Объединение носит политический (общее для 

всех законодательство) и экономический (единый рынок без пошлин) характер.  
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Ярлыки – льготные грамоты ханов Золотой Орды русским князьям на право 

владения и управления княжеством. 

 

1.2.4 Темы докладов: 

1. Общее и особенное в политическом развитии русских земель в XII – начале 

XIII вв. 

2. Дискуссии о влиянии татаро-монгольского ига на политическое развитие 

Руси. 

3. Центры объединения Руси: проблема лидерства. 

4. Иван III  и его роль в русской истории. 

5. Покорение «Господина великого Новгорода» Иваном III. 

6. Судебник Ивана III  как исторический источник. 

7. Москва – центр борьбы с ордынским владычеством. 

8. Русь и Литовское княжество в XIII–XV вв. 

 

1.2.5 Задания к самостоятельной работе:  

1. Заполните самостоятельно таблицу «Этапы образования единого 

централизованного Русского государства»: 

Князь Внутренняя и 

внешняя политика 

князя 

 

Значение для образования 

единого централизованного 

государства 

(по признакам государства) 

Иван Калита 

(1325–1340) 

1. ….. 

2. ….. 

 

Дмитрий Донской 

(….–….) 

  

Василий I 

(….–….) 

  

Василий II 

(….–….) 

  

Иван III 

(….–….) 

  

Василий III 

(….–….) 
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2. Заполните самостоятельно сравнительную таблицу «Особенности 

политической раздробленности в отдельных княжествах и землях Киевской Руси» 
 

Критерии Владимиро-

Суздальское 

княжество 

Галицко-

Волынское 

княжество 

Новгородская 

республика 

1 2 3 4 

Природно-

географические 

условия 

   

Основной род занятий     

Наличие/отсутствие 

связей с соседними 

уделами 

   

Возможность притока 

населения из других 

территорий 

   

Уровень развития 

городских центров 

   

Политические таланты 

князей 

   

Форма правления в 

каждом отдельном 

княжестве 

   

 

3. Напишите эссе на основе следующих высказываний (на выбор): 

«…У Ивана Калиты не было выбора: или идти вместе с татарской ратью 

покорять Тверь и тем самым спасти Москву, Владимир, Суздаль, или потерять все» 

(И. Греков, Ф. Шахмагонов). 

«…Иоанн (Иван III) как человек не имел любезных свойств ни Мономаха, ни 

Донского, но стоит как государь на высшей степени величия» (Н. Карамзин). 
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1.2.6 Таблицы и схемы: 

 

Таблица 1 – Особенности государственного строя Новгородской земли 

Верховная власть Вече, Совет (князь, 

степенной посадник, 

тысяцкий, архиепископ, 

старые посадники) 

Избрание, приглашение князя; 

принятие законов; решение 

вопросов внешней и 

внутренней политики 

Местная власть Старосты «концов», 

уличные старосты 

Сбор налогов, поддержание 

порядка 

Судебная власть Вече, князь, посадник Суд осуществлялся в 

соответствии с Русской 

Правдой, Новгородской судной 

грамотой (1467 г.) 

Вооруженные силы Дружина князя, 

народное ополчение 

Защита княжества, военные 

походы против соседей 

Духовная власть Архиепископ, 

выбирался вечем 

Посредник в конфликтах, 

участие в осуществлении 

внешней политики 

 

Таблица 2 – Основные направления деятельности Ивана I Даниловича Калиты 

(1325–1340 гг.) 

Направления 

деятельности 

События 

Расширение границ 

Московского княжества 

- Покупка крупных территорий – Галич, Углич, 

Белоозеро (1328 г.) 

- Присоединение части Ростовского княжества (1331 г.) 

Поддержание хороших 

отношений с Ордой 

- Борьба с Тверью за ярлык 

- Участие вместе с ордынским войском в походе против 

Твери (1327 г.) 

- Получение права сбора дани с русских земель и 

доставки ее в Орду 

Тесное сотрудничество с 

Православной церковью 

- Перенос центра русского православия из Владимира в 

Москву (с 1328 г.) 

- Строительство пяти белокаменных храмов в Москве (с 

1326 г. по 1333 г.) 

Иван Калита заложил основы 

будущего могущества Московского государства 
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Таблица 3 – Основные направления деятельности Ивана III 

Основные 

направления 

деятельности 

Главные события Результаты 

Завершение 

объединения русских 

земель 

- Сражение с новгородцами 

на р. Шелонь 

- Поход на Тверь 

- Присоединение Вятки и 

Перми 

Присоединение Новгорода, 

Вятки, Перми, Твери... 

значительное расширение 

границ 

Освобождение от 

ордынской зависимости 

- Распад Золотой Орды 

- Стояние на р. Угре 

Полное освобождение Руси 

от владычества Орды 

Создание 

централизованного 

управления 

- Упразднение новгородско-

го вече 

- Принятие титула «госу-

дарь всея Руси» 

- Конфискация новгород-

ских вотчин 

Признание власти 

московского государя на 

присоединенных 

территориях 

Создание свода законов 

единого государства 

- Судебник 1497 г. Установление порядка и 

времени перехода крестьян 

от одного владельца к 

другому – Юрьев день 
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2 Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 

 

XVI–XVII столетия занимают особое место в истории России. В этот период 

окончательно сложилось единое Российское государство. Завершается преодоление 

последствий политической раздробленности и зависимости от Орды, постепенно 

происходит укрепление государственности, приобретающей черты самодержавия и 

абсолютной монархии, формируется и развивается система центрального и местного 

управления. Российское государство формируется как многонациональная держава, 

где приобретали опыт мирного сосуществования различные в цивилизационном и 

конфессиональном плане народы. Россия двигалась в общем русле исторического 

развития с европейскими странами, где на рубеже XV–XVI вв. также завершился 

процесс формирования единых национальных государств. 

Противоречивость этой эпохи нашла свое отражение в годы правления 

первого российского царя – Ивана IV Грозного, когда царская власть приобрела 

ярко выраженный деспотический характер. Самодержавие сосуществовало с 

сословными учреждениями – периодически созываемыми с середины XVI столетия 

Земскими соборами и выборными земскими властями на местах.  

Данный этап ознаменовался первыми в истории страны крупномасштабными 

социальными потрясениями, вылившимися в начале XVII в. в период Смутного 

времени, массовые городские восстания середины XVII в., казацко-крестьянское 

выступление под руководством Степана Разина, а также церковный раскол. 

Исторический опыт России XVII в. показал, что преодоление кризисных явлений 

возможно с помощью укрепления центральной власти и путем консолидации 

общества.  

К концу XVII в. накопившиеся социально-экономические проблемы,  

наметившееся военно-техническое отставание от передовых стран Европы делало 

необходимой модернизацию экономики и политических структур Российского 

государства. 
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2.1 Тема 1 Россия в XVI–XVII веках 

1. Внутренняя политика Ивана Грозного: от реформ Избранной Рады к 

опричнине. 

2. Внешняя политика России в царствование Ивана IV. 

3. Причины, основные события и итоги «Смутного времени». 

4. Россия в XVII в. Первые Романовы. 

5. Русская культура XVI–XVII вв. 

 

2.1.1 Рекомендуемая литература: 

1. Алексеев, Ю. Г. Под знаменами Москвы: Борьба за единство Руси: (Царст-

вование Ивана III) / Ю. Г. Алексеев. – М.: Мысль, 1992. – 268 с. 

2. Боханов, А. Н. Царь Иоанн IV Грозный / А. Н. Боханов. – М.: Вече, 2008. – 

343 с. 

3. Готье, Ю. В. Смутное время: очерк истории революционных движений на-

чала XVII столетия / Ю. В. Готье. – М.: Гос. публичная ист. б-ка России, 2010. –

185 с. 

4. Зимин, А. А.  Опричнина / А. А. Зимин. – М.: Территория, 2001. – 447 с. 

5. Кобрин, В. Б. Иван Грозный / В. Кобрин. – М.: Моск. рабочий, 1989. – 174 с. 

6. Костомаров, Н. И.  Смутное время Московского государства в начале XVII 

столетия, 1604–1613   / Н. И. Костомаров.  – М.: Фирма СТД , 2008. – 783 с. 

7. Платонов, С. Ф. Смутное время: очерк истории внутреннего кризиса и об-

щественной борьбы в Московском государстве XVI и XVII веков / С. Ф. Платонов. – 

М.: АИРО–XXI; Санкт–Петербург: Дмитрий Буланин, 2007. – 199 с. 

8. Преображенский, А. А. Первые Романовы на российском престоле / А. А. 

Преображенский, Л. Е. Морозова, Н. Ф. Демидова. – 2-е изд., доп. – М.: Русское 

слово, 2007. – 453 с. 

9. Скрынников, Р. Г. Смутное время: крушение царства / Р. Г. Скрынников. – 

Москва: АСТ , 2007 – 542 с. 
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10. Скрынников, Р. Г. Царство террора: Об опричнине Ивана Грозного / Р. Г. 

Скрынников. – СПб.: Наука: Санкт-Петербургское отделение, 1992 – 571 с. 

11. Фроянов, И. Я. Драма русской истории: На путях к опричнине / И. Я. 

Фроянов; отв. ред. Ю. Г. Алексеев. – М.: Парад, 2007. – 952 с. 

 

2.1.2 Даты и события: 

Вопрос 1 Внутренняя политика Ивана Грозного: от реформ Избранной Рады к 

опричнине 

1533–1538 – регентство Елены Глинской – второй жены московского великого 

князя Василия Ивановича, матери Ивана Грозного. После смерти Елены Глинской 

разгорелась борьба за влияние между боярскими родами Шуйских, Глинских и 

Бельских. 

1542 – завершение боярских распрей и начало самодержавного правления Ивана 

IV.  

1547 – Иван ΙV венчан на царство в Успенском соборе Кремля по обряду, 

разработанному митрополитом Макарием.  

1549 – в окружении Ивана IV сложился правительственный кружок, который 

вошел в историю под названием «Избранная Рада». Период деятельности «Избранной 

Рады» ознаменовался рядом реформ, направленных на дальнейшую централизацию 

Русского государства. 

1549 – в Москве созван первый Земский собор – высший сословно–

представительный орган от всех сословий: боярства, дворянства, духовенства, 

представителей государственного аппарата, купечества, верхушки черносошного 

крестьянства и др. 

1550 – на Земском Соборе 1550 г. принят новый свод законов – «Судебник» Ивана 

Грозного. По сравнению с предыдущим Судебником 1497 г. он был расширен, лучше 

систематизирован, полнее учитывал судебную практику.  

1550 – ограничение местничества. «Государев родословец» упорядочил 

местнические споры.  
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1550 – создание стрелецкого войска.  

1551 – созыв Стоглавого собора Русской Церкви, решения которого содержали 

100 глав. 

1555–1556 – земская реформа – управление на местах передавали в руки 

выборных губных и земских старост, в городах – городовых приказчиков.  

1556 – систему кормлений заменили общегосударственным налогом, из которого 

платили жалованье служилым людям. 

1556 – принято «Уложение о службе». Со 150 десятин земли и боярин, и дворянин 

должны были выставить одного воина на коне, в доспехах, с вооружением («конно, 

людно и оружно») на смотры.  

1565 – Иван ΙV учреждает опричнину. Территория государства была разделена на 

опричнину (особый удел), в которую вошли важнейшие в экономическом и 

стратегическом положении части страны, и земщину.  

1565–1572 – семилетие вошло в историю России как опричнина, годы страха, 

беззакония, террора.  

1568 – выступление митрополита Филиппа против опричного террора и 

беззаконий царя. Глава Церкви прилюдно отказался благословить Ивана ΙV, обличал его 

самого и опричников.  

1570 – карательный поход Ивана Грозного с опричным войском на Тверь, 

Новгород и Псков. Летом в Москве также прошли массовые публичные казни. 

1571 – поход крымского хана Девлет-Гирея на Москву. Столица выгорела почти 

полностью.  

1572 – новое вторжение крымцев Девлет-Гирея. Ценой большого напряжения сил 

в сражении у подмосковного села Молоди русская армия заставила врага отступить.  

1575 – демонстративное отречение царя Ивана IV от престола. Провозглашение 

«великим князем московским» касимовского хана Симеона Бекбулатовича. 

1576 – возвращение Ивана IV на царский престол. 

1580 – церковный собор. Принятие «приговора» об ограничении монастырского 

землевладения. 
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1581 – начало практики введения заповедных лет (запрет перехода крестьян от 

одного владельца к другому). 

1581 – гибель от руки царя Ивана IV Грозного в Александровской слободе его 

старшего сына и наследника царевича Ивана Ивановича. 

1584 – умер Иван ΙV. На престол взошел его сын – Федор Иванович.  

  

Вопрос 2 Внешняя политика России в царствование Ивана IV 

1552 – взятие Казани русским войском во главе с Иваном ΙV. В честь взятия 

Казани во второй половине 50-х гг. XVI в. на Красной площади в Москве построили 

Покровский собор (храм Василия Блаженного).  

1553 – англичане открывают морской путь в Московское государство вокруг 

Скандинавии и через Белое море. Британский штурман Ричард Ченслор устанавливает 

дипломатические и торговые отношения между Москвой и Лондоном. 

1556 – завоевано Астраханское ханство, что помогло освободиться от ханской 

зависимости народам Поволжья: марийцам, мордве, удмуртам.  

1558 – начало Ливонской войны (1558–1583). Война России 

против Ливонского ордена, Швеции, Польши и Великого княжества Литовского (с 

1569 – Речи Посполитой) за выход к Балтийскому морю. Закончилась поражением 

России, практической потерей выхода к Балтийскому морю. 

1563 – военные действия, перенесенные в Литву, принесли Ивану ΙV крупный 

успех: его войско взяло Полоцк. 

1564 – московские войска дважды терпят поражения от литовских полков (битва 

на р. Уле, сражение под Оршей).  

1571–1572 – русско-крымская война.  

1577 – Иван Грозный возглавил поход в Ливонию. 

1579 – польский король Стефан Баторий отвоевал у русских воевод Полоцк. 

1580 – в новом походе на Русь Стефан Баторий перенес военные действия на 

северо-запад. Поляки взяли штурмом Великие Луки. 

1581, август – войско Батория подошло к Пскову и осадило его. Пять месяцев 
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длилось героическое сопротивление защитников города во главе с воеводой Иваном 

Шуйским. Поляки, несмотря на ожесточенные штурмы, не имели успеха. 

1581, осень – Швеция начала наступление в Прибалтике. Пали крепости Корела, 

Ям, Нарва, Копорье. 

1581–1585 – поход отряда под командованием атамана Ермака Тимофеевича в 

Сибирь, положивший начало ее завоеванию. 

1582 – Стефан Баторий и Иван ΙV заключили Ям–Запольское перемирие. По 

договору Речи Посполитой отходила вся занятая поляками территория Ливонии, города 

Полоцк и Велиж. 

1582 – казачий атаман Ермак Тимофеевич со своим отрядом взял столицу 

Сибирского ханства Кашлык, разбив в нескольких сражениях войска хана Кучума. 

1583 – Плюсское перемирие со Швецией. По договору Иван ΙV лишился Нарвы, 

Ивангорода, Яма, Копорья, Корелы. Ливонская война окончилась для России 

поражением и большими потерями. 

1583 – Иван Грозный принимает земли Сибирского ханства в состав России.  

 

Вопрос 3 Причины, основные события и итоги «Смутного времени» 

1584 – умер Иван ΙV. На престол взошел его сын – Федор Иванович.  

1589 – учреждение патриаршества на Руси. Первым патриархом Московским и 

всея Руси стал Иов. 

1590–1595 – русско-шведская война. К границам со Швецией заключен 

Тявзинский «вечный» мир. России возвращены все северо-западные земли, потерянные 

Иваном Грозным. 

1591 – в Угличе при неясных обстоятельствах погиб царевич Дмитрий, младший 

сын Ивана Грозного.  

1597 – введение урочных лет – срока сыска беглых и похищенных крепостных 

крестьян. Срок сыска равнялся пяти годам. 

1598 – умер царь Федор Иванович, не оставив наследника. Династия московских 

Рюриковичей пресеклась. Созванный Земский собор избрал на царство Бориса 
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Годунова. 

1598–1613 – «Смутное время» в истории России. Период ознаменован 

стихийными бедствиями, иностранным вмешательством, глубоким социально–

экономическим, политическим и государственным кризисом. 

1598–1605 – правление Бориса Годунова. Политика Годунова была направлена на 

укрепление дворянства, усиление самодержавия и расширение Русского государства. 

1601–1603 – в стране из-за неурожая разразился страшный трехлетний голод.  

Всюду появились разбойничьи шайки. Помещики разорялись. Назревали бунты. 

1603 – восстание крестьян и холопов под предводительством Хлопка. 

1604, октябрь – в пределы Московского государства с военным отрядом входит 

самозванец, называющий себя спасшимся от смерти царевичем Дмитрием. 

1605, апрель – внезапно скончался царь Борис Годунов. Ему наследовал 16-летний 

сын Федор. 

1605–1606 – правление Лжедмитрия І. Считается самозванцем, выдававшим себя 

за царевича Дмитрия – выжившего младшего сына Ивана Грозного.  

1606, май – среди бояр созрел заговор против самозванца. По набату было поднято 

восстание москвичей. Народ расправлялся с поляками, затем убил попытавшегося 

бежать Лжедмитрия. 

1606–1610 – царствование Василия Шуйского. Происходил из старинного рода 

суздальских князей. Недовольство народа его политикой и неудачная борьба с польской 

интервенцией привели к свержению Шуйского. Умер в польском плену. 

1606–1607 – крестьянское движение под предводительством Ивана Болотникова. 

Оно стало ответом на введение новых мер, ограничивающих свободу крестьян, а также 

тяжелые условия жизни, которые были вызваны неурожаями.  

1607, май – в Стародубе объявился новый самозванец, объявивший себя «чудесно 

спасшимся» царем. Ставкой Лжедмитрия ΙΙ стало село Тушино (откуда его прозвище 

Тушинский вор).  

1607 – увеличение срока сыска беглых до 15 лет, запрещение боярам обращать в 

холопство поступающих к ним на службу вольных людей. 
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1608, сентябрь – сторонники Тушинского вора – поляки, литовцы и русские 

отряды осадили Троице-Сергиев монастырь. Началась 16-месячная героическая оборона 

обители, одной из главных святынь русского православия. 

1609 – начало интервенции Швеции и Польши. 

1609, весна – Василий Шуйский нанял в обмен на Корелу шведский отряд в 5 

тысяч воинов. За следующие полгода они очистили от тушинских отрядов весь север 

страны. 

1609, сентябрь – войско польского короля Сигизмунда ΙΙΙ вторглось на русскую 

территорию и осадило Смоленск. 20-месячная оборона Смоленска, возглавленная 

воеводой Михаилом Шеиным, стала одной из ярчайших страниц русской истории. 

1610, январь – М. В. Скопин-Шуйский снял осаду с Троице-Сергиева монастыря. 

1610–1612 – «Семибоярщина» – боярское правительство в России. Передало 

фактическую власть польским интервентам; ликвидировано вторым ополчением в 

октябре 1612 г. 

1611, зима – формирование Первого земского ополчения. Рязанский воевода 

Прокопий Ляпунов призвал становиться под его знамена для освобождения Москвы.  

1611, март – земское ополчение подошло к Москве. Ополчение не смогло взять 

Москву, началась осада. 

1611, весна – начало шведской интервенции. В марте была взята Корела. В июле 

шведы захватили Новгород.  

1611, июнь – пал Смоленск, оборонявшийся до последней возможности. 

1612, зима – в Нижнем Новгороде формируется Второе земское ополчение. Его 

организатором стал земский староста Кузьма Минин. Возглавить войско призвали князя 

Д. М. Пожарского.  

