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Предисловие 

 

«История» является дисциплиной базовой части ОП 

подготовки обучающихся по всем направлениям без исключения, 

поэтому пособие будет востребовано студентами всех 

факультетов Кубанского государственного аграрного универ-

ситета. История не профильный предметом, она не влияет на 

профессиональную подготовку студента, но, что не менее важно, 

влияет на формирование его человеческих качеств, гражданской 

позиции и расширяет кругозор, а формирование и развитие этих 

факторов необходимо любому человеку, независимо от рода 

деятельности. 

Целью пособия является: 

– закрепление знаний по Отечественной истории;  

– активизация познавательной деятельности студентов; 

– развитие исторического мышления, интереса к предмету;  

– оказание помощи студентам при подготовке к семинарским 

занятиям; 

– оказание помощи студентам при подготовке к экзамену.  

Пособие состоит из 23 тем, в краткой форме отражающих 

основные вехи развития российского государства с периода 

Киевской Руси до наших дней. В начале каждой темы дается 

перечень наиболее важных дат, в конце – контрольные вопросы 

для самопроверки. После основного текста расположены таблицы 

и схемы, помогающие систематизировать и лучше усвоить 

материал.  
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Тема 1. Восточные славяне. Возникновение древнерусского 

государства 

 

 Основные даты 

862 г. – призвание Рюрика. 

907, 911 гг. – походы Олега на Византию. 

945 г. – гибель Игоря Старого. 

980 г. – первая религиозная реформа Владимира. 

988 г. – крещение Руси. 

1016 г. – начало создания «Русской правды». 

 

 

Восточные славяне – это предки трех современных народов: 

русских, украинцев и белорусов. Но в те времена, когда восточ-

ные славяне  появились на территории Восточной Европы, они 

состояли из множества различных племен. Древнейшими горо-

дами восточных славян стали Киев и Новгород.  В древности они 

занимались земледелием. В основном сеяли пшеницу, ячмень и 

просо. Также разводили домашний скот: лошадей, коров, свиней. 

Кроме этого было развито бортничество, то есть сбор меда диких 

пчел и охота, которая давала не только мясо, но и меха.   

Мед и меха часто отправляли для продажи в Константино-

поль. Этот город был тогда столицей Византийской империи, а 

сейчас это современный город Стамбул в Турции. Торговый путь, 

которым пользовались восточные славяне, назывался «Путь из 

варяг в греки». Он начинался  в Балтийском море и заканчивался 

в Черном. Варягами на Руси называли людей, которые приплыва-

ли на кораблях из скандинавских стран. 

В 862 г. новгородцы пригласили к себе на княжение варяга 

Рюрика. Именно он стал основателем первой княжеской дина-

стии на Руси, поэтому все его потомки носили фамилию Рюрико-

вичи.  Наследником Рюрика стал Олег. Ему удалось объединить 

под своей властью Новгород  и Киев. Своей столицей он сделал 

Киев, поэтому государство, которое он начал создавать, получило 

название Киевская Русь. Следующие за Олегом князья продол-

жили создание государства. Для этого, в первую очередь, нужно 

было объединить восточнославянские племена. Чаще всего это 

приходилось делать силой. Сначала племя было вынужденно 
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платить дань киевскому князю, а потом подчинялось ему полно-

стью.  

 Среди киевских князей особенно выделяется Владимир. Он 

сделал христианство официальной религией на Руси. За это его 

стали называть Владимир Святой или Владимир Красное Сол-

нышко. До него на Руси исповедовали язычество, что означает  

веру во многих богов. Каждый бог отвечал за какое-то явление 

природы или область жизни человека, например, Перун был бо-

гом грома и молнии, Стрибог – богом ветра, Велес – богом скота 

и так далее. Владимир запретил язычество и приказал всем  испо-

ведовать христианство. Но люди не сразу приняли новую рели-

гию. Понадобилось достаточно много времени, чтобы восточные 

славяне действительно признали христианство своей религией и 

стали искренне ее исповедовать. 

Еще одним известным князем Киевской Руси был Ярослав 

Мудрый. Он активно распространял христианство, строил храмы, 

монастыри, церкви. Князь Ярослав впервые добился того, чтобы 

главой русской церкви был назначен русский священник. До это-

го русскую церковь возглавляли иностранцы, назначаемые Кон-

стантинополем.  Еще одной заслугой Ярослава Мудрого было со-

здание первого сборника законов. Этот сборник получил назва-

ние «Русская Правда».  В правление Ярослава Киевская Русь до-

стигла своего расцвета. Она стала одним из богатых и красивых 

государств Европы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Кто такие восточные славяне? 

2. Чем занимались восточные славяне? 

3. Какие большие города были у восточных славян? 

4. Кто такие варяги? 