1612, август – Второе ополчение, выступив из Ярославля, достигло столицы. 22 

августа началось ожесточенное сражение, длившееся несколько суток. Битва 

закончилась бегством поляков Ходкевича. 

1612, 22 октября  – штурмом захвачен Китай-город. В Кремль торжественно 

вошло войско ополченцев. Москва была очищена от интервентов. 
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1612, ноябрь – король Сигизмунд с большой армией пытался прорваться к 

Москве. Его войско потерпело позорное поражение в двух сражениях и отступило.  

1613, январь – в Москве начал работать Земский собор, чьей задачей было 

избрание нового царя и восстановление государственности. 

 

Вопрос 4 Россия в XVII в. Первые Романовы 

1613, февраль – Земский собор избрал новым царем 16-летнего Михаила 

Федоровича Романова (1613–1645). Воцарилась вторая в истории России династия – 

Романовых, правившая до 1917 г.  

1617 – заключен Столбовский «вечный мир» со шведами. Россия по договору 

вернула себе лишь Новгород. Швеции отошли города Корела, Ям, Ивангород, Орешек, 

Копорье. 

1618, декабрь – заключено Деулинское перемирие с Речью Посполитой. 

1619 – в числе пленников из Польши вернулся отец царя Михаила митрополит 

Филарет (в миру Федор Никитич Романов). В России он стал новым патриархом и 

официальным соправителем сына с титулом «великий государь». 

1631 – начало формирования «полков нового (иноземного) строя» – солдатских 

(пехотных), рейтарских (конных), драгунских (сражавшихся в пешем и конном строю).  

1632–1634 – война России с Польшей за возвращение потерянных в Смуту 

земель. Подписание Поляновского мирного договора (1634). Смоленск остается у 

Польши. Отказ королевича Владислава от претензий на российский престол. 

1637–1642 – донские казаки, сдерживавшие агрессию турок-османов и крымских 

татар, захватили крепость Азов. Пять лет им удавалось удерживать его, отбиваясь от 

турок. Запрошенная помощь из Москвы не пришла. Казаки покинули Азов, разрушив 

его. 

1645 – на российский престол после смерти отца вступает Алексей Михайлович 

(1645–1676).  

1646 – налоговая реформа, осуществленная правительством боярина 

Б. И. Морозова. Установлена государственная монополия на торговлю солью, она была 
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обложена дополнительным налогом.  

1648, июль – Соляной бунт в Москве, одно из крупнейших восстаний городского 

населения середины XVII в. Введение огромного налога на соль и злоупотребления 

приказных вызвали волнения в народе. 

1648–1651 – восстание украинских казаков во главе с Богданом Хмельницким 

против польских властей.  

1649 – введен в действие новый свод законов, получивший название «Соборное 

уложение». 

1650 – бунт в Новгороде и Пскове, вызванный хлебными спекуляциями и 

передачей Швеции хлебных запасов в счет погашения русских долгов. 

1652 – патриархом становится Никон, один из участников московского кружка 

«ревнителей церковного благочестия». 

1653–1654 – культово-обрядовая реформа патриарха Никона, велевшего 

исправить русские церковные книги и обряды по греческому образцу. Реформа вызвала 

раскол русской церкви.  

1654 – Переяславская рада – совет украинских казаков и представителей 

населения, подтвердивших вхождение Украины в состав России. 

1654–1667 – война с Речью Посполитой. По Андрусовскому перемирию к России 

перешли Левобережная Украина, Смоленск, Чернигов, Северские земли. 

1656–1658 – война со Швецией. Кардисский мир (1661) подтвердил границы, 

установленные Столбовским договором. 

1662, июль – Медный бунт – восстание городских низов, ставшее реакцией на 

повышение налогов в годы русско-польской войны 1654–1667 гг., и чеканка с 1654 г. 

медных монет, обесценивавшихся по сравнению с серебряными. 

1666–1667 – большой церковный собор, который осудил Никона, лишил его 

патриаршества и приговорил к ссылке.  

1668–1676  – Соловецкое восстание. Монахи Соловецкого монастыря отказались 

признать реформу Никона и повиноваться государству. 

1667 – вступление в силу Новоторгового устава, созданного при участии главы 
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Посольского приказа А. Л. Ордина–Нащокина. Устав носил протекционистский 

характер.  

1669 – Правобережная Украина ради независимости от Польши и России 

присягнула турецкому султану. 

1670–1671 – восстание казачьей вольницы Нижнего Поволжья во главе с 

атаманом Степаном Разиным. 

1676 – царем становится 15-летний Федор Алексеевич (1676–1682).  

1676–1681 – война с Турцией. По Бахчисарайскому миру Турция признала 

Левобережную Украину и Киев владением России. 

1679 – реформа налоговой системы. Теперь подати собирались не с «посохи», т. е. 

земли, а с каждого двора – семьи. Это значительно увеличило объем собираемых 

налогов – теперь их платили и те, кто занимался торговлей, промыслами. 

1680 – крымские татары атаковали Белгородскую засечную черту. Русская армия 

отразила нападение.  

1682 – за «великие на царский дом хулы» казнен лидер старообрядцев протопоп 

Аввакум. 

1682 – отмена местничества, сдерживавшая политические преобразования в 

стране. 

1682, апрель – май – смерть Федора Алексеевича и начало полугодового бунта в 

Москве, Хованщины. Царями–соправителями провозглашены 16-летний болезненный 

Иван и 10-летний Петр Алексеевич. 

 

Вопрос 5 Русская культура XVI–XVII вв. 

1505–1508 – строительство Архангельского собора Московского Кремля.  

1505–1508 – сооружение в Московском Кремле церкви-колокольни Ивана 

Лествичника. 

1510–1511 – обоснование монахом одного из псковских монастырей Филофеем в 

его письмах Василию III идеологических основ существования Московского 

государства как «третьего Рима». 
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1520–е – создание «Сказания о князьях Владимирских». В основе «Сказания» – 

легенды о происхождении великих русских князей от римского императора Августа и о 

даре Владимиру Мономаху царских регалий византийским императором Константином 

Мономахом. 

1532 – возведение церкви Вознесения в подмосковном селе Коломенском. 

1535–1538 – сооружение второй линии укреплений Кремля – стен Китай-города 

(архитектор Петрок Малой). 

Середина XVI – создание «Лицевого» летописного свода. Охватывает период «от 

сотворения мира» до 1567 г.  

Середина XVI – составление при участии священника Сильвестра свода 

житейских правил и наставлений, своеобразной энциклопедии русского 

патриархального домашнего быта – «Домостроя». 

1554 – создание свода церковной литературы «Великие Четьи минеи» 

митрополитом Макарием. Вошли жития русских святых, расположенные по месяцам и 

дням поминовения. 

1555–1561 – сооружение Покровского собора на Красной площади (храм Василия 

Блаженного) архитекторами Бармой и Постником. Построен в честь взятия Казани 

Иваном IV Грозным в 1552 г. 

1553 – в Москве по инициативе царя и митрополита Макария открылась 

типография – Московский печатный двор.  

1561–1563 – составление «Книги Степенной царского родословия» («Степенная 

книга») протопопом Благовещенского собора Московского Кремля Андреем. 

1564 – напечатан сборник библейских цитат и посланий церковных соборов 

«Апостол» – первая датированная книга Ивана Федорова и его помощника Петра 

Мстиславца. 

1564–1577 – полемическая переписка Ивана Грозного с князем Андреем 

Курбским, бежавшим в Литву. 

1568–1576 – по заказу Ивана Грозного создавался крупнейший летописно–

хронографический свод Древней Руси – Лицевой свод. Содержал изложение всемирной 
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истории от сотворения мира до XV в. и русской истории до 1567 г.  

1581 – первая печатная Библия на старославянском языке (Острожская библия – 

ее печатает в Остроге, на Волыни, Иван Федоров). 

1585–1593 – возведение третьей линии каменных укреплений Москвы – Белого 

города (мастер Федор Конь). 

1586 – создание литейщиком Андреем Чоховым «Царь-пушки». 

1595–1602 – строительство Смоленского Кремля. 

1600 – строительство в Московском Кремле колокольни Ивана Великого. 

1619–1620 – создание келарем Троице-Сергиева монастыря Авраамием 

Палицыным «Сказания» о Смутном времени («История в память предыдущим родом»), 

посвященного патриотической борьбе русского народа против иностранных 

интервентов.  

Около 1625 – строительство собора Казанской иконы Божией Матери на Красной 

площади в Москве в честь освобождения столицы от польско-литовских интервентов. 

1627 – «Книга большому чертежу», указатель к древнейшей карте Московского 

государства.  

1630 – по распоряжению Филарета составляется «Новый летописец». 

1631 – в Киеве архимандрит П. Могила основал Киевский коллегиум (академию). 

1633 – при Чудовом монастыре в Кремле основано греко-латинское училище. 

1635–1636 – строительство Теремного дворца Московского Кремля (архитекторы 

А. Константинов, Б. Огурцов, Т. Шарутин, Л. Ушаков). 

1630–1640-е – экспедиции И. Ю. Москвитина, В. Д. Пояркова, Е. П. Хабарова в 

Восточную Сибирь. Присоединение Восточной Сибири к России. Появление первых 

сводных географических обзоров Сибири. 

1648 – отряд Семена Дежнева и Федота Попова, пройдя на судах от устья Колымы 

вокруг Чукотки, открыл пролив, отделяющий Евразию от Америки. 

1663 – первое в России полное издание Библии, осуществленное на Московском 

Печатном дворе. 

1672 – открытие при дворе по инициативе А. С. Матвеева театра. 
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1672–1675 – создание первой русской автобиографии «Житие протопопа 

Аввакума, им самим написанное». 

1681 – в Москве на Печатном дворе открыто регулярное училище. 

1687 – в Москве открылась Славяно–Греко–Латинская академия, дававшая 

высшее образование. 

1692 – начало строительства Сухаревой башни в Москве. 

1693–1694 – сооружение церкви Покрова Богородицы в Филях по заказу 

Л. К. Нарышкина. 

1697–1700 – экспедиция во главе с В. В. Атласовым на Камчатку. После этого 

Камчатка стала частью Российской империи. 

 

2.1.3 Понятия и термины: 

Дети боярские – сословие, существовавшее на Руси в конце XIV – начале 

XVIII вв. В XVI–XVII вв. дети боярские вместе с дворянами входили в число 

«служилых людей по отечеству» и несли обязательную службу, за которую 

получали поместья. 

Земские соборы – высшее сословно-представительское учреждение Русского 

царства с середины XVI до конца XVII вв., собрание представителей всех слоев 

населения (кроме крепостных крестьян) для обсуждения политических, 

экономических и административных вопросов. 

Избранная рада – термин, введенный князем А. М. Курбским для обозначения 

круга лиц, составлявших неформальное правительство при Иване Грозном в 1549–

1560 гг. 

Кормление – вид пожалования великих и удельных князей своим 

должностным лицам, по которому княжеская администрация содержалась за счет 

местного населения в течение периода службы. 

Крепостное право – совокупность юридических норм, обеспечивающих 

наиболее полную форму крестьянской зависимости от землевладельцев.  
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Мануфактура – большое предприятие, где в основном применялся ручной 

труд наемных рабочих, и широко использовалось разделение труда. 

Местничество – система распределения должностей в зависимости от 

знатности рода, существовавшая в Русском государстве. Местничество было 

отменено приговором Земского Собора 12 января 1682 г. 

Посад – первоначально населенная территория (область) за пределами кремля 

или детинца (детинец – центральная часть древнерусского города, одно из названий 

внутренней городской крепости, например, Новгородский детинец и Киевский 

детинец); та часть, которой город прирастал, где находилось торжище и 

ремесленные слободы. 

Приказы – органы центрального государственного управления в Русском 

государстве, заведовавшие особым родом государственных дел или отдельными 

областями государства. Приказы назывались иначе палатами, избами, дворами, 

дворцами, третями или четвертями. 

Протекционизм – экономическая политика государства, направленная на 

защиту национальной экономики от внешнего влияния и конкуренции. Выражается 

в финансовой поддержке отечественной промышленности, стимулировании вывоза 

(экспорта) и ограничении ввоза (импорта) товаров. 

Раскол (церковный) – отделение от Русской православной церкви части 

верующих, не признавших церковные реформы патриарха Никона (1653–1656 гг.). 

Соборное Уложение – свод законов Русского царства, принятый Земским 

собором в 1649 г. и действовавший почти 200 лет, до 1832 г. 

Сословно–представительная монархия – форма правления, 

предусматривающая участие сословных представителей в управлении государством, 

составлении законов. Она складывается в условиях политической централизации. 

Старообрядчество – совокупность религиозных течений и организаций в 

русле Русской православной церкви, отвергающих предпринятую в 1650-х – 1660-х 

гг. патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем церковную реформу, 

целью которой провозглашалась унификация богослужебного чина Русской церкви 
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с греческой церковью и прежде всего – с Церковью константинопольской, а 

фактически создавала условия для секуляризации. 

Стрельцы – служилый человек «по прибору» в XVI – начале XVIII вв.; 

всадник или пехотинец, вооруженный «огненным боем». Стрельцы в России 

составили первое регулярное войско. 

Челобитная – в России вплоть до третьей четверти XVIII в. индивидуальное 

или коллективное письменное прошение, при котором «челом били». По всей 

видимости, является предком современных заявлений. 

Ясак – в России XV – начала XX вв. натуральный налог с народов Сибири и 

Севера, главным образом пушниной. До начала XVIII в. взимался также с народов 

Поволжья. 

 

2.1.4 Темы докладов: 

1. Личность Ивана Грозного в оценках современников и потомков. 

2. Феномен самозванства в период Смутного времени. 

3. Церковный раскол и его влияние на русскую культуру. 

4. Крестьянские выступления в XVII в.  

5. Правление Михаила Федоровича Романова: новый этап в развитии страны 

после Смуты. 

6. Царствование Алексея Михайловича: особенности внутренней и внешней 

политики. 

7. Патриарх Никон: личность и реформы. 

8. Историческая личность Аввакума и его роль в отечественной истории. 

9. Богдан Хмельницкий и его взаимоотношения с Московским царством. 

10. Народное движение под предводительством Степана Разина. 

11. «Внутренняя колонизация» в Московском царстве XVII в.: условия, мето-

ды и последствия. 
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2.1.5 Задания к самостоятельной работе:  

1. Заполните самостоятельно таблицу «Социальные движения XVII в. в 

России»: 

Название 

события 

Дата Территория Причины Участники и их 

требования 

Итоги 

      

      

      

 

На основании данных таблицы ответьте на вопрос: Что объединяло все 

социальные выступления XVII в.? 

 

2. Проанализируйте общие и особенные черты, характерные для развития 

Западной Европы и России в XVII в. Заполните самостоятельно сравнительную 

таблицу: 

 

Критерии Западная Европа (XVII в.) Россия (XVII в.) 

Экономика   

Политика   

Духовная сфера   

 

На основании данных таблицы прокомментируйте высказывание 

В. О. Ключевского о том, что Россия в XVII в. «…оказалась более отсталой от 

Запада, чем была в начале XVI в.». Как Вы понимаете данное высказывание? Как 

Вы можете его объяснить? 

3. Подготовьте письменное сообщение на тему: «Иван Грозный – 

исторический портрет» 

 

 



 57 

2.1.6 Таблицы и схемы: 

 

Таблица 1 – Реформы «Избранной рады» (Иван IV Грозный) 

 

Дата Реформа Содержание 

1 2 3 

1550 Судебная 

реформа 

Принят новый Судебник: 

- увеличен размер пожилого при переходе крестьян 

от одного владельца к другому 

- ужесточились наказания «лихим людям» 

- вводились наказания за взятки 

- правом высшего законодательного органа при царе 

наделялась Боярская Дума 

1550 Реформа 

центрального 

управления 

- созданы новые исполнительные органы управления 

страной – приказы, ведавшие определенными 

государственными делами 

 

1550 Военная реформа - на время военных действий ограничивалось 

местничество 

- создана «Избранная тысяча», непосредственно 

подчинявшаяся царю 

- стали создаваться стрелецкие полки 

1551 Церковная 

реформа 

Стоглавый собор: 

- привел к единообразию церковные обряды 

- признал всех местных святых общерусскими 

- разработал правила поведения для духовенства 

1556 Реформа 

местного 

управления 

- отменены кормление и наместническое правление 

- учреждены выборные должности: губных и земских 

старост, городовых приказчиков 

1556 «Уложение о 

службе» 

- определены точные нормы обязательной службы в 

царском войске для всех землевладельцев. с 

каждых 100 четвертей земли должен был являться 

на службу один вооруженный конный воин 
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Таблица 2 – Этапы закрепощения крестьян в Российском государстве 

 

Дата Документ Характеристика документа 

1 2 3 

1497 Судебник Ивана III Ограничение Юрьевым днем (26 ноября) 

права ухода крестьян от землевладельца. 

1550  Судебник Ивана IV Подтверждение Юрьева дня и увеличение 

пожилого. 

1581 Указ Ивана IV о 

«заповедных летах» 

Временное запрещение ухода крестьян от 

землевладельцев в Юрьев день. 

1581–

1592 

Перепись населения 

России 

Составлялись писцовые книги, где 

записывали (прикрепляли) крестьянина к 

землевладельцу, у которого он находился в 

момент переписи.  

1597 Указ Федора Ивановича 

«об урочных летах» 

Установление пятилетнего срока сыска 

беглых крестьян и холопов. 

1607 Указы Василия Шуйского 1. Указ вводил пятнадцатилетний срок 

сыска беглых крестьян и холопов; 

2. Указ, по которому люди, попавшие в 

долговую кабалу (кабальные холопы) и 

служившие по вольному найму 

(добровольные холопы), прикреплялись к 

своему хозяину до его смерти.  

1637–

1641 

Указы Михаила 

Федоровича 

Увеличение срока государственного сыска 

до 9, а затем до 15 лет. 

1649 Соборное Уложение Установление бессрочного  сыска беглых 

крестьян и холопов. Введение 

наследственности крепостного состояния. 

Высокий штраф за укрывательство беглых 

крестьян. Введение смертной казни за 

выступление против царя и 

землевладельцев. 
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Таблица 3 – Политика правления первых царей династии Романовых 

 

Правители Современники 

Внутренняя политика Внешняя политика 

1 2 3 

Михаил Федорович (1613–1645) 

- Ликвидация 

экономической 

разрухи. 

- Регулярный созыв 

Земских соборов. 

- Введение воеводской 

системы власти на 

местах. 

- Начало появления 

полков нового строя – 

предшественников ре-

гулярной армии 

- 1617 – Столбовский мир. Швеция 

вернула России Новгородскую 

землю, оставив за собой Ижору с 

берегами Невы и Финского 

залива. 

- 1618 – Деулинское перемирие. 

Польша получила Смоленские, 

Черниговские и Новгород-

Северские земли. 

- 1632–1634 – Смоленская война. 

Поляновский мир. Польше 

возвращались все города, занятые 

русскими с начала войны. 

- 1637–1642 – «Азовское сидение». 

Отряд казаков атамана М. 

Татаринова удерживал крепость 

Азов. 

- Патриарх 

Филарет; 

- король Польши 

Владислав; 

- султан Турции 

Ибрагим I; 

- атаман М. 

Татаринов 

Алексей Михайлович (Тишайший) (1645–1676) 

- 1646–1647 – введение 

соляного налога; 

- 1648 – Соляной бунт; 

- 1649 – Соборное 

уложение;  

- 1654–1656 – церковная 

реформа; 

- 1656–1662 – денежная 

реформа;  

- 1662 – Медный бунт;  

- 1670–1671 – восстание 

С. Разина; 

- 1667 – Новоторговый 

устав A.Л. Ордина–

Нащокина (начало 

политики 

меркантилизма);  

- 1668–1676 – 

Соловецкое восстание 

- 1654 – воссоединение Украины с 

Россией – Переяславльская рада.  