5. Кто стал князем в Новгороде? 

6. Кто создал Древнерусское государство? 

7. Какая религия изначально была у восточных славян? 

8. Какую религию позднее приняли восточные славяне? 

9. Что сделал для Киевской Руси Ярослав Мудрый?  
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Происхождение  славянских народов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восточнославянские союзы племен 

 

Полыняне 

Волыняне                              предки украинцев         

Белые Хорваты 

 

Древляне 

Дреговичи                              предки белорусов     

Радимичи 

Кривичи 

 

Вятичи 

Северяне                               предки русских 

Словене 

Индоевропейцы 

 

Западные славяне Восточные славяне Южные славяне 

Русские Украинцы Белорусы 
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Устройство родоплеменной общины 
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Тема 2. Период феодальной раздробленности на Руси 

 

Основные даты 

1097 г. – Любечский съезд. 

1147 г. – первое упоминание о Москве. 

 

 

В Киевской Руси существовал особый порядок передачи вла-

сти. Самым главным считался киевский престол и его занимал 

старший в роду Рюриковичей князь. Остальные князья правили в 

других городах. Если кто-нибудь из них умирал, на его место 

приходил следующий по старшинству родственник. Постепенно 

род Рюриковичей стал большим. На одно и то же  место могло 

претендовать несколько человек. Это приводило к ссорам между 

князьями и даже военным столкновениям. Такие войны получили 

название междоусобицы или междоусобные войны. 

Последними из великих киевских князей были Владимир 

Мономах и его сын Мстислав Великий. В начале двенадцатого 

века им еще удавалось сохранять единство Киевский Руси, но по-

сле смерти Мстислава в 1132 г. государство окончательно распа-

дается на отдельные княжества. Сначала таких княжеств было 

около десяти, но со временем их становилось все больше и боль-

ше. Наиболее важными среди них были Владимиро-Суздальское 

княжество, Галицко-Волынское княжество и Новгородская бояр-

ская республика. 

Владимиро-Суздальское княжество располагалось между ре-

ками Ока и Волга. Именно на его территории возникает город 

Москва. Первое упоминание о Москве связанно с именем князя 

Юрия Долгорукого и относится к 1147 г. При сыне Долгорукого 

Андрее Боголюбском происходят серьезные изменения в управ-

лении княжеством. Андрей переносит столицу из города Суздаль 

в город  Владимир. Он подчиняет себе дружину. Дружина – это 

вооруженный отряд, который не только воевал вместе с князем, 

но и помогал ему управлять княжеством. Андрей отменяет эту 

традицию. Главным правителем княжества становится князь, а 

дружинники только выполняют его приказы. 

В Галицко-Волынском княжестве сложилась другая система 

управления. Там были плодородные почвы и благоприятный 



9 
 

климат, поэтому сельское хозяйство достигло высокого уровня 

развития. Это позволяло землевладельцам собирать хорошие 

урожаи и богатеть. Там был  князь, но его власть, чаще всего, бы-

ла слабой. Он зависел от местной аристократии, которая была 

очень богатой,  и могла диктовать свои условия.      

Развитие Новгорода значительно отличалось от развития 

остальных  территорий бывшей Киевской Руси. Новгород был 

республикой с выборными органами власти. Законодательная 

власть находилась в руках вече. Вече  – это народное собрание, в 

котором участвуют все взрослые мужчины.  Исполнительная и 

судебная власть находились в руках посадника, которого выби-

рало вече. Княжеской династии в Новгороде не было. Князя мог-

ли пригласить  по решению вече как военного специалиста и 

только на время. В Новгороде существовало несколько старин-

ных боярских родов, которые фактически управляли республи-

кой. Сельское хозяйство было развито слабо, так как плодород-

ных земель практически не было. Более активно развивались ре-

месла и торговля. Новгородские купцы были одними из самых 

успешных и богатых среди русских купцов. 

 

 Контрольные вопросы 

 

1. Какой был на Руси порядок передачи княжеской власти? 

2. Почему наследники стали ссориться между собой? 

3. Что такое усобицы? 

4. Какие князья последними сохраняли единство Киевской Ру-

си? 

5. В каком году Киевская Русь окончательно распалась на от-

дельные княжества? 

6. Какие княжества стали самыми важными в период распада 

Киевской Руси? 

7. Каковы были особенности Владимиро-Суздальского княже-

ства? 

8. Расскажите о Новгородской республике. 

9. В какой земле сельское хозяйство достигло высокого уровня 

развития? 

10. Был ли период раздробленности благоприятен для русских 

земель? 
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Очередной порядок престолонаследия (лествичный) 

 

      Киев  
в случае смерти 

 

 Новгород 

 
                         князя начинались 

 

 Чернигов 
 

                                                   переходы из одного  

 

  

  Смоленск 
                                                         города в другой 

 

 и т. д. 