- 1656–1661 – Русско-шведская 

война. Кардисский мир. Швеции 

уступались города, занятые 

русской армией в Ливонии, 

возвращение к условиям 

Столбовского мира. 

- 1654–1667 – Русско-польская 

война. Андрусовское перемирие. 

Россия приобрела Левобережную 

Украину и Смоленск; Речь 

Посполитая сохранила 

Белоруссию и Правобережную 

Украину. Запорожская Сечь в 

совместном управлении России и 

Польши 

- Патриарх Никон; 

- Протопоп 

Аввакум; 

 

- Чиновники: 

- Л.С. Плещеев,  

- Н. Чистый,  

- П.Т. 

Траханиотов;  

- Б. Хмельницкий;  

- С. Разин 
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1 2 3 

Федор Алексеевич (1676–1682) 

- 1678  – общая перепись 

населения; 

- 1679–1681 – налоговая 

реформа; 

- 1679 – все казенные 

сборы, местное 

управление в руках 

воеводы; 

- 1680 – военно-

окружная реформа; 

- 1681 – в армии ввели 

ротную систему; 

- 1682 – отмена 

местничества;  

- 1687 – открытие 

Славяно–греко– 

латинской академии 

- 1677–1681 – Русско-турецкая 

война (Чигиринские походы). 

Бахчисарайский договор. К 

России отошли Левобережная 

Украина с Киевом. 

- Симеон 

Полоцкий;  

- Г.Г. 

Ромодановский;  

- султан Турции 

Мехмед IV 
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3 Россия в конце XVII – XVIII веках: от Царства к Империи 

 

Начало XVIII в. в российской истории отмечено преобразованиями Петра 

Великого. Это время значительных реформ в военной, финансовой, социальной, 

культурной сферах, а также в сфере государственного управления. Изменениям 

подверглись почти все стороны общественной жизни. Правление Петра I считают 

рубежом между старой Московской Русью и новой Россией. Одними из важнейших 

итогов петровских мероприятий стали скачок в развитии тяжелой и легкой 

промышленности, создание флота и регулярной армии, изменения в структуре 

государственного управления, укрепление позиций «новой знати». Успешная 

внешняя политика Петра I способствовала расширению российских территорий, 

упрочнению международного авторитета государства, торговых отношений со 

странами Западной Европы. Но реформы Петра легли тяжким бременем на 

социальные низы, что выразилось в социальных конфликтах – Астраханское 

восстание, восстание под предводительством К. Булавина и пр. 

История Российской империи во второй четверти и середине XVIII в. связана 

с периодом дворцовых переворотов – быстрой сменой власти и политической 

нестабильностью. В ходе одного из переворотов к власти приходит Екатерина II, 

правление которой связывают с эпохой «просвещенного абсолютизма» в России. Но 

внутренняя политика Екатерины II отличалась двойственностью. Ее «просвещенный 

абсолютизм» не способствовал устранению феодальных пережитков, наоборот, 

привел к усилению крепостничества, превращению дворянства в привилегированное 

сословие, укреплению абсолютной власти монарха. В итоге, возрастающее 

недовольство низов, вылилось в восстание под предводительством Е. Пугачева, 

которое было жестоко подавлено. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в. отмечена успешной 

борьбой за выход к Черному морю, в ходе многочисленных войн с Османской 

империей, присоединением Крыма и ряда других территорий на юге.  
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3.1 Тема 1 Становление Российской Империи в конце XVII – первой 

половине XVIII вв. 

1. Россия в конце XVII в. Приход к власти Петра I и начало преобразований. 

2. Реформы Петра Великого в военной, социально–экономической сферах и в 

государственном управлении. 

3. Внешняя политика Петра I: западное и юго–восточное направления. 

4. Культура России в первой четверти XVII в. 

5. Эпоха дворцовых переворотов: причины, основные события, последствия. 

 

3.1.1 Рекомендуемая литература: 

1. Абсолютизм в России XVII–XVIII вв.: сб. статей к 70–летию со дня 

рождения и 45–летию научной и педагогической деятельности Б. Б.Кафенгауза / под 

ред. Н. М. Дружинина. – М.: Наука, 1964. – 519 с 

2. Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России / Д. Н. Альшиц. – М.: ОЛМА 

– Пресс, 2001. – 306 с. 

3. Анисимов, Е. В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. 

Даты / Е. В. Анисимов. – СПб.: Питер, 2013. – 592 c. 

4. Анисимов, Е. В. Россия в середине XVIII в.: борьба за наследие Петра / 

Е. В. Анисимов. – М.: Мысль, 1986. – 239 с. 

5. Безвременье и временщики: воспоминания об «эпохе дворцовых 

переворотов» (1720–е – 1760–е гг.) / сост., вступ. ст., коммент. Е. В. Анисимова. – 

Л.: Худож. лит–ра, 1991. – 368 с. 

6. Дворцовые перевороты в России: 1725–1825 гг. / сост., вступ. ст., коммент. 

М. А. Бойцова. – Ростов н/Д: Феникс, 1998. – 635 с. 

7. Жукова, Л. В. История России в датах: справочник / Л. В. Жукова, 

Л. А. Кацва. – М.: Проспект, 2013. – 320 c. 

8. Золотарев, В. А. Военная история России / В. А. Золотарев, О. В. Саксонов, 

С. А. Тюшкевич. – М.: Кучково поле, 2012. – 736 c. 

9. Лиштенан, Ф. Д. Елизавета Петровна. Императрица, не похожая на других / 
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Франсина Доминик Лиштенан. – Пер. с фр. – М.: Астрель, 2012. – 635 с. 

10. Любомиров, П. Г. Очерки по истории русской промышленности XVII, 

XVIII и начала XIX в. / П. Г. Любомиров; под ред. С. Г. Струмилина. – М.: 

Политиздат, 1947. – 763 с. 

11. Миронов, Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII –

начало XX в.): генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и 

правового государства: в 2–х т. / Б. Н. Миронов. – 3–е изд., испр. и доп. – СПб.: 

Дмитрий Буланин, 2003. – Т. 1. – 550 с.; Т. 2. – 584 с. 

12. Павленко Н. И. Петр Великий / Н. И. Павленко. – М.: Мысль, 1990. – 275 с. 

13. Павленко, Н. И. Страсти у трона: история дворцовых переворотов / 

Н. И. Павленко. – М.: Редакция журнала «Родина», 1996. – 320 с.  

14. Талина, Г. В. Выбор пути: Русское самодержавие второй половины XVII – 

первой четверти XVIII века / Г. В. Талина. – М.: Русскiй Мiръ, 2010. – 445 с. 

15. Хрестоматия по истории России: учеб. пособие / авт.–сост. А. С. Орлов, 

В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. – М.: Проспект, 2010. – 592 с. 

 

3.1.2 Даты и события: 

Вопрос 1 Россия в конце XVII в. Приход к власти Петра I и начало 

преобразований 

 1682, май – стрелецкий бунт. Назначение царевны Софьи регентшей при 

малолетнем Петре I и Иване V, который был слаб здоровьем.  

 1682–1689 – регентство царевны Софьи. 

 1686 – заключение с Речью Посполитой «Вечного мира», в результате 

которого произошло окончательное закрепление прав России на Левобережную 

Украину и Киев.  

 1687, 1689 – неудачные Крымские походы под руководством В. Голицына, 

были организованы в рамках Священного союза, к которому Россия присоединилась 

в 1686 г.  
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 1689 – заключение Нерчинского договора, по итогам переговоров с Китаем по 

поводу спорных земель в Приамурье. 

 1689 – падение правительства Софьи после очередного стрелецкого бунта, 

заключение ее в Новодевичий монастырь.  

 1695, 1696 – Азовские походы, которые стали первыми шагами Петра как 

государственного деятеля. Взять крепость Азов, которая блокировала выход России 

в Азовское и Черное моря, удалось только во втором походе. 

 1697–1698 – «Великое посольство» Петра I, ставшее его вторым шагом во 

внешней политике. Под таким названием обозначают поездку в Западную Европу с 

целью освоения опыта в корабельном и навигацком деле, организации фабрик и 

заводов, ремесел и художеств.  

 1699 – реформа календаря.  

 1701 – открытие Навигацкой школы в 1701 г. в Москве, так как для 

реализации задуманных Петром реформ были необходимы квалифицированные 

специалисты.  

 1701 – восстановление Монастырского приказа, которому было поручено 

управление церковным хозяйством.  

  

Вопрос 2 Реформы Петра Великого в военной, социально–экономической 

сферах и в государственном управлении.  

 1699 – Боярская дума была переименована в Ближнюю канцелярию.  

 1699 – введение Бурмистерской палаты, которая ведала казенными сборами и 

городскими повинностями. Посадское население было передано в руки 

Бурмистерской палаты. Впоследствии переименовали в Ратушу. 

 1705 – введение рекрутского набора, который затронул и деревню: теперь 

каждый год она должна была выставлять рекрутов для пожизненной службы в 

армии. 

 1708 – проведение областной реформы. Вся страна была поделена на 8 

губерний, во главе которых были поставлены губернаторы, назначаемые лично 
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царем. Они обладали всей полнотой административной, судебной и военной власти. 

Прежняя система «приказ – уезд» была изменена: «приказ (или канцелярия) – 

губерния – провинция – уезд».  Общее число провинций в России в 1719 г. 

составило 50. Провинциями управляли воеводы, которые обладали военной 

властью, забрав тем самым эти полномочия у губернаторов. 

 1711, март – образование Сената, который стал главным правительственным 

органом страны. Выполнял законосовещательные функции. 

 1714, март – Указ о единонаследии, который допускал наследование земли 

только одним из сыновей; вводился принцип майората. Данная мера должна была 

предотвратить дробление имений и распыление дворянского сословия.  

 1716 – издание Устава воинского, где определялся порядок в армии в военное 

и мирное время.  

 1718 – упразднение приказов и введение коллегий – органов центрального 

управления, которые стали прототипами будущих министерств. Ведали делами в 

различных сферах государства. Работа данных учреждений базировалась на 

принципе коллегиальности. 

  1718 – учреждение Тайной канцелярии, как органа политического сыска и 

суда в Российской империи.  

 1718–1724 – проведение подушной переписи, что позволило ввести 

паспортную систему, усиливавшую контроль за передвижениями крестьян. И 

изменения в этой сфере были закончены сменой подворного налогообложения на 

подушное. 

 1720 – создание Главного магистрата. 

 1721 – ликвидация института патриаршества, что ознаменовало потерю  

Церковью независимости и подчинение государству. Органом, управлявшим 

церковной системой, стала Духовная коллегия. Через год на ее смену пришел 

Святейший Синод, заполнявшийся духовными лицами, назначаемыми лично 

российским императором. 
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 1722 – введение Табеля о рангах. Теперь вся государственная служба делилась 

на две категории: гражданскую и военную, государственные чины были разделены 

на 14 рангов (классов). Петр данной реформой стремился как можно теснее связать 

само понятие «дворянин» с обязательной постоянной службой, требующей знаний и 

практических навыков.  

 1722 – утверждение новой должности – генерал–прокурор Сената. Первым 

генерал–прокурором Сената в истории России стал граф П. И. Ягужинский. 

 1722, февраль – Указ о наследии престола (престолонаследии), который стал 

завершающим штрихом в создании абсолютной монархии. Данный документ дал 

право императору назначать себе преемника по своему личному усмотрению. 

 

Вопрос 3 Внешняя политика Петра I: западное и юго–восточное направления. 

 1700–1721 – Северная война со Швецией. Борьба за выход в Балтийское море. 

 1699 – Россия заключила против Швеции договоры с Саксонией и Данией. 

 1700 – заключение 30–летнего мира с Турцией. 

 1700, ноябрь – поражение под Нарвской крепостью.  

 1702 – русским войскам удалось вытеснить шведов с Ладожского озера и 

района р. Ижоры.  

 1702 – после десятидневной осады Нотебурга в октябре 1702 г. шведы 

капитулировали. С этих пор Нотебург (Орешек) стал именоваться Шлиссельбург, то 

есть ключ–город.  

 1703, май – заложена Петропавловская крепость, положившая начало Санкт–

Петербургу.  

 1704 – окрепшая в боях русская армия овладела территорией Лифляндии и 

Эстляндии. В руках шведов остались лишь три крупных города: Рига, Ревель и 

Пернау (Пярну). Все побережье Невы было также в руках России. 

 1706 – Польша решительно отказывается от союзнических отношений с 

Россией, предоставляя Карлу XII Саксонию как базу для ведения войны. 
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 1708, сентябрь – состоялось крупное сражение у деревни Лесной. Эта победа 

фактически отрезала Карла XII от баз снабжения в Польше и Прибалтике, повлияв в 

значительной степени на его поражение под Полтавой. 

 1708 – гетман Мазепа открыто переходит на сторону шведов, тем самым 

открывая им дорогу вглубь России. В ответ на это Петр I посылает А. Д. Меншикова 

взять ставку Мазепы – г. Батурин. После штурма крепость, город и замок были 

разрушены и сожжены. Для шведов это была тяжелая потеря запасов оружия и 

продовольствия, заготовленных для них Мазепой. 

 1709, июль – Полтавская баталия. С апреля Полтава находилась в тяжелом 

осадном положении, поэтому русским командованием было принято решение дать 

шведам генеральное сражение. В тяжелом кровопролитном сражении решающей 

стала стремительная атака конницы А. Д. Меншикова, которая нанесла удар в 

правый фланг шведов. Армия Карла XII бежала с поля боя. Несмотря на дальнейшее 

преследование шведских войск Карлу XII и Мазепе удалось бежать в Турцию. Так 

наступил решающий перелом в ходе Северной войны. 

 1709 – Петру I удалось заключить с польским королем новый оборонительно–

наступательный договор против Швеции. К союзу с Россией присоединились Дания 

и Пруссия. 

 1710 – в руки русской армии переходят крупные крепости Ревель, Выборг, 

Рига, Пернов и Кексгольм, что дало возможность к концу 1710 г. освободить 

Эстляндию, Лифляндию и Карелию от шведских войск.  

 1710 – Турция объявила России войну.  

 1711, июль – начало печально знаменитого Прутского похода, который 

закончился неудачей для России. По заключенному договору предписывался 

возврат туркам Азова, разрушение Таганрога, Каменного затона. России 

запрещалось вмешиваться в дела Польши и она была обязана пропустить Карла XII 

в Швецию.  

 1713 – подписание Адрианопольского мира, подтвердившего условия мира на 

Пруте. 
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 1714, август – победа русского флота под командованием генерал–адмирала 

Ф. М. Апраксина в сражении у мыса Гангут, что закрепило превосходство русского 

флота над шведским.  

 1714 – Финляндия, южное побережье Балтики было освобождено от шведов.  

 1718 – открытие Аландского конгресса, но его работа была приостановлена 

после гибели Карла XII во время осады. 

 1720, август – российский флот одержал блестящую победу при Гренгаме.  

 1721, сентябрь – мирные переговоры в г. Ништадт (Финляндия), по окончании 

которых был подписан Ништадтский мир. Швеция уступила России в «совершенное 

непрекословное и вечное владение и собственность Лифляндию, Эстляндию, 

Ингерманландию и часть Карелии с Выборгом и его округом, с городами Ригою, 

Динамюндом, Перновом, Ревелем, Дерптом, Нарвою, Кексгольмом и с островами 

Эзелем, Даго и Меном и всеми другими землями от курляндской границы до 

Выборга». 

 1722–1723 – организация Каспийского похода, по итогам которого русским 

войскам удалось занять все западное побережье и юг Каспия, включая Решт.  

 1723 – заключение Петербургского мирного договора между Россией и 

Персией, что закрепило наши позиции в провинциях Дагестан, Ширван, Гилян, 

Мазендаран, Астрабад с городами Баку, Дербент и Решт. Эти новоприобретенные 

земли Петр рассчитывал использовать как плацдарм для дальнейшего продвижения 

к «теплым морям». 

 1724 – заключение мира с Османской империей в 1724 г. в Константинополе. 

По условиям мира Грузия и Армения оставались у Турции, но Россия получала 

согласие Турции на обладание западным и южным побережьем Каспия.  

 

Вопрос 4 Культура России в первой четверти XVIII в. 

 1700 – введение нового летоисчисления. Ранее летоисчисление велось от 

сотворения мира (григорианский календарь), а теперь от Рождества Христова  

(юлианский календарь). Теперь Россия стала жить в одном времени с Европой. 
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 1701 – создание Навигацкой и Артиллерийской школ. 

 1702 – появление первого театра в России для всех желающих зрителей, в 

отличие от театра, который был организован до этого при дворе Алексея 

Михайловича. На Красной площади в Москве построили первое театральное здание 

– деревянную «комедиальную храмину». Первоначально в театре играла немецкая 

труппа актеров, позже стали набирать русских актеров. 

 1703 – стала издаваться первая в России печатная газета «Ведомости».  

Император принимал непосредственное участие в издании газеты. Он занимался 

подборкой материала, участвовал в правке корректуры.   

 1707 – создание Медицинского училища. 

 1708 – введение гражданского шрифта, который заменил сложный церковно–

славянский. 

 1712 – создание Инженерной школы.  

 1717 – издание книги «Юности честное зерцало», которое стало 

педагогическим пособием по вопросам воспитания молодых дворян.  

 1719 – создание Кунсткамеры, ставшая первым отечественным естественно–

историческим музеем. 

 1724 – подписание указа об основании в России Академии наук, что заложило 

основы русской науки. Но само выполнение Указа было произведено уже после 

кончины Петра I.  

  

Вопрос 5 Эпоха дворцовых переворотов: причины, основные события, 

последствия. 

 1725–1727 – правление Екатерины I. 

 1726 – учреждение Верховного тайного совета, в состав которого вошли 

А. Д. Меншиков, Ф. М. Апраксин, Г. И. Головкин, Д. М. Голицын, А. И. Остерман и 

П. А. Толстой. В свое время эти люди были советниками императора Петра. 

 1727–1730 – правление Петра II.  

 1727 – переезд царского двора из Петербурга в Москву. 
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 1728 – упразднение Главного магистрата. 

 1730–1740 – правление Анны Иоанновны. 

 1731 – создание Кабинета трех министров. 

 1732 – учреждение корпуса кадетов, после окончания которого дворянские 

дети получали офицерские чины. 

 1735 – указ, который приравнивал подписи трех министров (Миних, 

Остерман, Бирон) к подписи императрицы. 

 1737 – в пользу дворян была отменена бессрочная служба. Кроме того, один из 

сыновей дворянской семьи освобождался от службы для управления имением. 

 1740–1741 – правление Иоанна VI Антоновича. 

 1741–1761 – правление Елизаветы I Петровны. 

 1741 – восстановление роли Сената, который получил право законодательной 

инициативы. 

 1742 – восстановление Берг– и Мануфактур–коллегии. 

 1743 – восстановление Главного магистрата.  

 1746 – закрепление за дворянами права владеть землей и крестьянами. 

 1753 – уничтожение внутренних таможенных пошлин и мелочных сборов по 

инициативе П. Шувалова. Это способствовало оживлению торговых связей между 

регионами.  

 1754 – появление первых банковских учреждений – Дворянский (Заемный), 

Купеческий и Медный (Государственный). 

 1755 – открытие гимназии в Москве. 

 1755, январь – основание Московского университета по инициативе 

И. И. Шувалова. 

 1756 – создание Конференции при высочайшем дворе во время Семилетней 

войны, как постоянно действовавшее совещание, стоящее над Сенатом. Входили 

руководители военного и дипломатического ведомств, а также лица, специально 

приглашенные императрицей. 
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 1756 – подписание указа о начале создания структуры Императорских театров 

России.  

 1756–1763 – Семилетняя война против Пруссии. 

 1758 – открытие гимназии в Казани.  

 1760 – открытие Академии художеств.  

 1760 – взятие русскими войсками Берлина в ходе Семилетней войны. 

 1760 – помещики получили право ссылать крестьян в Сибирь с зачетом их 

вместо рекрутов.  

 1761–1762 – правление Петра III. 

 1762, февраль – подписание манифеста «О даровании вольности и свободы 

всему российскому дворянству», освобождавший дворян от обязательной службы, 

отменявший для них телесные наказания и превращавший их в подлинно 

привилегированное сословие.  

 1762 – упразднение Тайной розыскной канцелярии.  

 1762 – заключение Петербургского мирного договора между Пруссией и 

Россией, по условиям которого Россия возвращала все земли, завоеванные в ходе 

Семилетней войны. 

 

3.1.3 Понятия и термины: 

 Абсолютизм – одна из форм правления, при которой в руках одного лица 

(монарха) заключена неограниченная верховная власть, сословно–представительные 

органы теряют свое значение. Особенностью данной формы правления является 

высокая степень централизации, усиление бюрократизации государственного 

аппарата, что наиболее ярко проявилось в правление Петра I.  

 Ассамблеи – светские собрания, проводимые в домах российской знати при 

Петре I, с участием в них женщин. 

 Бироновщина – явление, произошедшее от имени фаворита императрицы 

Анны Ивановны. Характерными чертами бироновщины являлось засилие 

иноземцев, преимущественно немцев, во всех отраслях государственной и 
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общественной жизни, жесткое преследование недовольных, хищения, шпионаж, 

доносы.  

 Бурмистерская палата – выборный орган городского самоуправления с 

1699 г. Изначально вводилась по желанию горожан, должна была ведать сбором 

налогов и исполнять судебные функции. С ее введением городское население 

выходило из–под власти воевод. 

 Великое посольство – дипломатическая миссия в страны Европы, 

организованная Петром Великим. Целью поездки было создание военного союза 

против Османской империи, а также изучение общественно–политического 

устройства европейских стран, культуры и быта. Европа не поддержала петровскую 

инициативу по созданию военного блока против Турции, но заключила союз с 

Россией против Швеции. Миссия была прервана развернувшимся в Москве бунтом 

стрельцов. 

 Верховный тайный совет – высшее совещательное государственное 

учреждение России, введенный при Екатерине I, фактически решавший основные 

государственные вопросы. 

 Генерал–прокурор – высшая государственная должность в Российской 

империи, глава Сената. Основной функцией являлось наблюдение за законностью 

деятельности государственного аппарата. 

 Дворцовый переворот – быстрая смена политической власти в России XVIII 

столетия, основной причиной которой было отсутствие четких правил наследования 

престола. Перевороты сопровождались борьбой придворных группировок и 

совершались, как правило, при содействии гвардейских полков. Особенностью 

дворцовых переворотов было то, что они не являлись государственными, так как не 

ставили перед собой цели глубоких изменений политической системы и 

государственного устройства. 

 Коллегии – отраслевые органы управления, созданные Петром I в 1718 г. 

Возглавлялись президентами. Основной чертой такого способа управления стала 

коллегиальность принятия решения. 
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 Кондиции – условия, выдвинутые в 1730 г. Верховным тайным советом с 

целью ограничения монархии накануне вступления на престол Анны Иоанновны. 

Первоначально герцогиня Курляндская их приняла, но при восшествии на престол 

отвергла. 

 Магистрат – сословный орган городского управления, введенный Петром I в 

1720 г., к которому отошли контрольные функции в отношении деятельности 

бурмистров. 

 Меркантилизм – система экономических мер, суть которой сводилось к тому, 

что благосостояние государства зависит от большего скопления в стране денег  

(золота, серебра), в основном за счет торговли и сокращения импорта. Стала частью 

экономических мероприятий Петра I. 

 Подушная подать – основной прямой налог, взимавшийся с мужского 

населения податных сословий при Петре I, вне зависимости от возраста. 

 Посессионные крестьяне – государственные крестьяне, переданные властями 

купцам в условное владение для работы на частных предприятиях. 

 Приписные крестьяне – дворцовые крестьяне, которые вместо уплаты подати 

должны были работать на казенных или частных заводах, то есть были прикреплены 

(приписаны) к ним. 

 Протекционизм – система экономических мер государства, направленных на 

поддержку национальной экономики. Главным мероприятием протекционизма было 

ограничение импорта иностранных товаров, финансовая поддержка национального 

производства, стимулирование экспорта продукции, иногда путем ограничения 

экспорта сырья. Являлась частью экономических преобразований Петра I. 

 Рекрут – лицо, принятое на военную службу по найму или по повинности. В 

России в 1705–1874 гг. – лицо, зачисленное в армию по рекрутской повинности, 

которой подвергались податные сословия. 

 Сенат – государственный орган управления, учрежденный в Российской 

империи в 1711 г. Являлся высшей исполнительной и судебной инстанцией со   

значительными законодательными полномочиями. Первоначально Сенат должен 
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был заниматься изысканием денежных средств для ведения длительной Северной 

войны. Просуществовал до 1917 г.  

 Синод – собрание духовных лиц, управляющих делами Церкви с 1721 г. 

Являлся высшим органом по делам Русской православной церкви вместо 

патриаршества, во главе которого стоял обер–прокурор, назначаемый самим 

императором. 

 «Табель о рангах» – документ, принятый в 1722 г., отделивший военную 

службу от гражданской, и определивший прохождение службы от ранга к рангу.  

 

3.1.4 Темы докладов: 

1. Царевна Софья: исторический портрет 

2.  Петр Великий: исторический портрет 

3. «Великое посольство» и его роль в формировании идеологии реформ Петра 

I. 

4.  «Птенцы гнезда Петрова». 

5. Церковные реформы XVIII в. – поглощение церкви государством. 

6. Татищев В.Н., его вклад в развитие Оренбургского края. (1737 – 1739 гг.). 

7. Неплюев И.И. – первый Оренбургский губернатор, развитие края в период 

его губернаторства. 

8. Русские посольства в Китай в XVII–XVIII вв. 

9. Общеполитическая ситуация на международной арене в конце XVII – 

начале XVIII вв. 

 

3.1.5 Задания к самостоятельной работе: 

1. Ролевая игра: «Петр I: «за» и «против».  Разделитесь на две группы. 

Участники одной группы приводят аргументы pro, а другой – contra в оценке 

личности и деятельности Петра I.  

2. Напишите эссе: «Мое отношение к личности и деятельности Петра I».  

3. Подготовьте сообщение: «Эпоха Просвещения и ее влияние на  
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политическое и культурное развитие европейских стран». 

 

3.1.6 Таблицы и схемы: 

 

Таблица 1 – Военные походы России в конце XVII века 
 

Название Цель Мирный 

договор  

Итоги 

Крымские 

походы В. 

Голицына 

(1687, 1689) 

Обезопасить 

южнорусские земли 

государства от 

опустошительных 

набегов крымских 

татар; ликвидация 

угрозы турецкой 

экспансии; участие 

России в 

антитурецкой 

коалиции 

 Благодаря действиям России 

против Крыма удалось в 

значительной степени 

облегчить задачу союзных 

войск, сражавшихся с армией 

Османской империи на 

территории Европы. Отвлекли 

силы крымского и турецкого 

ханов от военных действий на 

Днестре, Пруте, Дунае; 

способствовали успешным 

действиям венецианского 

флота.  Содействовали подъему 

авторитета России на 

международной арене.  

Неудачи в походах стали одной 

из причин свержения царевны 

Софьи и восшествия на престол 

Петра I. 

Азовские 

походы Петра 

Великого 

(1695, 1696) 

Выход к Черному 

морю; создание 

форпоста для 

осуществления 

дальнейших боевых 

действий; желание 

расширить торговлю 

Константино

польское 

перемирие, 

1700 г. на 30 

лет 

Россия получала крепость Азов 

и прилежащие к ней земли, и 

соответственно выход в 

Азовское море 

Пограничный 

конфликт с 

Китаем 

(1684–1689) 

Дальнейшее освоение 

Восточной Сибири; 

установление 

дипломатических 

связей; установление 

четких границ между 

государствами 

Нерчинский 

договор, 

1689 г. 

Россия получила  территорию 

Нижнего Приамурья; Китай 

сохранил за собой Верхнее и 

Среднее Приамурье; 

заключение договора 

способствовало установлению 

торговли между государствами 
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Таблица 2 – Северная война 1700–1721 гг. 

Этапы События 

Подготовка к войне 1699 – Создание Северного союза, в который вошли 

Российская империя, Речь Посполитая, Саксония, Дания. 

1700 – заключение Константинопольского мира с турками 

От начала войны до 

Нарвской победы 

1700 – Разгром Карлом XII Дании 

1700 – поражение польских войск под Ригой 

1700 – «Нарвская конфузия» Петра Великого 

1702 – создание армии по новому образцу и взятие города 

Шлиссельбург (Орешек) 

1704 – взятие Нарвы и Дерпта 

От Нарвской победы до 

Полтавской баталии 

1704 – разгром польских войск шведами 

1706 – разгром саксонских войск шведами 

1708 – битва при дер. Лесной 

1709 – Полтавская битва 

От Полтавы до 

Ништадтского мира 

1710 – Прутский поход против Турции и поражение 

России 

1714 – успехи на море – Гангутское сражение 

1720 – победа русского флота у острова Гренгам 

1721 – Ништадтский мир 

 

Таблица 3 – Государственное управление в эпоху дворцовых переворотов 

Правитель Орган власти Полномочия 

1 2 3 

Екатерина I (1725–

1727) 

Верховный тайный совет Ведает назначением 

высших государственных 

должностей, финансами, 

управляет Сенатом, 

Синодом. Судебные 

функции были переданы 

воеводам и губернаторам. 

Петр II (1727–1730) Верховный тайный совет  

Анна Ивановна 

(1730–1740) 

Упразднение Сената (1730 г.) и 

создание Кабинета министров 

(1731 г.) Большая часть 

полномочий была сосредоточена 

в руках фаворита императрицы 

Бирона 

С 1735 г. подписи трех 

министров были 

приравнены к подписи 

императрицы. 
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1 2 3 

Елизавета Петровна 

(1741–1761) 

Кабинет министров был 

ликвидирован и была учреждена 

Личная канцелярия 

императрицы. Собрание 

министров и генералитета – 

Совет 11. В 1756 г. Конференция 

при высочайшем дворе. 

Восстановление 

петровского Сената, 

института прокуроров, 

Магистрат, Берг– и 

Мануфактур–коллегии. 

Петр III (1761–1762) Ликвидирована Конференция и 

учрежден Совет при императоре. 

Сенат подчинен Совету 

 

 

3.2 Тема 2 Просвещенный абсолютизм Екатерины II 

1. Реформаторская деятельность Екатерины II. 

2. Внешняя политика и дипломатия времени правления Екатерины II. 

3. Восстание Е. Пугачева: причины, этапы, основные события, итоги. 

4. Культура Российской империи в эпоху просвещенного абсолютизма 

Екатерины II. 

 

3.2.1 Рекомендуемая литература: 

1. Андреев, И. Л. История России с древнейших времен до 1861 года: Учебник 

для бакалавров / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров; Под ред. 

Н. И. Павленко. – М.: Юрайт, ИД Юрайт, 2012. – 712 c. 

2. Артемов, В. В. История для профессий и специальностей технического, 

естественно–научного, социально–экономического профилей: 2 ч: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – М.: 2013. – 

Ч.1 – 320с., Ч.2 – 336с. 

3. Деревянко, А. П. История России: учебное пособие / А. П. Деревянко, Н. 

А. Шабельникова. – Москва: Проспект, 2013. – 567 с. 

4. Иванова, Н. А. Сословное общество Российской империи (XVIII – начало 

XX века). Ин–т рос. Истории / Н. А. Иванова, В. П. Желтова. – М.: Новый 
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хронограф, 2010. – 752 с. 

5. Каменский, А. Б. От Петра I до Павла I: реформы в России XVIII века (опыт 

целостного анализа). – М.: РГГУ, 2001. – 575 с. 

6. Мосолов С. Российская империя в XVIII веке : Курс русской истории / 

Сергей Мосолов. – [б. м.] : Издательские решения, 2017. – 546 с.  

7. Павленко, Н. И. Екатерина Великая / Н. И. Павленко. – М.: Мол. гвардия, 

2003. – 495 с.  

8. Сахаров, А. Н. История России с древнейших времен до наших дней: 

учебник / [А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков]. – Москва: Проспект, 2017. 

– 766 с. 

9. Хрестоматия по истории России: учебное пособие / авт.–сост. А. С. Орлов, 

В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2010. – 592 с. 

 

3.2.2 Даты и события 

Вопрос 1 Реформаторская деятельность Екатерины II. 

 1762–1796 – правление Екатерины II. 

 1763 – разделение Сената на шесть департаментов, каждый из которых 

обладал определенными полномочиями. Сенат теперь становится высшим 

контрольным и судебным учреждением. 

 1764 – секуляризационная реформа. Монастырские земли официально 

передавались в управление Коллегии экономии. У коллегии было право отчуждать 

излишки земли в собственность государства. В данной реформе прослеживается 

преемственность петровской и екатерининской политики по отношению к Церкви. 

 1775 – губернская реформа. Стержнем данной реформы было создание новой 

управленческой системы «на местах». Количество губерний было увеличено до 50, 

такое деление сохранялось в неизменном виде вплоть до революции в 1917 г. 

Результатом данной реформы стало возникновение органов самоуправления и 

перераспределение властных полномочий. Теперь каждый город становился 

самостоятельной административной единицей, управление которой поручалось 
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городничему. Должность эту занимали отслужившие воинскую службу дворяне. Его 

функции были связаны не только с управлением города, городничий наделялся 

также и обязанностями полицейского. Напротив, ратуши и магистраты со временем 

утратили свое административное значение, превратившись в судебные органы для 

торговцев и промышленников. Созданные императрицей органы самоуправления 

просуществовали вплоть до времени правления Александра II. 

 1764 – появление первого Воспитательного дома, заложенного по инициативе 

И. И. Бецкого. Главная идея – создание Воспитательных домов, подопечные 

которых будут получать материальное довольствие, полное содержание и 

образование. В результате страна сама готовила большое количество образованных   

молодых людей, которые были преданы государству и воспитаны в нужном 

моральном и этическом духе.  

 1769 – впервые в России были введены в обращение бумажные деньги 

(ассигнации). 

 1775 – судебная реформа, в ходе которой многие административные суды 

были упразднены и полностью расформированы. Определены более четко 

полномочия двух ветвей власти: судебная и административная, которые до этого  

были объединены. Важным моментом было то, что административная власть 

сохраняла свое единоначалие, в то время как судебные органы стали управляться 

коллегиально.  

 1782, апрель – утверждение «Устава благочиния». Теперь Управа благочиния 

стала официально  подчиняться городскому полицейскому ведомству. В состав ее 

входили приставы, полицмейстер и городничий, а также комиссия из граждан, 

которых выбирали путем голосования. Управа могла накладывать штраф или 

порицание, а также право на запрет некоторых видов деятельности.  

 1785 – издание «Жалованной грамоты дворянству», что юридически 

закрепило за дворянством привилегированное положение. Дворяне теперь 

освобождались от телесных наказаний, устанавливалось право самоуправления в 

губерниях и пр.  
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 1785 – издание «Жалованной грамоты городам», которая утверждала деление 

городского населения на шесть разрядов. По отношению к каждому разряду 

устанавливались права и обязанности. Данный документ закреплял привилегии за 

купечеством, делая их элитой среди городского населения. 

 1786 – преобразование Дворянского банка, созданного при Елизавете 

Петровне, в Государственный заемный банк. 

  

Вопрос 2 Внешняя политика и дипломатия времени правления Екатерины II. 

 1768–1774 – русско–турецкая война. 

     1770, июнь – Чесменское сражение, где русская эскадра под командованием 

Г. А. Спиридова полностью уничтожила флот турков. 

 1772 – оформление первого раздела Речи Посполитой. Этот вопрос пришлось 

решать в условиях войны с Турцией. Российское правительство не смогло 

противодействовать осуществлению австро–прусского плана раздела Речи 

Посполитой: Австрия захватила Галицию, к Пруссии отошло Поморье, а также 

часть Великой Польши. Россия получила часть Восточной Белоруссии.  

 1774, июнь – бой при Козлуджи. Положение было осложнено тем, что Россия 

была охвачена восстанием под предводительством Е. Пугачева. Но русским войскам 

под командованием А. В. Суворова удалось разгромить османов, что вынудило 

противника вернуться к мирным переговорам. 

 1774, июль – заключение с Османской империей Кючук–Кайнарджийского 

мирного договора. Россия получила Керчь, Еникале и Кинбурн, а также Кабарду. Ей 

давалось право строить военно–морской флот на Черном море, а российские 

торговые корабли теперь беспрепятственно проходили через проливы. Дунайские 

княжества, хотя формально и оставались под властью Османской империи, но 

фактически находились под защитой России. Два итога напряженной войны имели 

для России огромное значение: плодородные земли Северного Причерноморья стали 

объектом хозяйственного освоения; Крым, перестал быть вассалом Османской 

империи, что укрепило безопасность южных границ России. 
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1783, февраль – обнародование указа Екатерины II о включении Крыма в 

состав России. Это лишало Турцию своего плацдарма в военных столкновениях с 

Россией.  

1783 – заключение Георгиевского трактата с Восточной Грузией, который  

укрепил позиции народов Закавказья в борьбе против иранского и османского 

владычества. 

 1787–1791 – русско–турецкая война. 

 1787 – отбито нападение турков на крепость Кинбурн.  

 1788–1790 – русско–шведская война.  

 1788 – ожесточенное сражение у о. Готланда, где Балтийский флот под 

командованием адмирала С. К. Грейга одержал победу, вынудив шведские корабли 

искать спасения в Свеаборге.  

 1788 – в битве у о. Фидониси было нанесено поражение османскому флоту, 

что лишило их возможности помогать осажденному Очакову, взятому в результате 

ожесточенного штурма.  

 1789, сентябрь – победа русской армии над турками при Фокшанах.  

 1790, декабрь – штурм и взятие русской армией крепости Измаил. Овладение 

Измаилом принадлежит к числу героических страниц нашей истории. Это венчало 

исход не только кампании 1790 г., но и всей войны. 

 1791 – заключение Ясского мира, подтвердившего присоединение Крыма к 

России и установление протектората над Грузией.  

 1793 – второй раздел Речи Посполитой, закрепленный русско–прусским 

договором, по которому к Пруссии отходили польские земли (Гданьск, Торунь, 

Познань). Россия воссоединилась с Правобережной Украиной и центральной частью 

Белоруссии, из которой была образована Минская губерния.  

 1794 – восстание в Польше, под предводительством Т. Костюшко, вызванное 

вторым разделом Польши.  

 1795 – третий раздел Речи Посполитой, в итоге которого Австрия заполучила 

Сандомир, Люблинскую и Хелминскую земли, а Пруссия – Краков. К России 
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отошли западная часть Белоруссии, западная Волынь, Литва и герцогство 

Курляндское.  

 1793 – подписание конвенции, закреплявшей между Россией и Англией 

взаимное обязательство оказывать друг другу помощь в борьбе против Франции. 

 1795 – заключение между Россией, Англией и Австрией 

контрреволюционного тройственного союза. 

  

Вопрос 3 Восстание Е. Пугачева: причины, этапы, основные события, итоги. 

 1773–1775 – восстание под предводительством Е. Пугачева.  

 1773, сентябрь – Пугачев в Бударинском форпосте оглашает свой первый указ, 

обращенный к яицкому казачеству.  

 1773, сентябрь – пугачевцы захватили Татищеву крепость. 

 1773, сентябрь – Пугачеву присягнули Сакмарский казачий городок и 

Бердская слобода. 

 1773, октябрь–1774, март – осада города Оренбурга повстанцами. 

 1773 – захват крепостей по реке Самаре – Переволоцкая, Новосергиевская, 

Тоцкая, Сорочинская, Бузулукская. 