 

 

 

Причины феодальной раздробленности 
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Последствия феодальной раздробленности 

 

Положительные Отрицательные 

Рост городов Слабая центральная власть 

Развитие ремесла и торговли Самостоятельность местных 

князей и бояр 

Культурное и хозяйственное 

развитие отдельных земель 

Распад государства на 

отдельные княжества 

 Слабая обороноспособность 

страны 

 

 

 

 

 

Политический строй Новгородской боярской республики 

 

ОБЩЕГОРОДСКОЕ ВЕЧЕ 

Совет господ (300 золотых поясов) 

 

 

 

 

 

 

кончанские вече 

 

уличанские вече 

  

   посадник        архиепископ              тысяцкий             князь 
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Тема 3. Нашествие монголов на Русь 

 

Основные даты 

1223 г. – битва на р. Калке. 

1237–1240 гг. – нашествие монголов на Русь. 

1380 г. – Куликовская битва. 

1480 г. – «Стояние на реке Угре». 

 

 

К началу XII в. монгольские племена вели кочевую жизнь и 

занимались скотоводством. Один из знатных людей, которого 

звали Темучин, сумел объединить монгольские племена. 

В 1206 г. на съезде знати ему дали титул Чингисхан, то есть ве-

ликий хан всех монголов. Ему удалось создать сильную, непобе-

димую армию. Эта армия завоевала огромные территории от 

монгольских степей до Китая на востоке и до Европы на западе. 

Первое столкновение русских с монголами произошло в 

1223 г. на реке Калке. Монголы сначала пытались убедить рус-

ских, что не собираются с ними воевать. Но русские князья уже 

слышали о коварстве монгол и не поверили им. Они решили 

встретить врага за пределами своей территории. В походе приня-

ли участие почти все южнорусские князья. Но единого командо-

вания у них не было и это привело к несогласованности их дей-

ствий. Русские проиграли этот бой. Были большие потери, поло-

вина князей погибла. Одержав победу, монголы не пошли на Русь 

и вернулись в степи. 

Новое столкновение произошло через четырнадцать лет. 

С 1237 по 1240 гг. произошло нашествие Батыя на Русь. Батый 

был внуком Чингисхана. Он начал вторжение с Рязанского кня-

жества и прошел почти по всей территории Руси. Не пострадал 

только Новгород, остальные княжества  были разорены и понесли 

большие человеческие и материальные потери. Некоторые города 

были полностью разрушены и не были восстановлены. Часть 

населения была уведена в рабство. Особенно ценились монгола-

ми ремесленники, которые должны были строить и украшать им 

города. В связи с этим ряд ремесленных специальностей переста-

ла существовать на Руси.  
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Главным требованием монголов была выплата дани и полу-

чение ярлыка. Дань – это налог, который выплачивал завоеван-

ный народ в пользу завоевателя. Дань могла быть и натуральной, 

и денежной. Дань в пользу монголов называлась выход. Сначала 

ее собирали сами монголы. Сборщиков дани называли баскаками. 

Но после восстания 1327 г., которое произошло в Твери, монголы 

отказались от этой системы и поручили сбор дани русским князь-

ям.  Ярлык – это документ, который давал право на княжение.  

Ярлык надо было получать у монгольского хана. Хан по своему 

желанию мог его дать, а мог забрать. Используя ярлык, ханы ча-

сто ссорили князей между собой и тем самым ослабляли Русь.  

Зависимость Руси от монголов получила название монголь-

ское иго. Оно просуществовало 240 лет. Долгое время Русь была 

слишком ослаблена нашествием Батыя и не могла сопротивлять-

ся.  Но постепенно она восстановила силы и начала укрепляться. 

Одной из ярких побед русских над монголами стала Куликовская 

битва. Она произошла в 1380 г. на реке Дон. Русские войска воз-

главлял князь Дмитрий, получивший после этого прозвище Дон-

ской. Но, несмотря на поражение, через два года монголам вновь 

удалось подчинить себе русских. И только через сто лет после 

Куликовской битвы русские окончательно сбросили с себя мон-

гольское иго. В историю это событие вошло под названием «Сто-

яние на реке Угре». 

 

 Контрольные вопросы 

 

1. Какими были монгольские племена и чем они занимались? 

2. Кто и когда сумел объединить все монгольские племена? 

3. Когда произошло первое столкновение русских с монгола-

ми? 

4. Кто выиграл бой на реке Калке? 

5. Когда произошло нашествие Батыя на Русь? 

6. Почему хан Батый сумел покорить русские княжества? 

7. Расскажите о дани и ярлыках. 