 1773, ноябрь – у деревни Юзеевой отряды пугачевских атаманов Овчинникова 

и Зарубина–Чики заставили Кара отступить обратно к Казани, что подтолкнуло его 

к самовольному оставлению войска под предлогом болезни.  

 1773 – назначение новым командующим правительственными войсками 

А. И. Бибикова.  

  1774 – смерть А. И. Бибикова, командование правительственными войсками 

на себя принял генерал–поручик Ф. Ф. Щербатов.  

 1774, февраль – восставшие захватывают крепость Магнитную, 

Красноуфимскую, Осу, и переправляются через Каму, где захватывают Воткинский 

и Ижевский заводы, Елабугу, Сарапул, Мензелинск, Агрыз, Заинск, Мамадыш и 

другие города и крепости.  
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 1774, июль – сражение у Казани, разгром войска повстанцев и бегство 

Пугачева на правый берег Волги. 

 1774, август – неудача Е. Пугачева под Царицыным.  

 1774, август – бой у Солениковой ватаги, который стал решающим сражением 

между пугачевцами и царскими войсками. 

 1774, сентябрь – Пугачев был схвачен заговорщиками возле Узеней и 

доставлен казаками в Яицкий городок, а потом и в Москву.  

 1775, январь – Е. Пугачева казнили на Болотной площади.  

 1775 – Екатерина II переименовала реку Яик в Урал, а Яицкое казачье войско 

– в Уральское. Было строжайше запрещено упоминать даже имя бунтовщика, а его 

восстание в документах стали называть «известное народное замешательство». 

  

Вопрос 4 Культура Российской империи в эпоху просвещенного абсолютизма 

Екатерины II. 

 1762 – учреждение «Комиссии строительства столичных городов», которая 

распространила свою деятельность не только на Петербург и Москву, но и 

провинцию, утвердив планы 213 городов. Итогом работы стало преображение 

городов, стихийная застройка стала меняться планомерным созданием городских 

ансамблей. Примером новой планировки может служить Тверь. 

 1764 – основание Эрмитажа, как одной из богатейших художественных 

коллекций мира. В этот год Екатерина II выкупила в Берлине коллекции картин 

художников голландской и фламандской школ. За десть лет каталог коллекции 

пополнился двумя тысячами произведений. 

   

3.2.3 Понятия и термины: 

 Ассигнации – бумажные деньги, выпуск которых был начат при Екатерине II.  

 Вольное экономическое общество – научное общество, основанное в 1765 г. в 

Петербурге, деятельность которого способствовала внедрению в сельское хозяйство 

новой агротехники, рационализаторского подхода к ведению хозяйства.  
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 Генеральное межевание – уточнение границ землевладения помещиков, 

общин государственных крестьян и других земельных собственников, 

проводившиеся с 1766 г. до сер. XIX в. 

 Дворянский банк – первый банк в России, организованный в 1754 г. для 

кредитования дворян–земледельцев путем выдачи ссуд под 6% годовых. 

 Дворянское собрание – орган дворянского сословного самоуправления в 

Российской империи в 1785–1917 гг. Один раз в 3 года собирались губернские и 

уездные дворянские собрания. Собраниями регулировались дворянские и общие 

местные дела, а также вопросы выборов предводителей дворянства, исправников и 

др.  

 Жалованная грамота дворянству – документ, принятый Екатериной II в 

1785 г., предоставлявший дворянам ряд новых привилегий, а в частности, 

освобождение их от обязательной службы, личных податей, телесных наказаний. В 

документе закреплялось право собственности на имения и крестьян, право создания 

вотчинных мануфактур. Дворянам было предоставлено право на самоуправление 

посредством создания губернских и уездных дворянских собраний, избрания 

предводителей дворянства и всех должностных лиц губернской и уездной 

администрации, а также дворянского суда. 

 Жалованная грамота городам – изданная Екатериной II, закладывала основы 

городского самоуправления в России. Согласно данному документу горожане в 

зависимости от имущественного состояния и рода занятий делились на шесть 

категорий: настоящие городские обыватели; купцы; ремесленники; иногородние и 

иностранные гости; именитые граждане (крупные капиталисты и горожане с 

высшим образованием); посадские люди. Для решения городских проблем с учетом 

интересов каждой группы населения в городах создавались органы самоуправления: 

собрание городского общества и шестигласная общая городская дума, в которую 

входили городской голова и представители от всех 6 категорий населения. 

 Мещане – в Российской империи в 1775–1917 гг. податное сословие из 

бывших посадских людей – ремесленники, мелкие торговцы и домовладельцы. 
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Мещане объединялись по месту жительства в общины с некоторыми правами 

самоуправления. Сословная принадлежность к мещанам была наследственной. 

 Просвещенный абсолютизм – политика, характерная для ряда европейских 

монархий во второй половине XVIII в., направленная на ликвидацию или 

преобразование «сверху» наиболее устаревших феодальных институтов – 

неограниченной монархии, крепостного права, сословного устройства общества. 

 Секуляризация – перевод государством церковной собственности 

(преимущественно земли) в светскую. Реформа была проведена Екатериной II. 

Создавалась Коллегия экономии, которая ведала крестьянами, отобранными у 

монастырей и перешедших в казну. 

 Уложенная комиссия – комиссия, созданная Екатериной II в 1767 г. для 

составления нового свода законов России вместо устаревшего Соборного Уложения 

1649 г. В состав Комиссии вошли представители всех сословий русского общества 

(кроме крепостных крестьян), получившие наказы от своих избирателей. По итогам 

работы Комиссии не удалось выработать ни одного законопроекта, и в 1768 г. под 

предлогом войны с Турцией ее деятельность была прекращена. 

 Фаворитизм – явление придворной жизни эпохи абсолютизма, при котором 

лицо, пользующееся особой благосклонностью правителя, влиятельного лица, 

получает различные привилегии и, как правило, оказывает влияние на взгляды и 

поведение своего покровителя. 

 

3.2.4 Темы докладов: 

1. Емельян Пугачев: исторический портрет. 

2. Национальный герой России – А. С. Суворов. 

3. Общественно–политическая мысль в России в XVIII в. (Татищев, Новиков, 

Радищев). 

4. Европейский и российский «просвещенный абсолютизм»: сходства и 

различия. 

5. М. В. Ломоносов. Становление отечественной науки. 
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6.  Павел I: характеристика личности и основные направления политики. 

7. Споры о Екатерине II: личность в оценках современников и потомков.  

8. Галантный век: быт русского дворянства в XVIII столетии. 

 

3.2.5 Задания к самостоятельной работе: 

 

1. Заполните самостоятельно таблицу по правлению Екатерины II: 

 

Военные 

конфликты 

Период 

военных 

действий, 

этапы 

Государства 

–участники 

конфликта, 

их главы 

(государи) 

Внешне– и 

внутриполи

тические 

цели России 

в 

конфликте. 

Внешне– и 

внутриполи

тические 

цели 

противнико

в России. 

Наиболее 

важные 

битвы 

(названия; 

даты) и 

участвовавш

ие в них 

русские 

военачальни

ки 

      

 

2. Сравните в таблице политику Петра I и Екатерины II: 

 

Критерии Петр I Екатерина II 

Внутренняя политика Сходство 

 

Различия 

  

Внешняя политика Сходство 

 

Различия 

  

 

3. Составить кроссворд по теме: «Просвещенный абсолютизм Екатерины II». 
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3.2.6 Таблицы и схемы: 

 

Таблица 1 – Западное направление внешней политики Екатерины II 

 

Внешнеполитичес

кое событие 

Даты Итоги 

Прусско–русский 

союз 

1764 Начало формирования Северной системы 

(союзнические отношения с Англией, Пруссией, 

Швецией) 

Первый раздел Речи 

Посполитой  

  

1772 Присоединение восточной части Белоруссии и 

части латвийских земель (часть Ливонии) 

Австро–прусский 

конфликт   

1778–1779  Россия заняла позицию арбитра и фактически 

настояла на заключении воюющими державами 

Тешенского мира. Екатерина выставила свои 

условия, приняв которые, воюющие страны 

восстанавливали нейтральные отношения в 

Европе 

«Вооруженный 

нейтралитет» 

относительно вновь 

образовавшегося 

США    

1780 Россия не поддерживала ни одну из сторон в 

англо–американском конфликте 

Антифранцузская 

коалиция  

1790 Начало формирование Екатериной II 

Антифранцузской коалиции; разрыв 

дипотношений с революционной Францией  

Второй раздел Речи 

Посполитой  

1793 Империи отошла часть Центральной Белоруссии с 

Минском и Новороссия (восточная часть 

современной Украины)  

Третий раздел Речи 

Посполитой  

1795 Присоединение Литвы, Курляндии, Волыни и 

Западной Белоруссии 
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Таблица 2 – Северо–западное направление внешней политики 
 

Внешнеполитическое 

событие   

Даты  Итоги  

Русско–шведская 

война  

1788–1790  После подписания в 1790 г. Верельского 

договора, северо–западные границы Империи 

остались неизменными, реваншистские планы 

Швеции провалились.  

 

Таблица 3 – Восточное направление внешней политики Екатерины II 
 

Внешнеполитическое 

событие 

Даты Итоги 

Русско–турецкая война 

  

1768–

1774  

Ряд знаменательных побед вывел Россию в ряд 

самых сильных в военном плане европейских 

держав (Козлуджи, Ларга, Кагул, Рябая Могила, 

Чесмен). Подписанный в 1774 г. Кючук–

Кайнарджийский мирный договор оформил 

присоединение к России Приазовья, 

Причерноморья, Прикубанья и Кабарды. 

Крымское ханство становилось автономным от 

Турции. Россия получала право держать 

военный флот на Черном море. 

Присоединение 

территории 

современного Крыма   

1783 Крымским ханом стал ставленник Империи 

Шахин–Гирей, территория современного 

Крымского полуострова вошла в состав России. 

«Шефство» над Грузией 

   

1783 После заключения Георгиевского трактата, 

Грузия официально получила защиту и 

покровительство Российской империи. Ей это 

было необходимо для укреплении обороны 

(нападения со стороны Турции или Персии) 

Русско–турецкая война  1787–

1791 

После ряда значительных побед (Фокшаны, 

Рымник, Кинбурн, Очаков, Измаил), Россия 

вынудила Турцию подписать Ясский мир, по 

которому последняя признавала переход Крыма 

России, признавала Георгиевский трактат. 

Также России переходили территории в 

междуречье Буга и Днестра.  

Русско–персидская 

война    

1795–

1796 

Россия значительно укрепила позиции в 

Закавказье. Получила контроль над Дербентом, 

Баку, Шемахой и Ганджей. 
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Таблица 4 – Разделы Речи Посполитой 
 

Годы Россия Пруссия Австрия 

I раздел 1772 г. Восточная часть 

Белоруссии, польская 

часть Лифляндии 

Поморье, часть 

Великой Польши 

Галиция (Западная 

Украина) 

II раздел 1793 г. Центральная 

Белоруссия, 

Правобережная 

Украина 

Гданьск, Торунь, 

Познань 

– 

III раздел 1795 г. Западная Белоруссия, 

Литва, Курляндия, 

Волынь 

Центральная 

Польша с Варшавой 

Южная Польша с 

Краковым и 

Люблином 
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4 Российская Империя в XIX – начале XX вв. 

 

Российская империя в начале XIX в. оставалась аграрной страной, в хозяйстве 

которой преобладали экстенсивные методы ведения хозяйства с использованием 

принудительного труда крепостных крестьян. Слабо развитая промышленность 

представляла собой немногочисленные государственные заводы, обслуживающие 

армию и флот. Вышеперечисленные факторы тормозили развитие буржуазных 

отношений. По форме управления государством Российская империя оставалась 

абсолютной монархией.  

В начале XIX в., после убийства Павла I, на престол взошел Александр I, 

правление которого можно условно разделить на два периода: либеральный и 

консервативный, что нашло отражение в проводимых реформах и методах 

руководства. Первоначально император выбирает прогрессивный курс, который 

ознаменовался проведением реформ, направленных на улучшение положения 

крестьян, распространение образования и просвещения, модернизацию 

государственного устройства. Но изменения внешнеполитической ситуации, 

Отечественная война 1812 г. не позволили завершить начатое Александром I. 

Следующий период правления отмечен отходом Александра I от государственных 

дел и усилением влияния консервативных министров. Все это привело к усилению 

имеющихся в развитии страны противоречий. Успешная внешняя политика 

Александра I связана с победоносной войной против наполеоновской Франции, 

успехами в войнах со Швецией, Турцией и Ираном.  

Николай I вступил на престол в условиях декабристского восстания, что 

значительно повлияло на его внутриполитический курс, который по своему 

характеру был консервативным. Император проводит ряд реформ, направленных на 

усиление государственного контроля над жизнью общества и на борьбу с 

распространением либерально-демократических идей. Вместе с этим 

осуществляются и экономические реформы, предполагавшие создание условий для 

более успешного развития промышленного и сельскохозяйственного производства. 
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Однако отставание России от западноевропейских государств не только 

сохранялось, но и увеличивалось. Во второй четверти XIX в. Россия продолжает 

проводить активную внешнюю политику, как на западном, так и на восточном 

направлениях. Русская армия используется для подавления революционных и 

национально-освободительных выступлений. Одновременно Николай I стремится 

усилить влияние страны на Ближнем Востоке, что неизбежно приводит к 

противостоянию с главными игроками европейской международной арены – 

Францией и Англией, более экономически развитыми, чем Россия. Данное 

обстоятельство станет основной причиной поражения николаевской России в 

Восточной войне, послужит толчком к реформам 50-60-х гг. XIX в. 

С именем императора Александра II связывают значительные преобразования 

в истории Российской империи середины XIX в.: крестьянская, земская, городская, 

судебная, военная, реформы в области образования. В исторической литературе их 

часто называют либеральными реформами. Внешняя политика Александра II была 

направлена на пересмотр Парижского мира, продвижение России в Среднюю Азию, 

укреплению позиций империи на Балканах. Но большинство начинаний императора 

было свернуто с приходом к власти Александра III. Время его правления часто 

обозначают как контрреформаторский период.  

Для общественно-политической жизни страны, второй половины XIX в.,  

характерно распространение либерально-демократических, революционных 

взглядов среди части дворян и разночинцев России. Это привело к появлению ряда 

организаций и кружков, занимающихся активной пропагандой своих взглядов, 

подготовкой восстания, террористической деятельностью.  

Противоречивость внутриполитического курса во второй половине XIX в., 

нерешенность аграрного, национального, рабочего вопросов способствовали 

нарастанию революционных настроений в российском обществе. В итоге Россию 

охватила первая русская революция, отразившая недовольство большинства 

социальных слоев населения. Она заставила Николая II пойти на ряд политических 

уступок, но многие политические и экономические противоречия так и не были 
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разрешены. На внешнеполитической арене происходит обострение международных 

отношений, что приводит к Первой мировой войне, которая крайне негативно 

отразилась на внутреннем состоянии России. Страна впадает в полосу тяжелейшего 

экономического, социального и политического кризиса. 

 

4.1 Тема 1 Российская Империя в первой половине XIX века 

1. Преобразования Александра I и Николая I: задачи, основные 

преобразования, итоги. 

2. Внешняя политика Российской империи в первой половине XIX в. 

3. Декабристское движение: причины, программы, итоги. 

4. Крымская война: причины, основные события, итоги. 

 

4.1.1 Рекомендуемая литература: 

1. 14 декабря 1825 г.: источники, исследования, историография, библиография 

/ сост. Н. В. Ильин ; редкол. Т. В. Андреева [и др.] // Библиотека журнала «Нестор». 

Т. 12. – СПб. : Нестор–История, 2005. – Вып. 7. – 583 с. Аракчеев: свидетельства 

современников / сост.: Е. Е. Давыдова, Е. Э. Лямина, А. М. Песков. – М. : Новое лит. 

обозрение, 2000. – 496 с.  

2. Бокова, В. М. Эпоха тайных обществ : Русские общественные объединения 

первой трети XIX века / В. М. Бокова. – М.: Реалии–Пресс, 2003. – 655 с. 

3. Власть и реформы: от самодержавия к советской России / под ред. 

Б. В. Ананьича, Р. Ш. Ганелина, В. М. Панеяха. – М.: Олма–Пресс, 2006. – 734 с. 

4. Выскочков, Л. Николай I / Л. Выскочков. – М.: Мол. гвардия, 2003. – 693 с. 

5. Дмитриев, А. В. Военная история России (до середины XIX в.): учебное 
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7. Кириллов, В. В. История России для технических вузов: учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. – Москва: Юрайт, 
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12. Соловьева, П. М. Промышленная революция в России в XIX в. / 

П. М. Соловьева. – М. : Наука, 1990. – 269 с. 

13. Тарле, Е. В.  Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год / Е. В. Тарле. – М. 
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14. Хрестоматия по истории России: учеб. пособие / авт.–сост. А. С. Орлов, В. 
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4.1.2 Даты и события: 

Вопрос 1 Преобразования Александра I и Николая I: задачи, основные 

преобразования, итоги. 

 1801–1825 – правление Александра I.  

 1801 – учреждение Негласного комитета, куда вошли сподвижники молодого 

императора. Фактически совет стал высшим (неофициальным) совещательным 

органом России. 

 1802, сентябрь – коллегии были заменены министерствами. Всего было 

учреждено 8 министерств: внутренних дел, финансов, военных и сухопутных сил, 
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морских сил, коммерции, народного просвещения, иностранных дел, юстиции. 

Министры, управляющие ими, подчинялись Сенату. Принцип коллегиальности 

заменялся принципом единоначалия. 

 1803, февраль – издание указа «О вольных хлебопашцах», предоставивший 

крестьянам право выхода с землей за выкуп, но носил лишь рекомендательный 

характер. 

 1809 – введение экзамена на чин. Целью мероприятия было повысить 

профессиональный и образовательный уровень государственных чиновников. 

Инициатором данного указа был М. М. Сперанский. 

 1810 – учреждение Государственного совета по проекту М. М. Сперанского, 

как законосовещательного органа Российской империи. Просуществовал вплоть до 

1917 г. 

 1816 – начата реформа военных поселений, под руководством 

А. А. Аракчеева. 

 1819 – восстание в Чугуевском военном поселении, которое было жестоко 

подавлено правительственными войсками под командованием А. А. Аракчеева. 

 1820 – восстание Семеновского полка, направленного против 

«аракчеевщины». 

 1822 – введение запрета на тайные общества.  

 1825–1855 – правление Николая I.  

 1826 – создание Третьего отделения «Собственной Его Величества 

канцелярии», куда входил корпус жандармов. Стало своего рода политической 

полицией. 

 1826 – издание нового цензурного устава, который в обществе получил 

название «чугунного». Под цензурным контролем оказались литература, искусство, 

император принял меры по ограничению периодической печати. 

 1832 – для служилых людей были созданы новые сословия – «чиновных», 

«именитых», «почетных» граждан. Дворянство теперь приобреталось только по 

праву наследования.  
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 1833 – закончена М. М. Сперанским кодификация законов. В итоге было 

составлено два издания: «Полное собрание законов Российской империи», начиная с 

Соборного уложения 1649 г. и до последнего указа Александра I, и «Свод 

действующих законов Российской империи». Кодификация законов, проведенная 

при Николае I, привела в порядок российское законодательство, облегчила ведение 

юридической практики. 

  1845 – издан «Указ о майоратах», который содержал в себе положение о 

неделимости дворянских имений при получении его в наследство. 

 1837–1841 – реформа государственных крестьян, под руководством 

П. Д. Киселева. 

 1842, апрель – издан Указ об обязанных крестьянах. 

 1839–1843 –денежная реформа Е. Ф. Канкрина. 

 

Вопрос 2 Внешняя политика Российской империи в первой половине XIX в. 

 1800 – царь Восточной Грузии Георгий XII обращается к российскому царю с 

просьбой о покровительстве. 

 1801–1804 – вхождение Грузии в состав России, что вызвало войну с Ираном. 

 1804–1813 – русско–иранская война.  

 1813, октябрь – Гюлистанский мир между Россией и Персией, по условиям 

которого к России был присоединен Северный Азербайджан. 

 1805, декабрь – поражение войск антинаполеоновской коалиции в битве при 

Аустерлице, что привело к распаду коалиции. 

 1806 – участие России в четвертой антинаполеоновской коалиции в составе 

Пруссии, Англии, Швеции и России. 

 1807, июнь – поражение русской армии под Фридландом. 

 1807 – подписание Тильзитского мира между Россией и Францией. Российская 

империя по условиям мира вынуждена была присоединиться к континентальной 

блокаде против Англии. 

 1806–1812 – русско–турецкая война. 
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 1807 – разгром османского флота у полуострова Афон в Эгейском море. 

Русской эскадрой командовал адмирал Д. Н. Сенявин.  

 1811 – битва возле крепости Рущук, где командующий Дунайской армией 

М. И. Кутузов, нанес поражение турецкой армии.  

 1812, май – заключение Бухарестского мира, по которому к России отошла 

Бессарабия. 

 1808–1809 – русско–шведская война.  

 1809, сентябрь – Фридрихсгамский мир со Швецией, по которому к 

Российской империи отошла Финляндия. Это значительно укрепило северо–

западные границы России. Было создано Великое княжество Финляндское, как 

автономное государство, главой которого был объявлен российский император. Оно 

жило по своим внутренним законам, имела собственную казну и сейм (парламент).  

 1812 – Война с Наполеоном, более известная как Отечественная война. 

 1812, 12 июня – армия Наполеона перешла реку Неман. 

 1812, 26 августа – Бородинское сражение. Сражение продолжалось почти весь 

день. Потери были огромны с обеих сторон.  

 1812, 1 сентября – совет в Филях, где главнокомандующим было принято 

решение оставить Москву, чтобы сохранить боеспособную армию. Войдя в Москву, 

Наполеон рассчитывал на заключение мира, но российский император отказался от  

переговоров. 

 1812, 14–16 ноября – окончательный разгром Великой армии Наполеона в 

сражении у реки Березины. 

 1812, 25 декабря – издание Александром I Манифеста о победном окончании 

Отечественной войны. 

 1813–1814 – освобождение Европы в ходе заграничного похода русской 

армии. 

 1814–1815, сентябрь–июнь – Венский конгресс, проведенный после разгрома 

Наполеона в Европе. По решениям конгресса был установлен новый порядок, 

принципы которого были выработаны на Венском конгрессе (сентябрь 1814 – июнь 
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1815). В его работе приняли участие 216 представителей всех европейских держав 

(кроме Турции). Основные участники Венского конгресса ставили целью 

реставрацию свергнутых династий в государствах, завоеванных Наполеоном I; 

восстановление принципов государственного устройства, существовавших до 

наполеоновских войн; создание устойчивых гарантий против возвращения к власти 

во Франции Наполеона; удовлетворение территориальных притязаний стран–

победительниц путем передела Европы и колоний. По ряду вопросов цели 

участников Венского конгресса не совпадали, в особенности по греческому вопросу. 

Но бегство Наполеона I с острова Эльба и высадка его 1 марта 1815 г. во Франции 

способствовали сближению участников переговоров. Венский конгресс завершился 

подписанием в 1815 г. Заключительного (генерального) акта, включающего в себя 

121 статью. Россия по нему получала практически все Великое герцогство 

Варшавское, которое вошло в состав России под именем Царства Польского. В 

результате Венского конгресса была впервые создана система договоров, 

регулировавших отношения между европейскими странами, закрепивших на 

длительный срок границы между ними. Созданная система просуществовала до 

1850–х гг.  

 1815 – заключение в Париже Священного союза между Австрией, Пруссией и 

Россией.  

 1829, сентябрь – Адрианопольский мирный трактат 1829 г. между Россией и 

Турцией: Россия становилась владелицей устья Дуная, Черноморского побережья 

Кавказа; Турция была обязана выплатить контрибуцию в 33 млн. руб. 

 1833 – Ункяр – Искелесийский русско–турецкий договор на 8 лет: обе стороны 

обязывались оказывать друг другу военную помощь в случае нападения на одну из 

сторон третьей державы. 

 1841 – Лондонская конвенция 1841 г.: Россия была лишена самостоятельности 

на Ближнем Востоке, были сведены на нет успехи, достигнутые русской 

дипломатией в 1833 г., общий итог – дипломатическое поражение России.  
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Вопрос 3 Декабристское движение: причины, программы, итоги. 

 1816 – создание политической организации «Союз спасения», ранний 

декабризм. 

 1818 – создание политической организации «Союз благоденствия». 

 1821 – создание поздней декабристской организации «Южное общество» на 

Украине. Программный документ «Русская правда», под авторством П. Пестеля. В 

основе программы принципы «естественного права». Под «естественными правами» 

понимались личная свобода человека, равенство всех перед законом, а также 

создание представительного образа правления при разделении властей на 

законодательную, исполнительную и судебную.  

 1822 – создание поздней декабристской организации «Северное общество» в 

Петербурге. Политическая программа – «Конституция» Н. Муравьева, которая была 

проектом государственного устройства «Северного общества». Ее основные 

положения сводились к ликвидации самодержавия, сословного строя, сохранении 

помещичьего землевладения.  

 1825, 14 декабря – восстание декабристов, в день присяги императору 

Николаю I. Подготовленный проект Манифеста будущего государства, декабристы 

хотели вручить царю. В этот день они сумели вывести на Сенатскую площадь до 3 

тыс. солдат и матросов. Восстание было подавлено, бунтовщики подверглись суду, 

по решениям которого основные зачинщики были повешены, остальные отправлены 

в ссылку. 

  

Вопрос 4 Крымская война: причины, основные события, итоги. 

 1853–1856 – Крымская (Восточная) война.  

 1853–1854 – на первом этапе войны, основными участниками конфликта были 

Турция и Россия, главным фронтом стал Дунайский. 

 1854–1856 – второй этап войны, в войну вступают Англия и Франция, их 

высадка в Крыму и осада Севастополя. 
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 1853 – ввод российских войск на территорию Молдавии и Валахии, в след за 

этим Турция объявляет России войну. 

 1853, ноябрь – Синопская битва у берегов Малой Азии, победа русского флота 

под командованием адмирала П. С. Нахимова. Это последнее сражение, где 

участвовали парусные суда. 

  1853 – англо–французский флот вступил в Черное море и стал угрожать 

высадкой войск на его берегах, что сделало положение России затруднительным. 

Действия противников заставили перейти от наступательной к оборонительной 

линии.  

 1854 – совершена высадка англичан, французов и турков в Евпатории, 

началась осада Севастополя, главного порта русского флота. Русское командование 

отдало приказ затопить боевые суда на подходе к городу, чтобы сделать 

недоступным вход в бухту. Необходимо было в короткие сроки возвести укрепления 

для защиты Севастополя, что было поручено инженеру Э. И. Тотлебену.  

 1855, сентябрь – взятие Малахова кургана французскими войсками, который 

являлся сильнейшим укреплением Севастополя. С падением данного опорного 

пункта исход войны был практически решен. Мужественные защитники ее, однако, 

взорвавши последние бастионы, отдали в руки врага дымящиеся развалины южной 

части города, перейдя сами на северный берег бухты. 

 1856 – созыв конгресса в Париже, на котором был заключен мирный договор. 

По Парижскому миру Россия обязалась вернуть Турции крепость Карс в обмен на 

Севастополь, Черное море было объявлено нейтральным (то есть открытым для 

судов других государств), запрещалось России «говорить в пользу» княжеств 

Молдавии и Валахии; Сербия, Молдавия и Валахия ставились под покровительство 

европейских держав. 
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4.1.3 Понятия и термины 

 Антинаполеоновские (антифранцузские) коалиции – временные военно–

политические союзы европейских государств, стремившихся к восстановлению во 

Франции монархической династии Бурбонов, павшей в период Французской 

революции 1789–1799 гг. Всего было создано 7 коалиций. В разное время в составе 

коалиций состояли Австрия, Пруссия, Англия, Россия, Османская империя и другие 

страны. 

 Аракчеевщина – реакционная политика, связанная с именем Аракчеева А. А. 

Характерными чертами аракчеевщины были проведение крепостнической реакции, 

преследование вольномыслия, цензурные притеснения печати, расправа с 

протестующими, мелочная формалистика. Особым гонениям подверглись центры 

передовой мысли – Московский университет, Царскосельский лицей.   

 Военные поселения – особая организация вооруженных сил в период с 1810 по 

1857 гг., совмещавшая строевую службу с ведением сельского хозяйства. Целью 

данной реформы было сокращение расходов на содержание армии, уничтожение 

рекрутских наборов. 

 Вольные хлебопашцы – крестьяне, освобожденные от крепостной зависимости 

с землей по взаимной договоренности с помещиком по указу Александра I от 1803 г. 

 Государственный совет – высшее законосовещательное учреждение, 

созданное по проекту реформ М. М. Сперанского в 1810 г. Законодательной 

инициативой не обладал, а рассматривал те дела, которые вносились на его 

рассмотрение императором (предварительное обсуждение законов, бюджета, отчеты 

министерств, некоторые высшие административные вопросы и особые судебные 

дела). 

 Декабристы – участники российского дворянского оппозиционного движения, 

члены различных тайных обществ второй половины 1810–х – первой половины 

1820–х, организовавшие антиправительственное восстание в декабре 1825 г. и 

получившие название по месяцу восстания. Важными составляющими ценностных 
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ориентаций декабристов стало предоставление гражданских свобод населению, 

свободомыслие. 

 Министерства – заменили собой петровские коллегии в 1802 г. Целью 

мероприятия было переустройство центральных органов власти на основе принципа 

единоначалия. Каждое министерство возглавлял назначаемый императором 

министр, имевший одного или нескольких товарищей (заместителей).  

 Промышленная революция (промышленный переворот) – переход от ручного 

труда к машинному и соответственно от мануфактуры к фабрике. Требует развитого 

рынка свободной рабочей силы, поэтому в крепостнической стране не может 

совершиться полностью. 

 Священный союз – договор, который был заключен в 1815 г. в Париже 

правителями России, Австрии и королем Пруссии. Инициатором создания 

Священного союза был российский император Александр I. Союз ставил перед 

собой недопущение новых войн и революций в Европе, сохранение монархического 

устройства.  

 Теория официальной народности – государственная идеология, возникшая в 

период царствования Николая I. В ее основе лежали консервативные взгляды на 

просвещение, науку, литературу, высказанные министром народного просвещения 

С. С. Уваровым. Главная формула этой идеологии – «православие, самодержавие, 

народность». Возникла как реакция на восстание декабристов. 

 

4.1.4 Темы докладов: 

1. Политический портрет М. М. Сперанского. 

2. Проект «Уставной грамоты Российской империи» Н. Новосильцева. 

3. Современные дискуссии об А. Аракчееве. 

4. Россия в Кавказских войнах XIX в. 

5. А. Х. Бенкендорф и III отделение.  

6. Общественно–политическая мысль в России в первой половине XIX в. 

(Карамзин, Чаадаев, западники и славянофилы). 
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7. Выдающиеся русские полководцы первой половины XIX вв. 

 

4.1.5 Задания для самостоятельной работы: 

1. Составьте структурно–логическую схему «Система государственного 

управления в России в период правления Александра I». Охарактеризуйте функции 

органов управления. 

2. Напишите эссе по темам на выбор: 

– Эпоха Николая I – время реакции или консервативная модернизация? 

– Россия и Кавказ. История и современность. 

– Во главе Священного союза: заграничные походы русской армии и 

охранительная политика Александра I в Европе. 

– Идеи и идеалы дворянских революционеров: движение и конституционные 

программы декабристов. 

3. Выявите особенные черты и общие черты промышленного переворота в 

России и Англии. Оформите работу в таблице. 

 

4.1.6 Таблицы и схемы: 

Таблица 1 – Основные направления внешней политики при Николае I 

Основные направления внешней политики 

Стремление России к 

продолжению 

гегемонистской политики 

в Европе. Подавление  

революционных и 

освободительных 

движений 

Расширение 

геополитического 

пространства на Кавказе 

Борьба за разрешение 

восточного вопроса 

Подавление 

польского 

восстания 

1830–1831 

гг. и отмена 

Конституции 

1815 г. 

Подавление 

венгерской 

революции 

1849 г. 

Русско–

иранская 

война 1826–

1828 гг. 

Кавказская 

война 1817–

1864 гг. 

Восточная 

(Крымская) 

война 1853–

1856 гг. 

Русско–

турецкая 

война 1828–

1829 гг. 
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Таблица 2 – Основные направления внутренней политики России в первой 

половине XIX века 

Александр I (1801–1825) Николай I (1825–1855) 

Государственно–административные преобразования  

Поощрение создания проектов реформ и 

их обсуждение в Негласном комитете 

Расширение практики обсуждения 

проблем внутренней и внешней политики 

в Секретных комитетах 

Реорганизация системы органов высшего 

центрального управления 

Укрепление системы централизованного 

чиновничье–бюрократического 

управления 

Введение конституционных начал 

управления в Царстве Польском и 

Великом княжеств Финляндском 

Проведение кодификационной работы 

(издание ПСЗРИ и СЗ) 

Социальные преобразования  

Издание указов, уменьшавших остроту 

крестьянского вопроса 

Обсуждение крестьянского вопроса в 

Секретных комитетах 

Прекращение раздачи государственных 

крестьян в частные руки 

Попытки регламентировать 

взаимоотношения крестьян и помещиков 

Разработка проектов отмены 

крепостного права 

Проведение реформы государственных 

крестьян  

Организация массовых военных 

поселений (с 1816 г.) 

Усиление сословного единства и 

привилегий дворянства 

Введение либерального цензурного 

устава (1804 г.) 

Ужесточение цензуры («чугунный» устав 

1826 г.) 

Подавление восстания в Семеновском 

полку (1820 г.) 

Подавление восстания в Царстве 

Польском (1830 г.) 

Запрещение тайных обществ и 

масонских лож (1822 г.) 

Насаждение теории «официальной 

народности» и борьба с инакомыслием 
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Таблица 3 – Программы Северного и Южного обществ декабристов 

«Конституция» Н.М. 

Муравьева 

Положения программ «Русская Правда» П.И. 

Пестеля 

Уничтожение крепостного 

права 

Крепостное право  Уничтожение крепостного 

права 

Помещичье землевладение 

сохранялось полностью, их 

земли объявлялись 

неприкосновенными 

Земля  Общее достояние, делится 

на общественную и 

частную. Общественная 

передается в волостное 

распоряжение, не может 

быть продана. Частная 

находится в свободном 

товарном обращении 

Сословный строй 

ликвидировался 

Сословия  Сословный строй 

ликвидировался, все 

сословия объединялись в 

единое – гражданское 

Федеративное Государственное 

устройство  

Унитарное 

13 держав и 2 области Административное 

деление 

10 областей и 3 удела 

Широкий круг 

гражданских прав, 

равенство всех граждан 

перед законом. 

Провозглашалась свобода 

слова, печати, собраний, 

вероисповедания 

Демократические права Широкий круг гражданских 

прав, равенство всех 

граждан перед законом. 

Провозглашалась свобода 

слова, печати, собраний, 

вероисповедания 

Установление 

конституционной 

монархии. 

Законодательная власть 

принадлежала 

двухпалатному парламенту 

– Народному вече, 

исполнительная власть – 

императору 

Форма правления Установление 

республиканской формы 

правления, Диктатура 

Временного верховного 

правления 

Ценз пола, возраста, 

имущества и образования 

Избирательное право Ценз пола и возраста 

 



 105 

4.2 Тема 2 Российская Империя во второй половине XIX века 

1. Реформаторская деятельность Александра II и ее итоги. 

2. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

3. Развитие общественно–политической мысли в России во второй половине 

XIX в. 

4. Внутренняя политика Александра III и ее итоги. 

5. Российская империя в конце XIX в. – начале XX в.: социально-

экономическое и политическое развитие. 

 

4.2.1 Рекомендуемая литература: 

1. 14 декабря 1825 г.: источники, исследования, историография, библиография 

/ сост. Н.В. Ильин ; редкол. Т.В. Андреева [и др.] // Библиотека журнала «Нестор». 

Т. 12. – СПб. : Нестор–История, 2005. – Вып. 7. – 583 с. Аракчеев: свидетельства 

современников / сост.: Е. Е. Давыдова, Е. Э. Лямина, А. М. Песков. – М. : Новое лит. 

обозрение, 2000. – 496 с.  

2. Балакина, Т. И. Мировая художественная культура России. IХ – ХIХ вв.: 

учебное пособие. – М.: Фирма МХК, 2000, – 192 с.  

3. Бокова, В. М. Эпоха тайных обществ : Русские общественные объединения 

первой трети XIX века / В. М. Бокова. – М. : Реалии–Пресс, 2003. – 655 с. 

4. Боханов, А. Н. Император Александр III / А. Н. Боханов. – М.: Русское 

слово. 1998. – 512 с 

5. Боханов, А. Н. Российские консерваторы / А. Н. Боханов. – М.: Русский 

мир, 1997. – 384 с. 

6. Власть и реформы: от самодержавия к советской России / под ред. 

Б. В. Ананьича, Р. Ш. Ганелина, В. М. Панеяха. – М. : Олма–Пресс, 2006. – 734 с. 

7. Выскочков, Л. Николай I / Л. Выскочков. – М. : Мол. гвардия, 2003. – 693 с. 

8. Дмитриев, А. В. Военная история России (до середины XIX в.): учебное 

пособие / А. В. Дмитриев. – Новосибирск: НГУ, 2013. – 182 с. 
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9. Записки А. П. Ермолова. 1798 – 1826 гг. / сост. В. А. Федоров.  – М. : Высш. 

шк., 1991. – 463 с.  

10. Иванова, Н. А. Сословное общество Российской империи ( ХVIII – н. ХХ 

вв.) / Н. А. Иванова, В. П. Желтова. – М.: Новый хронограф, 2009. – 741 с. 

11. История России ХVIII – ХIХ вв. / под ред. Л. В. Милова. – М.: Эксмо, 2006. 

– 784 с. 

12. История России. ХIХ век: учебное пособие для студентов вузов: в 2 ч. / под 

ред. В. Г.Тюкавкина. – М.: Владос, 2004. – 256 с. 

13. История России 1861–1917 гг.: учебник для академического бакалавриата / 

В. А. Федоров. – 5–е изд., испр. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 376 с. 

14. Итенберг, Б. С. Граф Лорис – Меликов и его современники / Б. С. 

Итенберг, В. А. Твардовская. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2004. – 687 с.  

15. Кириллов, В. В. История России для технических вузов: учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. – Москва: Юрайт, 

2016. – 501 с.  

16. Коленкур, А.–О. де.  Русская кампания 1812 г. / А.–О. де Коленкур. –  

Смоленск : Русич, 2004. –  544 с. 

17. Корнилов, А. А. Курс истории России XIX века / А. А. Кириллов. – М.: 

АСТ: Астрель, 2004. – 862. 

18. Мироненко, С. В.  Самодержавие  и  реформы:  Политическая борьба в 

России в начале XIX в. / С. В. Мироненко. – М.: Наука, 1989. – 238 с. 

19. Осада Кавказа. Воспоминания участников Кавказской войны XIX века / 

сост. Я. Гордин. – СПб. : Изд–во журн. «Звезда», 2000. – 688 с. 

20. Репников, А. В. Консервативные концепции переустройства России / А. В. 

Репников. – М.: ACADEMIA, 2007, – 520 с.  