8. Что такое монгольское иго и сколько лет оно существовало 

на Руси? 

9. Расскажите о Куликовской битве.  
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Хронология монгольских завоеваний 

 

к 1211 г. Земли бурят, якутов, киргизов, уйгуров  

к 1217 г.  Северный Китай 

1219–1221 г. Средняя Азия 

1220–1222 г. Закавказье и Северный Кавказ 

1223 г. Битва на р. Калке 

1237 г. Завоевание Рязани 

1238 г. Разгром северо-восточной Руси 

1239–1240 гг. Разгром южной Руси 

1241–1242 гг. Разгром Польши, Чехии, Венгрии 

 

 

Причины поражения Руси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные формы зависимости  

 

 

 

Экономическая                                                     Политическая 

 

 

 

     Выплата дани                                                Получение ярлыка  

(ордынский выход)                                        (грамоты на княжение) 

 

 

 

Феодальная 

раздробленность, 

распри между 

князьями 

Наличие опытной 

и 

многочисленной 

армии у монгол 
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Тема 4. Отражение агрессии с запада 

 

Основные даты 

1240 г. – Невская битва. 

1242 г. – Ледовое побоище. 

 

 

В то время, когда Юго-Западные русские земли противостоя-

ли нашествию Батыя, Новгородские и Псковские территории от-

ражали агрессию шведских и немецких рыцарей.  

В 1240 г. в устье Невы высадился шведский отряд. Полагают, 

что это был обычный грабительский набег. В Новгороде тогда 

княжил 19-летний Александр. Несмотря на юный возраст, он 

проявил себя как решительный и талантливый полководец. Он не 

стал собирать новгородское ополчение и дожидаться полков сво-

его отца, великого князя Ярослава. С небольшими силами Алек-

сандр нападает на шведов и разбивает их. За эту победу он полу-

чил почетное прозвище Невский.  

Другой и более серьезной угрозой были немецкие рыцари. 

Они давно претендовали на Прибалтийские земли. Специально 

для покорения Прибалтики был создан Орден меченосцев. На Ру-

си его называли Ливонским орденом. Кроме захвата земель Ор-

ден ставил себе цель насаждения католичества на завоеванных 

землях. В начале XIII века им удалось подчинить себе Ливонию и 

начать захват Эстонии. Для того, чтобы увеличить свои силы, 

Ливонский орден объединяется с более крупным Тевтонским ор-

деном.   

В 1240 г. ливонские рыцари захватили крепость Изборск, а 

затем Псков и вторглись в новгородские земли. В 1241 г. Алек-

сандр Невский отбил Псков у рыцарей.  5 апреля 1242 г.  на Чуд-

ском озере состоялось знаменитое Ледовое побоище.  Немцы, как 

обычно, построили свое войско клином, или «свиньей». Это по-

рядок построения, по своему виду напоминающий треугольник 

или стрелу. По бокам располагалась конница,  в центре пехота, 

при этом острие было усилено и наносило главный удар. Алек-

сандр знал об этом порядке построения войск у немцев, поэтому 

он усилил фланги.  Рыцари легко справились с русской пехотой, 

но оказались окружены конницей. Они стали отступать по льду. 
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Лед не выдержал и стал трескаться. Многие рыцари утонули, не-

которые были взяты в плен.  

Победы Александра Невского имеют большое значение для 

русской истории и русского государства. Руси пришлось бороть-

ся на два фронта: с одной стороны   –  монголы, с другой – шведы 

и немцы. Угроза с запада была значительно опаснее, чем с восто-

ка. Монголам не нужны были земли русских княжеств. Главной 

их задачей было получение дани с покоренных народов. Немец-

кие рыцари хотели захватить новгородские и псковские земли и 

заселить их немцами. Кроме этого, они собирались насадить 

здесь католичество.  

 

 Контрольные вопросы 

 

1. Какие земли отражали агрессию немецких и шведских ры-

царей? 

2. За что князь Александр получил прозвище «Невский»? 

3. Почему немецкие рыцари представляли угрозу для русских 

земель? 

4. В каком году Ливонские рыцари захватили Изборск и 

Псков? 

5. Когда и где состоялось Ледовое побоище? 

6. Какова была тактика немецких рыцарей? 

7. Как Александр Невский разместил свои войска? 

8. Почему немецкие рыцари потерпели поражение? 

9. Какое значение имела победа Александра Невского над 

немецкими рыцарями? 

10. Какова была внешняя политика  Александра Невского?  
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Цели немецких и шведских рыцарей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление агрессии 

 

 

 

 

 

 

Главные битвы 

 

 

 

 

 

 

  

 

Захват новых территорий 
 

Распространение на 

завоеванных территориях 

католичества 

1240 г. – Невская битва 

против шведских 

рыцарей 

1242 г. – Ледовое 

побоище против 

немецких рыцарей 

Новгород 

 

Псков 
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Тема 5. Образование российского централизованного 

государства 

 

Основные даты 

1327 г. – восстание в Твери. 