21. Рябцев, Ю. С. История русской культуры: Художественная жизнь и быт 

ХVIII – ХIХ вв.: учебное пособие / Ю. С. Рябцев.  – М.: ВЛАДОС, 1998. – 687 с. 

22. Сироткин, В. Г.  Дуэль двух дипломатий. Россия и Франция в 1801–1812 

гг. / В. Г. Сироткин. – М.: Наука, 1966. 
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23. Соловьева, П. М.  Промышленная революция в России в XIX в. / 

П. М.  Соловьева. – М. : Наука, 1990. – 269 с. 

24. Тарле, Е. В.  Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год / Е. В. Тарле. – М.: 

Воениздат, 1992. – 304 с. 

25. Труайя, А. Александр III / А. Труайя. – М.: Эксмо, 2008. – 272 с. 

26. Хрестоматия по истории России: учеб. пособие / авт.–сост. А. С. Орлов, В. 

А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. М.: Проспект, 2010. – 592 с. 

27. Чернобаев, А. А. История России для технических вузов: учебник для 

бакалавров / [А. А. Чернобаев (и др.)]. – Москва: Юрайт, 2014. – 639 с. 

 

4.2.2 Даты и события: 

Вопрос 1 Внутренняя политика Александра II и ее итоги. 

 1855–1881 – правление Александра II. 

 1861, 19 февраля – отмена крепостного права по манифесту от 19 февраля. В 

итоге крестьяне получили личную свободу, но продолжали нести барщину и 

платить оброк до выплаты выкупного платежа. Крестьяне до перевода на выкупные 

платежи оставались в состоянии временнообязанных. Итогами данной реформы 

стало предоставление крестьянам права владеть собственностью, заниматься 

торговлей и промыслами, право заключать сделки, вступать в брак без согласия 

помещика, что ускорило проникновение буржуазных отношений в аграрный сектор.        

Отрицательным итогом стало сохранение помещиками ряда феодальных 

привилегий над крестьянами и полицейской власти. Аграрный вопрос так и не был 

решен, крестьяне не стали владельцами земли. Но реформа 1861 г. стала гранью 

между феодализмом и капитализмом. 

 1864, январь – земская реформа, основной целю которой стали привлечение к 

местному самоуправлению широкие слои населения; предоставление населению 

самостоятельности в решении местных вопросов; частичное возмещение дворянству 

утраченных привилегий. Принципами данной реформы стали бессословность и 

выборность. Вводились органы самоуправления в отдельных губерниях – земские 
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управы (исполнительные органы) и земские собрания (распорядительные органы). 

Но при выборах устанавливался имущественный ценз, так как выборщики делились 

на три курии (земледельческая, городская и  крестьянская). В выборах могли 

участвовать только налогоплательщики мужского пола от 21 года. В целом земские 

органы управления оказались политически несостоятельны, но способствовали 

национальному развитию.  

 1864 – судебная реформа. Самой успешной была судебная реформа 1864 г. 

Реформа предполагала создание двух ветвей судов – мировые суды и общие съезды. 

В свою очередь каждая из этих ветвей имела по две инстанции – мировые судьи и 

мировые съезды, окружные судьи и окружные съезды. Реформа меняла принципы и 

процедуру судопроизводства. Суд становился более открытым, гласным, все 

стороны процесса получали равные права. Подсудимые теперь также могли 

рассчитывать на обжалование приговора и рассмотрение их дела в более высокой 

инстанции (Верховный суд, императорский суд). Появился суд присяжных, который 

созывался для участия в процессах при особо тяжких уголовных преступлениях. 

Суд стал полностью независимым институтом. Судебная власть полностью 

отделялась от административной, судебное следствие от полицейского, появилась 

процессуальная независимость. 

 1870 – городская реформа, которая наделяла городские органы 

самоуправления рядом полномочий, связанных с решением хозяйственных 

вопросов: благоустройство улиц и зданий, обеспечение граждан продовольствием, 

устройство праздников, развитие городской инфраструктуры (создание дорожных 

сетей, портов, рынков), безопасность, устройство финансовой системы города и 

многое другое. Учреждениями городского самоуправления стали избирательное 

собрание, дума и городская управа. Членом думы мог стать любой гражданин, 

который имел избирательные права.  

 1874 – военная реформа, основной предпосылкой которой стало поражение в 

Крымской войне. Целью военной реформы было создание армии, которая не 

требовала бы больших затрат в мирное время, но при этом могла бы быстро 
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мобилизоваться и развернуться в период военных действий. Главным событием всей 

военной реформы стал выпуск Манифеста о всеобщей воинской повинности и 

Устава о воинской повинности 1 января 1874 года. Манифест провозглашал переход 

от рекрутского набора в армии к всеобщей повинности вне зависимости от сословия. 

Теперь в армии в течение 6 лет обязаны были отслужить все мужчины, включая 

крестьян. Призывались лица старше 20 лет. Сами преобразования в военной сфере 

растянулись на несколько лет и способствовали облегчению условий солдатской 

службы и отмене телесных наказаний в армии; улучшению боевой подготовки 

войск; созданию совершенно новой армии, которая отвечала всем современным 

стандартам; перевооружению армии; замене рекрутчины на всеобщую воинскую 

повинность. 

 1881–1894 – правление Александра III. 

 1881 – Манифест о незыблемости самодержавия. 

 1881, август – издание «Положения о мерах к охранению государственной 

безопасности и общественного спокойствия», которое предоставило местной 

администрации право объявлять чрезвычайное положение, высылать без суда, 

предавать военному суду, закрывать учебные заведения. Этот закон стал 

инструментом для борьбы с революционным и либеральным движением. 

 1884, август – издание нового университетского устава, который резко 

ограничивал автономию университетов, ставя их под контроль попечителей. 

 1887, июнь – издан циркуляр о кухаркиных детях.  

 1889 – введение института земских начальников, в руках которых соединялась 

судебная и административная власть. Они располагали неограниченной властью над 

крестьянами. 

 1890, июнь – издание «Положения о губернских и земских учреждениях», что 

усилило роль дворянства в земских учреждениях и контроль администрации за 

ними. Значительно увеличилось представительство помещиков в земствах путем 

введения высокого имущественного ценза. 
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 1892, июль – издание нового «Городового положения», которое сокращало 

самостоятельность органов городского самоуправления. Правительство включило 

их в общую систему государственных учреждений, поставив тем самым под 

контроль. 

   

Вопрос 2 Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

 1871 – Лондонская конференция, где были пересмотрены условия Парижского 

мира 1856 г. Накануне конференции А. М. Горчаков заявил, что Парижский мир 

неоднократно нарушался, поэтому Россия не обязана его соблюдать. 

 1873 – заключение русско–германского и русско–австрийского договоров 

способствовало оформлению «союзу трех императоров». Общая цель сближения 

трех государств была продиктована сложившейся мировой обстановкой. Союз трех 

императоров не имел какого–либо существенного влияния на политические дела в 

Европе. 

 1881 – подписание второго союзного договора между Россией, Германией и 

Австро–Венгрией, который возобновил рабочие отношения между державами. В 

1890 г. завершился срок, когда договор между странами мог быть продлен. 

Противником подписания нового соглашения выступила Германия. 

 1877–1878 – русско–турецкая война, в которой Россия стремилась 

восстановить влияние на Балканах. Одной из причин стало угнетение христианского 

населения балканских территорий, оккупированных Османской империей и 

входивших в ее состав.  

 1877, 7 июля – отряд генерала Гурко занял Тырново и двинулся в обход 

Шипкинского перевала, стремясь окружить находившиеся там турецкие войска.  

 1877, август – бои за Шипкинский перевал. Турецкие войска попытались 

выбить русские части с Шипки, однако столкнулись с ожесточенным 

сопротивлением и через четыре дня вынуждены были отойти. После неудачного 

третьего штурма Плевны в сентябре было решено начать плотную осаду крепости, 

для чего из Петербурга был вызван генерал Э. И. Тотлебен. В это время армия 
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Сулейман–паши несколько раз пыталась прорваться через Шипкинский перевал, 

однако всякий раз терпела неудачу. 

 1877, декабрь – взятие Плевны, после чего российские войска, несмотря на 

суровую зиму, продолжили движение на юг.  

 1878, январь – отряд генерала И. В. Гурко занял Софию.  

 1878, январь – Скобелев занял Адрианополь, российские войска подошли к 

пригородам Константинополя, но в город из–за конфронтации с Англией и 

Францией так и не вошли. 

 1877, ноябрь – на Кавказском фронте российские войска взяли крепость Карс.  

 1878 – заключение мира в местечке Сан–Стефано, в 12 километрах от 

Константинополя. По условиям соглашения Сербия, Румыния, Черногория получали 

независимость. Болгария статус княжества, и стала вассалом Турции. Османская 

империя была обязана выплатить контрибуцию, часть контрибуции передавалась в 

виде уступки Карса, Ардагана, Баязета, Батума и Южной Бессарабии. 

 1878 – Берлинский конгресс, где под давлением Англии и Франции Сан–

Стефанский мир был пересмотрен. По новым условиям территория Болгарского 

княжества ограничилась только северной частью, южная часть стала автономией 

Турции под названием «Восточная Румелия». Подтверждалась независимость 

Сербии, Черногории и Румынии, но территорию Черногории значительно урезали. 

Турция вернула себе Баязет, а Австро–Венгрия оккупировала Боснию и 

Герцеговину. 

 1860–е – 70–е – русское правительство организует ряд военных экспедиций в 

Среднюю Азию. Связано это было со стремлением обрести новые источники сырья 

и рынок сбыта для отечественной промышленности; противодействовать 

английскому влиянию в непосредственной близости от российских границ, 

английским претензиям на часть среднеазиатских территорий; укреплять торговые и 

политические связи со странами Востока (Ираном, Афганистаном, Китаем, Индией). 
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Вопрос 3 Развитие общественно–политической мысли в России во второй 

половине XIX в. 

 60–70–е – оформление народнической идеологии, основанной во многом на 

идеях А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского. Получила особую популярность в среде 

демократически настроенных интеллигентов, считавших своим долгом служение 

народу. Среди народников сложилось два направления: революционное и 

либеральное. 

 1874 – организация массового «хождения в народ», когда более 1 000 молодых 

революционеров отправились в деревню, надеясь поднять крестьян на восстание. Но 

народники столкнулись с царистскими иллюзиями и собственнической психологией 

крестьян. Движение было разгромлено, агитаторы арестованы.  

 1878 – образование тайной организации «Земля и воля». Программные тезисы 

сводились к свержению самодержавия путем социалистической революции, 

передачу всей земли крестьянам и введение «мирского самоуправления» в деревне и 

городах. Во главе организации стояли Г. В. Плеханов, А. Д. Михайлов, 

С. М. Кравчинский, Н. А. Морозов, В. Н. Фигнер и др. Было осуществлено второе 

«хождение в народ» – с целью длительной агитации среди крестьян. Землевольцы 

также занимались агитацией среди рабочих и солдат, помогли организовать 

несколько стачек. Но после неудачной стачки в Петербурге произошел раскол, 

связанный со спорами по тактическим и программным вопросам.  

 1879 – образование организации «Черный передел» частью землевольцев 

(Г. В. Плеханов, В. И. Засулич, Л. Г. Дейч, П. Б. Аксельрод), которая сохранила 

приверженность принципам «Земли и золи» и агитационно–пропагандистским 

методам деятельности.  

 1879 – создание организации «Народная воля». Ее возглавили A. И. Желябов, 

А. Д. Михайлов, С. Л. Перовская, Н. А. Морозов, B. Н. Фигнер и др. Программа 

народовольцев отражала их разочарование в революционном потенциале 

крестьянских масс. Они считали, что народ задавлен и доведен до рабского 

состояния царским правительством. Поэтому своей главной задачей они видели в  
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борьбе с государством. Программные требования народовольцев включали: 

подготовку политического переворота и свержение самодержавия; созыв 

Учредительного собрания и установление в стране демократического строя; 

уничтожение частной собственности, передачу земли крестьянам, фабрик – 

рабочим. Ими был проведен ряд террористических акций против представителей 

царской администрации, но главной своей целью считали убийство царя. Они 

предполагали, что это вызовет политический кризис в стране и повлечет за собой 

всенародное восстание. Однако в ответ на террор правительство усилило репрессии. 

Начались аресты народовольцев. Оставшаяся на свободе С. Л. Перовская 

организовала покушение на царя. Этот акт не оправдал ожиданий народников. Он 

еще раз подтвердил неэффективность террористических методов борьбы, привел к 

усилению реакции и полицейского произвола в стране.  

 1883 – была образована группа «Освобождение труда» в Женеве. В ее 

программе прослеживается полный разрыв с идеологией народничества. Основной 

упор делался на пропаганду марксизма, борьбу с самодержавием, создание рабочей 

партии. Важнейшим условием социального прогресса в России они считали 

буржуазно–демократическую революцию, движущей силой которой будут 

городская буржуазия и пролетариат. Крестьянство они рассматривали как 

реакционную силу общества, как политический антипод пролетариату. Группа 

«Освобождение труда» действовала за границей и не была связана с возникавшим в 

России рабочим движением.  

 1885, январь – крупная забастовка на Никольской мануфактуре фабриканта 

Т. С. Морозова в Орехово–Зуеве (Морозовская стачка). Рабочие впервые 

потребовали государственного вмешательства в их отношения с фабрикантами. В 

результате был издан закон 1886 г. о порядке найма и увольнения, упорядочении 

штрафов и выплаты заработной платы.  

 1895 – объединение разрозненных марксистских кружков в Петербурге в 

новую организацию – «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Его 

создателями были В. И. Ульянов (Ленин), Ю. О. Цедербаум (Л. Мартов) и др. Они 
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попытались встать во главе стачечного движения, издавали листовки и направляли 

пропагандистов в рабочие кружки для распространения марксизма среди 

пролетариата. Под влиянием «Союза борьбы» в Петербурге начались стачки 

текстильщиков, металлистов, работников писчебумажной фабрики, сахарного и 

других заводов. Забастовщики требовали сократить продолжительность рабочего 

дня до 10,5 часов, повысить расценки, своевременно выплачивать заработную плату. 

Итогами стало издание закона о сокращении рабочего дня до 11,5 ч., но при этом 

усиление гонений на марксистские и рабочие организации, часть членов которых 

сослали в Сибирь. Среди оставшихся на свободе социал–демократов во второй 

половине 90–х годов начал распространяться «легальный марксизм». П. Б. Струве, 

М. И. Туган–Барановский и др., признавая некоторые положения марксизма, 

отстаивали тезис об исторической неизбежности капитализма, критиковали 

либеральных народников, доказывали закономерность и прогрессивность развития 

капитализма в России. Они выступали за реформистский путь преобразования 

страны в демократическом направлении.  

 

Вопрос 4 Внутренняя политика Александра III и ее итоги 

1881, 1 марта – покушение на Александра II и его смерть. Начало правления 

императора Александра III. Период царствования Александра III (1881–1894 гг.) 

часто называют временем народного самодержавия и контрреформ.  

1881, апрель – вступивший на престол Александр ΙΙΙ издает манифест «О 

незыблемости самодержавия», возвестившего начало «политики контрреформ». Из 

него следовало, что император намерен придерживаться иной политики, нежели его 

отец Александр ΙΙ: «утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее 

поползновений» самодержавную власть. 

1881, август – издание «Положения о мерах к охранению государственного 

порядка и общественного спокойствия» для противодействия революционному 

движению. 
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1881, декабрь – закон о прекращении временнообязанных отношений крестьян 

с помещиками и об обязательном выкупе земельных наделов. 

1882 – утверждены новые Временные правила о печати. Вводился жесткий 

административный контроль за периодическими изданиями.  

1882, май – окончательное формирование Тройственного союза (Германия, 

Австро–Венгрия, Италия), направленного против России и Франции. 

1882 – учрежден Крестьянский банк, выдававший кредиты для покупки земли.  

1882 – закон «О малолетних, работающих на заводах, фабриках и 

мануфактурах». Документ ограничил время работы детей 8 часами. 

1883, апрель – официальное признание торгового бело–сине–красного флага в 

качестве «русского флага». 

1883, сентябрь – бывшие участники народнической группы «Черный передел» 

во главе с Г. В. Плехановым создают в Женеве революционную марксистскую 

организацию «Освобождение труда».  

1884 – введение нового университетского устава, упразднившего автономию 

вузов. Выборность университетских должностей сменилась прямыми назначениями.  

1885, январь – крупная забастовка рабочих на текстильной фабрике 

Морозовых в Орехово–Зуеве («Морозовская стачка»). Бастовавшие рабочие 

протестовали против тяжелых условий труда, урезания зарплат и высоких штрафов. 

1885, июнь – учреждение Дворянского земельного банка для поддержания 

помещичьего землевладения. 

1885, октябрь – вступление в действие закона «О воспрещении ночной работы 

несовершеннолетним и женщинам на фабриках, заводах и мануфактурах». 

1886, июнь – издание закона, регулировавшего отношения фабрикантов и 

рабочих. Он устанавливал правила найма и увольнения рабочих, а также «особые 

правила о надзоре за заведениями фабричной промышленности и о взаимных 

отношениях фабрикантов и рабочих».  

1887, январь – прекращение взимания подушной подати (частично сохранена в 

Сибири). 
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1887, апрель – процесс по делу террористов из «Народной воли», 

планировавших покушение на жизнь Александра III в годовщину убийства 

Александра II, и казнь пятерых из них. 

1887, июль – циркуляр Министерства народного просвещения, ограничивший 

доступ в гимназии для детей из низших сословий: «детей кучеров, лакеев, прачек, 

мелких лавочников и тому подобных людей». В обществе это постановление 

прозвали «Циркуляром о кухаркиных детях». 

1887 – после распада Союза трех императоров (чему способствовала 

антироссийская политика Австро–Венгрии на Балканах – в Сербии, Румынии и 

Болгарии) Россия заключила отдельный договор с Германией. Прозванный 

«перестраховочным», этот договор обязывал обе страны держать нейтралитет в 

случае войны одной из них с третьим государством (кроме войны России с 

Австрией, а Германии – с Францией; в этих случаях нейтралитет не гарантировался). 

1890 – издано новое «Положение о губернских и уездных земских 

учреждениях», усилившее роль дворянства в этих выборных органах 

самоуправления (земская контрреформа). Избирательных прав лишилось 

духовенство, ограничивалось число выборщиков от крестьян.  

1891, май – начало строительства Транссибирской магистрали – 

стратегической железной дороги к Тихому океану (полностью завершено к 1916 г.). 

1891, август – заключение российско–французского союзного договора, 

направленного против Германии. Переговоры и подписание соглашений длились до 

конца 1893 г., когда был окончательно оформлен русско–французский военный 

союз. В Европе он стал противовесом Тройственному союзу Германии, Австро–

Венгрии, Италии. 

1892 – издано новое «Городовое положение» (городская контрреформа). Было 

ограничено число людей, имевших право выбирать и избираться в органы 

городского самоуправления. От дел городского самоуправления были отстранены 

низшие слои горожан.  
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1893 – издание законов, призванных укрепить крестьянское хозяйство и 

крестьянскую общину. Ограничилось право крестьянина выйти из общины со своим 

наделом. 

1894 – между Россией и Германией заключен торговый договор, согласно 

которому страны взаимно понижали друг для друга ввозные пошлины. 

1894, октябрь – смерть Александра III и восшествие на престол его сына 

Николая II. 

 

Вопрос 5. Российская империя в конце XIX в. – начале XX в.: социально-

экономическое и политическое развитие 

1894–1917 – правление Николая II, последнего императора из династии 

Романовых. 

1903, июль – в Швейцарии был создан «Союз освобождения». Решение о 

создании организации было принято на совещании Н. А. Бердяевым, 

С. Н. Булгаковым, В. И. Вернадским, П. Б. Струве и другими. Учредительный съезд, 

прошедший в 1904 г. провозгласил следующие задачи – установление 

конституционного строя, формирование правового государства, решение аграрного 

и правового вопросов. 