1380 г. – Куликовская битва. 

1478 г. – присоединение Новгорода. 

1380 г. – «Стояние на реке Угре». 

1485 г. – присоединение Твери. 

1497 г. – принятие Судебника Ивана III. 

 

 

После нашествия монголов Русь достаточно долго приходила 

в себя и восстанавливалась. Постепенно становилось понятно, 

что для дальнейшего полноценного развития необходимо объ-

единить русские княжества в единое государство. Этого требова-

ли две основные задачи: во-первых, освобождение от монголь-

ского ига, во-вторых, экономическое развитие.  

Два города претендовали на лидерство в процессе объедине-

ния: Тверь и Москва.  Они оба были географически удобно рас-

положены, защищены от врага густыми лесами и соседними тер-

риториями, обладали выгодными торговыми путями и плодород-

ными землями. Таким образом, они были в равных условиях, и 

решающим фактором в их борьбе стала политика князей.  Пер-

вым тверским князем был младший брат Александра Невского  – 

Ярослав Ярославич. Первым московским князем стал младший 

сын Невского – Даниил. Князьям приходилось бороться за ярлык 

на великое княжение. Монгольский хан давал его то одному, то 

другому князю.  

В 1327 г. в Твери произошло восстание против монгольских 

баскаков. Московский князь Иван Калита донес об этом хану, 

взял у него войско и подавил восстание. После этого хан перестал 

присылать баскаков и передал право сбора дани русским князьям. 

Тверь была разорена и долго восстанавливалась, а Москва, 

наоборот, начала усиливаться. Иван Калита и его наследники по-

стоянно расширяли  границы своего княжества. Первое время они 

не оказывали сопротивление монголам, понимая, что силы не-

равны. Только при внуке Ивана Калиты, Дмитрии Донском, мос-
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ковский князь попытался противостоять монголам. Он выиграл 

Куликовскую битву, но окончательно сбросить иго ему не уда-

лось.   

Завершение процесса объединения русских земель вокруг 

Москвы приходится на годы правления Ивана III и Василия III.  

Главной задачей Ивана III было присоединение Новгорода и Тве-

ри. Новгородцы, не желая подчиняться Москве, заключили дого-

вор с Литвой. Иван III, узнав об этом, отправился на Новгород 

походом. В 1471 г.  произошла битва на реке Шелони. Новгород-

цы ее проиграли и вынуждены были признать зависимость от 

Москвы. Окончательно Новгород был присоединен в 1478 г.  

В 1485 г. была присоединена Тверь, которая также пыталась 

установить отношения с Литвой. После этого Иван III получил 

титул «государь всея Руси». При Василии III в состав Московско-

го государства вошли Рязанские земли и Смоленск.  

 

 Контрольные вопросы 

 

1. Какое было положение на Руси после монгольского наше-

ствия? 

2. Какие задачи стояли перед русскими князьями? 

3. Назовите города, которые претендовали на лидерство в про-

цессе объединения? 

4. Как русские князья боролись за ярлык? 

5. Кто подавил восстание против сборщиков дани в Твери? 

6. Какой князь начал объединение русских земель? 

7. Когда и кем произошло завершение процесса  объединения 

русских земель вокруг Москвы? 

8. Какая земля не хотела подчиняться Московскому князю и 

почему? 

9. Когда были окончательно присоединены Новгород и Тверь? 

10. Какой князь получил титул «государя всея Руси»? 
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Династия московских князей 

Даниил Московский 

1276–1303 

Юрий Данилович 

1303–1325 

Иван Данилович 

Калита1327–1340 

Симеон Гордый 

1340–1353 
Иван Красный 

1353–1359 

Дмитрий Донской 

1363–1389 

Василий I 

1389–1425 

Василий II Темный 

1425–1462 

Иван III 

1462–1505 
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Объединение Руси 

 
Этап Хронологичес

кие рамки 

Основные 

центры 

Характеристика Основные 

события 

1 к. XIII–80-е гг. 

XIV вв. 

Тверь, 

Москва, 

Литва 

Борьба в Северо-

Восточной Руси за 

великое княжение. 

Закрепление 

ярлыка на великое 

княжение за 

Москвой 

1327 г. – 

восстание в 

Твери 

1380 г. – 

Куликовская 

битва 

2 80-е гг.  

XIV в. – 

1462 г. 

Тверь, 

Москва, 

Литва 

Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

Вступление в 

борьбу Литвы 

1399 г. – битва 

при р. Ворскле. 

Победа монгол 

над русско-

литовскими 

войсками. 