1903, август – II съезд РСДРП, на котором была принята Программа партии. 

Программа состояла из двух частей: программа-максимум, ставившая буржуазно-

демократические задачи перед партией и программа-минимум, конечной целью 

которой была социалистическая революция. На этом же съезде проявились идейно-

политические расхождения, приведшие к партийному расколу на меньшевиков и 

большевиков. 

1904–1905 – русско-японская война. Причинами стало столкновение 

интересов России и Японии на территории Маньчжурии. 

1904, январь – нападение Японии на русскую Тихоокеанскую эскадру в 

районе Порт-Артура. В этот же день атакованы в корейском порту Чемульпо 

русский крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец». 
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1904, январь – декабрь – оборона военно-морской крепости Порт-Артур. 

Японцы пытались шесть раз взять штурмом крепость. 20 декабря комендантом 

крепости А. М. Стесселем была подписана капитуляция. Падение Порт-Артура 

означало потерю выхода в незамерзающее Желтое море, ухудшение стратегической 

ситуации в Маньчжурии для Российской империи. 

1904, август – Ляодунская битва (битва при Ляояне). Успешные действия 

русской армии после этой битвы не были продолжены, а это могло значительно 

изменить расстановку сил. Но нерешительный А. Н. Куропаткин, который был в то 

время главнокомандующим, отдал приказ об отступлении. 

1905, февраль – Мукденское сражение. Одно из крупнейших сражений русско-

японской войны 1904 – 1905 гг. Поражение при Мукдене объясняется пассивностью 

российского командования, его неспособностью к организации четкого управления 

войсками. Но японцам в этой битве не удалось окружить и уничтожить русскую 

армию. 

1905, май – Цусимское сражение. Тихоокеанская эскадра под командованием 

З. П. Рожественского была уничтожена японским флотом. Потери были 

колоссальными – 19 кораблей было затоплено, 3 крейсера прорвались в нейтральные 

порты и были интернированы, 2 крейсера и 2 миноносца дошли до Владивостока. 

Людские потери составили более 5 тыс. человек из 14 тыс. 

1905 – заключение Портсмутского мира между Россией и Японией, по 

условиям которого Корея становилась сферой интересов Японии, Южный Сахалин 

передавался во владение Японии, а Ляодунский полуостров и Порт-Артур в аренду. 

1905–1907 – первая русская революция, причинами которой стали 

нерешенность аграрного, рабочего и национального вопросов. По своему характеру 

была буржуазно-демократической. 

1905, 9 января – «Кровавое воскресенье». Рабочие направились к царю с 

петицией, где содержались социальные и политические требования. Но Николай II 

отказался встречаться с представителями рабочих. У Нарвских ворот, где во главе 

колонны шел Гапон, рабочих атаковала кавалерия, а затем по безоружным 
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демонстрантам был открыт огонь. «Кровавое воскресенье» стало прологом к 

революции 1905 – 1907 гг. 

1905, январь – сентябрь – начальный этап революции. 

1905, октябрь – декабрь – наивысшая точка революционного движения. 

1906, январь – 1907, июнь – спад и завершение революции. 

1905, май – июль – Иваново – Вознесенская стачка, в ходе которой были 

созданы Советы рабочих депутатов. 

1905, июнь – восстание на броненосце «Князь Потемкин – Таврический». 

1905, август – Манифест о Булыгинской думе – проект введения народного 

представительства, разработанный министром внутренних дел А. Г. Булыгиным. 

Государственная дума наделялась только совещательной функцией, без права 

обсуждения государственного бюджета и основных государственных законов. 

Проект так и не получил реализации. Впоследствии был принят более радикальный 

законопроект – Манифест 17 октября. 

1905, октябрь – Всероссийская октябрьская политическая стачка. Стала  

продолжением экономической забастовки типографских рабочих Москвы. 

Считается первым политическим выступлением рабочих и служащих в 

общероссийском масштабе. Манифестации, прокатившиеся по Российской империи, 

подтолкнули императора к изданию Манифеста 17 октября. 

1905, 17 октября – Манифест «Об усовершенствовании государственной 

власти», подготовленный предварительно С. Ю. Витте. В него были включены 

четыре основных принципа: предоставление населению Российской империи 

гражданских свобод, расширение избирательных прав, наделение Государственной 

думы законодательными полномочиями, создание объединенного правительства. 

Данный документ стал своего рода попыткой поиска политического компромисса 

правительства с представителями либеральных партий. 

1905, октябрь – создание партии «Союз 17 октября». Во главе партии стоял 

А. И. Гучков. Октябристы стояли за конституционную монархию с сохранением 
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верховной власти в руках императора, предоставление политических свобод и 

прочее. 

1905, декабрь – Декабрьское вооруженное восстание в Москве. Основные бои 

развернулись на Пресне. После подавления восстания царскими войсками 

революционное движение пошло на спад. 

1906, 23 апреля – изданы «Основные законы Российской империи», которые 

определяли основные принципы государственного устройства Российской империи, 

разделение полномочий между императором и парламентом. Действовали с 23 

апреля 1906 г. по 10 июля 1918 г. 

1906, апрель – июль – деятельность I Государственной думы. В состав думы 

не вошли эсеры и социал – демократы (большевики), так как проигнорировали 

выборы. Главным в деятельности думы стало обсуждение аграрного вопроса, по 

которому были представлены проекты кадетов и трудовиков. Но они не нашли 

поддержки у правительства. 9 июля 1906 г. дума была распущена. 

1906 – «Положение Совета министров о военно-полевых судах», по 

инициативе П. А. Столыпина. Данная мера была введена в условиях 

развернувшегося революционного террора на территории Российской империи. 

Предусматривала суд и вынесение приговора в короткие сроки. 

1906, август – указ о продаже крестьянам государственных земель, является 

частью комплексных мер в рамках аграрной реформы П. А. Столыпина. 

1906, ноябрь – указ «О дополнении некоторых постановлений действующего 

закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования». Указ 

поощрял крестьянский выход из общины для создания отрубного или хуторского 

хозяйства. 

1906, ноябрь – Севастопольское восстание матросов Черноморского флота. 

1907, февраль – июнь – деятельность II Государственной Думы. По своему 

составу была более левой, чем I Государственная дума. Социал-демократический 

блок думы, состоявший из большевиков, меньшевиков, эсеров, трудовиков был 

обвинен в подготовке заговора против царской власти. В итоге депутаты были 
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арестованы, а дума распущена. Царь в нарушение Основных законов и Манифеста 

от 17 октября издал новый избирательный закон, который значительно сократил 

народное представительство. Третьеиюньский  переворот принято считать 

окончанием революции 1905–1907 гг. 

1907, ноябрь – 1912, июнь – деятельность III Государственной Думы. 

1911 – убийство П. А. Столыпина в Киеве, анархистом Д. Богровым. 

1912, апрель – расстрел рабочих на Ленских приисках. 

1912, ноябрь – 1917, февраль – деятельность IV Государственной Думы. 

1912 – закон о государственном страховании рабочих от несчастных случаев и 

по болезни. Принят III Государственной думой.  

 

4.2.3 Понятия и термины: 

Большевики – более радикальная фракция Российской социал-

демократической рабочей партии, образовавшаяся после раскола партии в 1903 г. на 

большевиков и меньшевиков. Руководитель – В. И. Ленин. Основные идеи 

заключались в ускорении революционного процесса при опоре на диктатуру 

пролетариата, при резком размежевании с либералами и с помощью сплоченной 

централизованной организации. 

Бунтарское (анархистское) направление – течение в революционном 

народничестве, главным идеологом которого был М. А. Бакунин. Идеология 

анархизма сводилась к разжиганию всероссийский бунта, используя бунтарскую 

природу крестьянства. Государство рассматривалось как инструмент 

несправедливости и угнетения, поэтому подлежало уничтожению и созданию 

федерации самоуправляемых свободных общин. 

Военно – полевые суды – это особые суды, состоящие из офицеров, которые  

ведали исключительно делами, где преступление было очевидным (убийство, 

разбой, грабеж, нападения на военных, полицейских и должностных лиц). Предание 

суду начиналось в течение суток после совершения преступления. Сам суд длился 

не более двух суток, приговор приводился в исполнение в 24 часа. 
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 Временнообязанные крестьяне – в период проведения крестьянской реформы 

1861 г. лично свободные крестьяне, несущие повинности (барщину и оброк) в 

пользу помещика до перевода их на выкупные платежи. 

 Заговорщическое направление – общественно–политическое течение в 

народничестве, идеологом которого был П. Н. Ткачев. Представители данного 

течения считали русский народ «коммунистом по инстинкту», которого не надо 

учить социализму. По мнению их идеолога, узкая группа заговорщиков, захватив 

государственную власть, быстро вовлечет народ в социалистическое 

переустройство.  

 Земские собрания – выборные распорядительные органы земств (губернских и 

уездных). 

 Земские управы – исполнительные органы земств, формируемые земскими 

собраниями. 

 Земский начальник – чиновник в Российской империи, обладающий 

административной и судебной властью над крестьянами, вверенного им участка.  

 Земства – выборные органы местного самоуправления в дореволюционной 

России, ведавшие вопросами благоустройства, просвещения, здравоохранения и т. п. 

 Зубатовщина (полицейский социализм) – попытка государством 

контролировать рабочее движение. Названа по имени С. В. Зубатова, начальник 

московского охранного отделения, который и выступил инициатором данного 

нововведения. Предлагал «прикармливать рабочих, обезоруживая массы путем 

своевременного и неустанного улучшения их положения, на почве их мелких нужд 

и требований». 

 Консерваторы – направление в общественно–политической жизни России во 

второй половине XIX в. Основные положения идеологии консерваторов сводились к  

сохранению самодержавия, отказу от проведения либеральных реформ 60–70–х гг., 

неприкосновенности частной собственности, сохранению помещичьего 

землевладения и общины. 
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 Контрреформы – в исторической науке так принято называть реформы 

Александра III, направленные на возвращение к старым порядкам. 

 Кровавое воскресенье – событие, которое стало начало Первой русской 

революции 1905-1907 гг. В этот день, 9 января 1905 г., состоялось массовое шествие 

рабочих к царю, чтобы вручить Грамоту с требованиями. Демонстрация была 

расстреляна, а ее зачинщик поп Гапон бежал из России. 

 Либералы – направление в общественно–политической жизни России во 

второй половине XIX в. Основные положения идеологии либерализма сводились к 

введению конституционных начал, демократических свобод и продолжению 

реформ, способствующих становлению в России правового государства и 

гражданского общества; приветствовали развитие капитализма и свободы 

предпринимательства, выступали за сохранение частной собственности, понижение 

выкупных платежей.  

 Меньшевики – умеренное крыло Российской социал-демократической рабочей 

партии, образовавшееся после раскола партии в 1903 г. на большевиков и 

меньшевиков. Руководитель – Ю. О. Мартов. Меньшевизм ориентировался на 

экономические законы марксизма. Считали, что социалистическая революция в 

России будет преждевременной.  

 Мировой суд – суд, введенный по судебной реформе Александра II, и 

состоящий из одного человека и занимающийся разбором мелких уголовных и 

гражданских дел.  

Неорусский стиль – направление в русской архитектуре конца XIX в. – 1910–х 

гг., использовавшее мотивы древнерусского зодчества с целью возрождения 

национального своеобразия русской культуры. Пластичность и яркая 

декоративность построек неорусского стиля позволяют рассматривать его в качестве 

национально–романтического течения в рамках стиля модерн.  

Отрезки – часть земли, изымаемая у крестьян в пользу помещика после 

отмены  крепостного права, если его дореформенный надел превышал 

установленную норму земли по реформе 1861 г. 
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 Передвижники – художники, входившие в российское художественное 

объединение – Товарищество передвижных художественных выставок, 

образованное в 1870 г. Обратились к изображению повседневной жизни и истории 

народов России, ее природы, социальных конфликтов, обличению общественных 

порядков. Идейными руководителями передвижников стали И. Н. Крамской и В. 

В. Стасов. Основные представители: И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. Г. Перов, В. М. 

Васнецов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин. 

Пропагандистское направление – течение в революционном народничестве, 

главным идеологом которого был П. Л. Лавров. Он не считал народ готовым к 

революции, поэтому задача интеллигенции разбудить крестьянство пропагандой. 

 Реализм – стилистическое направление в литературе и искусстве, правдивое, 

объективное отражение действительности специфическими средствами, присущими 

тому или иному виду художественного творчества. В ходе исторического развития 

искусства реализм принимает конкретные формы определенных творческих методов 

(просветительский реализм, критический, социалистический). 

 Революционное народничество – общественное движение в XIX в., 

выступавшее за переустройство жизни страны путем крестьянской революции. 

Социал–демократы – направление в социалистическом и рабочем движении, 

выступающее за переход к социально справедливому обществу. В российской 

социал–демократии 1880–1890–х гг. получил наибольшее распространение 

марксизм.  

Третьеиюньская монархия – политическая система, основанная на диалоге и 

сотрудничестве между ветвями власти (императором, правительством и 

Государственной думой). Диалог стал возможным в результате увеличения 

представительства в Государственной думе от помещиков и крупной буржуазии. 

Уставная грамота – соглашение между временнообязанным крестьянином и 

помещиком, заключаемое после отмены крепостного права; фиксировала размеры 

наделов и крестьянских повинностей. 
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 Чересполосица – расположение нескольких земельных участков одного 

хозяйства вразброс (крестьянского и помещичьего), отдельными полосами 

вперемежку с чужими земельными участками. 

 Черта оседлости – мера, ограничивающая права евреев на законодательном 

уровне. Выражалось это, к примеру, в том, что еврейскому населению разрешалось 

проживать лишь в 15 западных губерниях, установлена «процентная норма» в 

учебных заведениях и прочее. 

 Черносотенцы (черные сотни) – правомонархические объединения, 

придерживающиеся лозунгов великодержавного шовинизма и антисемитизма. 

Устраивали еврейские погромы, нападения на демократические собрания. Движение 

включало в себя такие объединения, как «Союз русского народа», «Союз Михаила 

Архангела». 

 

4.2.4 Темы докладов: 

1. Александр II Освободитель: исторический портрет. 

2. Реформа 1861 г. в современной исторической литературе. 

3. «Прусский» и «американский» пути развития капитализма в сельском 

хозяйстве пореформенной России. 

4. Русская наука во второй половине XIX в. 

5. Расширение границ Российской империи в XIX в. 

6. Подвиги русских полководцев во второй половине XIX в. 

7. Деятельность земств в России пореформенного периода. 

8. Система образования в пореформенной России. 

9. Развитие общественной мысли в пореформенный период. 

10. М. Т. Лорис – Меликов и его программа «умиротворения» страны. 

11. Основные направления развития художественной культуры России во 

второй половине ХІХ в. 
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4.2.5 Задания к самостоятельной работе:  

1. Заполните таблицу «Изменения в политическом и экономическом 

положении основных категорий населения в результате реформ второй половины 

XIX в. 

Дворянство Крестьянство Горожане 

   

   

 

2. Составьте структурно–логическую схему «Социально–экономическое 

развитие России в пореформенный период», отразите основные черты, связи, 

противоречия и особенности в развитии основных отраслей и укладов, сословий и 

классов. 

3. Напишите эссе на тему «Российская интеллигенция во второй половине ХІХ 

в.: структура, социальный статус, роль в общественно–политической жизни 

страны». 

 

4.2.6 Таблицы и схемы: 

Таблица 1 – Реформы Александра II и контрреформы Александра III 

 

Сфера 

деятельности 

Александр II (1855–1881 

гг.) 

Александр III (1881–1894 гг.) 

1 2 3 

Экономическая – 1861 г. – отмена 

крепостного права 

– 1883 г. – прекращение 

временнообязанного состояния крестьян  

– Запрет земельных переделов, 

консервация общины 

Политическая – 1864 г. – земская 

реформа 

– 1864 г. – судебная 

реформа  

– 1870 г. – городская 

реформа  

– 1874 г. – военная 

реформа 

– 1881 г. – Манифест о незыблемости 

самодержавия 

– 1882 г. – отказ от плана созыва Земского 

собора 

– 1889 г. – введение земских начальников  

– 1890 г. – ограничение полномочий земств  

– 1892 г. – ограничение полномочий 

городских дум 
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1 2 3 

Духовная – 1863 г. – либеральный 

университетский устав, 

широкая вузовская 

автономия 

– 1865 г. – реформа 

печати, появление 

«гласности»  

– 1871 г. – либеральная 

реформа среднего 

образования 

– 1882 г. – усиление цензуры печати 

– 1884 г. – новый университетский устав, 

свертывание автономии  

– 1887 – ограничения для «кухаркиных 

детей» в получении образования 

 

Таблица 2 – Народничество 
 

Народничество – идейное и общественно–политическое течение в среде 

радикальной интеллигенции, представители которой выступали с позиций 

«крестьянского социализма» за свержение самодержавия в интересах простого 

народа 

Идейные течения 

Бунтарское, или 

анархистское (М.А. Бакунин) 

Отношение к крестьянину 

как к бунтарю по природе и, 

следовательно, готовому к 

революции, что требует от 

интеллигенции «хождения в 

народ» с целью объединения 

отдельных крестьянских 

бунтов в общероссийскую 

революцию. Государство как 

источник эксплуатации 

подлежит уничтожению, 

взамен него создается 

федерация 

самоуправляющихся общин 

Пропагандистское   

(П.Л.  Лавров) 

Неподготовленность 

крестьянина к 

революции, требующая 

от интеллигенции 

«хождения в народ» с 

целью пропаганды 

революционных и 

социалистических идей, 

для  большей 

эффективности которой 

необходимо создание 

революционной 

организации 

Заговорщическое  

(П.Н. Ткачев) 

Неподготовленность 

крестьянина к 

революции, 

исключающая получение 

быстрых результатов 

путем агитации. Поэтому 

необходимо создание 

революционной 

организации, которая 

осуществит захват власти 

и вовлечет недовольный 

самодержавием народ в 

социалистическое 

переустройство 
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Таблица 3 – Основные направления внешней политики Российской империи 

во второй половине XIX века 

Европейская 

политика 

Восточный кризис 

70–х гг. XIX в. 

Присоединение 

Средней Азии 

Дальневосточная 

политика 

Цель: выход России 

из международной 

изоляции 

                ↓ 

Октябрь 1870 

Отказ России от 

условий Парижского 

мира 1856 г. 

↓ 

Март 1871 

Лондонская 

конвенция. 

Пересмотр условий 

Парижского мира 

Русско–турецкая 

война 1877–1878 гг. 

↓ 

Сан–Стефанский 

мир 

↓ 

Берлинский 

конгресс 

↓ 

Кризис и распад 

«Союза трех 

императоров» в 

1878 г. 

Продвижение в 

Среднюю Азию 

↓ 

1866–1868 гг. – 

Бухара 

1873 г. – Хива 

1865–1875 гг. –

Коканд 

↓ 

Создание 

Туркестанского 

генерал–

губернаторства 

Русско–японские 

отношения 

↓ 

1855 г. – 

Симодский 

договор, по 

которому Курилы 

территория России, 

а Сахалин в 

совместном 

владении России и 

Японии 

1875 г. – 

Петербургский 

договор, по 

которому Курилы 

принадлежит 

Японии, Сахалин – 

России 

Обострение 

обстановки на 

международной 

арене в связи с 

франко–прусской 

войной 1870–1871 гг. 

Россия ищет 

союзников 

↓ 

«Союз трех 

императоров 

(Германия, Россия, 

Австро–Венгрия)» 

Русско–китайские 

отношения 

↓ 

1858–1860 гг. 

Договоры с 

Китаем о  границе 

по реке Амур 

Русско–

американские 

отношения 

↓ 

Продажа в 1867 г. 

Россией Аляски 

правительству 

США 

 

 

 

 