1433–1453 гг. – 

феодальная война 

в Северо-

восточной Руси 

3 1462–1533 гг.  Москва, 

Литва 
Завершение 

объединения 

земель Северо-

Восточной Руси 

вокруг Москвы 

1478 г. – 

присоединение 

Новгорода 

1480 г. – 

свержение 

монгольского ига 

1485 г. – 

присоединение 

Тверского 

княжества и 

принятие Иваном 

III титула 

«Государь всея 

Руси» 

1497 г. – 

создание первого 

Судебника 
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Тема 6. Правление Ивана IV Грозного 

 

Основные даты 

1533–1584 гг. – правление Ивана Грозного. 

1547 г. – венчание на царство. 

1550 г. – составление нового Судебника. 

1552 г. – присоединение Казанского ханства. 

1556 г. – присоединение Астраханского ханства. 

1565–1572 гг. – Опричнина. 

1558–1583 гг. – Ливонская война. 

 

 

В 1533 г. умирает Василий III и оставляет наследником трех-

летнего сына Ивана. Опекуном Ивана стала его мать Елена Глин-

ская. Но она прожила недолго, и после ее смерти в 1538 г. начал-

ся период боярского правления. Это было время, когда боярские 

кланы боролись за власть. Иван IV рос в атмосфере интриг, 

вражды и обмана. Никто о нем не заботился, бояре только ис-

пользовали его для достижения своих целей. 

В 1547 г. Иван IV, впервые в русской истории, принимает ти-

тул царя. Это поставило его на один уровень с западноевропей-

скими королями. После этого он женился. По традиции того вре-

мени женатый человек считался совершеннолетним, поэтому 

Иван IV с этого момента мог править самостоятельно. Первые 

десять лет своего правления Иван IV активно проводил реформы. 

В исторической науке они получили название «реформы Избран-

ной рады». Избранная рада – это круг друзей Ивана Грозного, ко-

торые помогали ему в проведении реформ.  

Реформы затронули разные сферы жизни государства. Были 

созданы новые органы власти – Земский собор и приказы. Зем-

ский собор занимался решением важнейших государственных 

дел, в первую очередь, финансами и внешней политикой. Прика-

зы отвечали за отдельные регионы страны и отрасли управления. 

В 1550 г. был принят новый Судебник. Через год состоялся Сто-

главый собор. Это был церковный собор. Он получил такое 

название, потому что на нем утвердили сборник церковных зако-

нов, который состоял из ста глав. Был создан новый вид войска – 
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стрелецкое войско. Это было регулярное войско. Оно было хо-

рошо вооружено и содержалось государством. 

В конце 50-х гг. реформы были завершены, а с 1565 г. была 

введена опричнина.  В результате опричнины территория госу-

дарства была поделена на две части. Одна находилась под управ-

лением Боярской Думы и называлась «земство». Другая находи-

лась под личным управлением царя и называлась «опричнина». 

Иван Грозный создал особое войско. Это войско подчинялось 

только ему. Тех, кто служил в этом войске, называли опричника-

ми. Главной их задачей было карать неугодных царю людей.  Пе-

риод опричнины стал для России периодом террора и репрессий. 

Благодаря этой политике Иван Грозный добился для себя неогра-

ниченной власти. В 1572 г. опричнина была отменена.  За годы 

опричнины погибло много людей, и страна понесла существен-

ные экономические и хозяйственные потери. 

 

 Контрольные вопросы 

 

1. Кого Василий III оставил наследником? 

2. В какой атмосфере рос Иван IV? 

3. Когда впервые в России был принят титул царя? 

4. Что проводил Иван IV в первые годы своего правления? 

5. Были ли реформы важными для России? 

6. Что такое опричнина? 

7. Кто такие опричники? 

8. Чем занимались опричники? 

9. Что произошло со страной за годы опричнины? 

10. Расскажите о позитивных и негативных сторонах правле-

ния Ивана Грозного. 
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Реформы Избранной Рады 

 

 

 

 

Причины 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реформы  

 московское восстание 1547 г. 

 складывание централизованного гос-

ударства 

 усиление политической власти дво-

рян 

 ликвидация центробежных стремле-

ний крупных феодалов 

 создание и укрепление госаппарата 

 укрепление дворянства как социаль-

ной опоры государства 

 ограничение местничества 

 создание постоянного войска (стрелец-

кого) 

 реформа налогообложения 

 создание приказов 

 отмена кормлений. Губная реформа 

 принят Судебник (1550)  
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Опричнина 

 

 

 

 

 

Цели 

 

 

 

 

 

Опричнина и земщина 

 

 Опричнина Земщина 

Территория Центр, Псков. 

Новгород, Урал 

Оставшаяся 

Столица Александровская 

слобода 

Москва 

Органы власти Боярская дума, 

приказы, казна, 

войско  

Боярская дума, 

приказы, казна, 

войско  

 

 

 

 

 

 

 

Последствия  

 установление неограниченной власти царя 

 

 борьба с самостоятельностью боярства 

 

 ликвидация остатков феодальной раздроб-

ленности 

 усилилась власть царя и дворян, ко-

торые получили конфискованные 

земли у части бояр 

 сломила боярскую оппозицию 

 ухудшила положение крестьян и 

способствовала их закрепощению 

 привела к экономическому кризису в 

стране 



26 
 

Тема 7. Смутное время 

 

Основные даты 

1598 г. – умирает Федор Иванович и с его смертью 

пресекается род Рюриковичей. 

1598–1605 гг. – царствование Бориса Годунова. 

1605–1606 гг. – царствование Лжедмитрия I. 

1606–1607 гг. – крестьянское восстание под руководством 

И. И. Болотникова. 

1606–1610 гг. – царствование Василия Шуйского. 

1610– 1613 гг. – «Семибоярщина». 

1611 г. – создание I и II ополчения. 

1613 г. – избрание Земским собором Михаила Романова на 

царство. 

 

 

После смерти Ивана IV русским царем стал его сын Фѐдор. 

Фѐдор мало занимался государственными делами. Фактически 

правил при нем брат его жены Борис Годунов. Кроме Фѐдора был 

еще младший сын Ивана Грозного Дмитрий. Но в 1591 г. при за-

гадочных обстоятельствах Дмитрий погибает. Люди стали обви-

нять Годунова в убийстве Дмитрия. В 1598 г. умирает Фѐдор. 

Сыновей у него не было, поэтому с его смертью прекратился род 

Рюриковичей. Новым царем стал Борис Годунов. 

В начале XVII в. в России произошел экономический кризис. 

Это было связано с неурожайными годами и эпидемией чумы. 

Начался голод. Борис Годунов пытался улучшить положение в 

стране. Он давал хлеб нуждающимся, организовал общественные 

работы, но это мало помогало. В 1602 г. в Литве появился чело-

век, который стал выдавать себя за царевича Дмитрия. Он убеж-

дал всех в том, что Дмитрий не погиб. Его спасли,  вырастили и 

теперь он хотел вернуть себе престол. Лжедмитрия I поддержали 

польские и литовские дворяне. Он собрал армию и пошел к 

Москве. В 1605 г. неожиданно умер Борис Годунов. После этого 

Лжедмитрий I триумфально вошел в Москву и объявил себя ца-

рем. 

Долго удержаться у власти ему не удалось. Им были недо-

вольны и поляки, которых он привел в Москву, и русские бояре. 
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В итоге в мае 1606 г. Лжедмитрий I был убит. Следующим царем 

стал боярин Василий Шуйский. В период его правления объявил-

ся Лжедмитрий II. Он пытался войти в Москву,  но ему это не 

удалось. Он расположился  лагерем в Тушино и за это получил 

прозвище «Тушинский вор». Его также поддерживали польские 

дворяне. В 1609 г. началась открытая интервенция польских и 

шведских войск. После этого поляки стали покидать лагерь Лже-

дмитрия II. Вскоре он был убит.  

В 1610 г. в Москве произошел очередной переворот. К власти 

пришли семеро бояр, поэтому данное правительство получило 

название Семибоярщина. Они пригласили на престол сына поль-

ского короля Владислава. Простые люди расценили это как пре-

дательство национальных интересов. В начале1611 г. было  со-

здано  первое ополчение. Но оно успеха не имело и вскоре распа-

лось. Осенью 1611 г. было создано второе ополчение. Его возгла-

вили К. Минин и Д. Пожарский. Второму ополчению удалось из-

гнать интервентов.  

Этот период в истории России получил название Смутное 

время. 

 

 Контрольные вопросы 

 

1. Кто стал царем после смерти Ивана Грозного? 

2. Каким человеком был Федор, и кто фактически управлял 

государством? 

3. Кто стал царем после Рюриковичей? 

4. Охарактеризуйте Бориса Годунова. 

5. Кто такой Лжедмитрий I? Расскажите о его намерениях. 

6. Расскажите о Василии Шуйском. 

7. Кто такой «Тушинский вор»? 

8. Что такое Семибоярщина? 

9. Расскажите об ополчениях. 

10. Что сделали для России Минин и Пожарский?  
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Причины 

 Смуты 

 

 

 

 

 

 

Краткий хронограф Смутного времени 

1598 г. – пресечение династии Рюриковичей. Начало правления 

Бориса Годунова (1598–1605 гг.). 

1601–1603 гг. – Неурожаи и массовый голод в России. Нараста-

ние социальной напряженности в России. 

1605 г. – Смерть Бориса Годунова. Воцарение Лжедмитрия I 

(1605–1606 гг.). 

1606–1610 гг. – Царствование Василия Шуйского 

1606–1607 гг. – Крестьянское восстание под руководством И. Бо-

лотникова. 

1607 г. – Втягивание в гражданскую войну Швеции и Польши. 

Начало польской интервенции.  

1610–1613 гг. – «Семибоярщина». 

1611–1612 гг. – Первое и второе ополчения, освобождавшие 

Москву от польских интервентов. 

1613 г. – Установление династии Романовых. 

 

  

 экономический кризис (опричнина, неудачная Ли-

вонская война,  неурожайные годы, которые при-

вели к голоду и т.д.) 

 социальные противоречия (дальнейшее закрепо-

щение крестьян, стремление дворян к улучшению 

своего положения и т. д.) 

 династический кризис (со смертью Федора Ивано-

вича пресекается род Рюриковичей, на престол из-

бирается Борис Годунов) 

 международная обстановка (вмешательство Поль-

ши  и католической церкви во внутренние дела 

России) 
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Последствия Смуты 

 

 

  Временное усиление роли сословно-

представительных органов власти: 

Боярской думы и Земского собора  

Экономическая разруха и обнищание 

народа, усиление крепостной зависимости 

крестьян 

Ухудшение международного положения 

государства и потеря ряда территорий за 

годы Смуты (Смоленские и Северные земли 

отошли к Польше, побережье Балтийского 

моря – Швеции) 

Воцарение новой династии Романовых 

(1613–1917 гг.) 

Расстройство местничества ослабило 

старую аристократию (боярство) и усилило 

позиции служилого дворянства 
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Тема 8. Экономическое и политическое развитие  

России в XVII в. 

 

Основные даты 

1613–1645 гг. – царствование Михаила Романова. 

1645–1676 гг. – царствование Алексея Михайловича. 

1648 г. – «соляной бунт». 

1649 г. – принятие Соборного уложения. 

1653 г. – начало церковной реформы патриархом Никоном. 

1662 г. – «медный бунт» 

1670–1671 гг. – восстание под предводительством С. Разина. 

 

Начало XVII в. было очень сложным периодом для России. 

Смута затронула все сферы жизни государства. Было подорвано 

хозяйство, экономика, не было законной власти.  Поэтому глав-

ной задачей развития страны в первой половине XVII в. было 

преодоление негативных последствий Смутного времени.   

В 1613 г. Земский собор избрал на престол представителя 

знатного боярского рода Михаила Романова. С него началась но-

вая правящая династия. Михаил был очень молод. Ему было все-

го 16 лет в момент избрания на царство. Отцом Михаила был 

русский патриарх Филарет.  Когда его сын  стал царем, он нахо-

дился в польском плену.  В 1619 г. он возвращается из  плена и 

начинает активно участвовать в управлении государством. Во 

внешней политике главной задачей было установить мир с 

Польшей и Швецией. В результате заключения договоров с этими 

странами Россия лишилась ряда территорий.  

После смерти Михаила в 1645 г. ему наследует его сын Алек-

сей Михайлович. В его правление произошло несколько серьез-

ных восстаний.  Самые крупные из них  –  это соляной бунт 

1648 г., медный бунт 1662 г. и восстание под руководством Сте-

пана Разина 1670–1671 гг.  Соляной бунт начался из-за увеличе-

ния налога на соль. Медный – из-за выпуска медной монеты вме-

сто серебряной, что привело к инфляции. Восстание С. Разина 

началось среди казаков. Потом к нему присоединились крепост-

ные, ремесленники, народы Поволжья и т. д. Все народные вы-

ступления были подавлены правительством.  
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В 1649 г. был создан новый сборник законов. Он получил 

название «Соборное уложение». В этом сборнике окончательно 

юридически было закреплено крепостное право. Крестьяне ли-

шились права менять хозяина. С этого момента  они навсегда 

принадлежали одному помещику. Горожане также прикрепля-

лись к городу и не могли его покидать.  

В 1654 г. патриарх Никон начал проведение церковных ре-

форм. Часть общества не приняла эти реформы. Это привело к 

церковному расколу. Тех, кто выступал против реформы, стали 

называть старообрядцами, староверами или раскольниками. Их 

преследовали, запрещали придерживаться своих обрядов. Лидер 

раскольников, протопоп Аввакум, был сожжен на костре.  

 

 Контрольные вопросы 

 

1. Как Смута повлияла на развитие государства? 

2. Кого избрал в 1613 году Земский собор на престол? 

3. Какова была внешняя политика Российского государства? 

4. Какие бунты произошли при Алексее Михайловиче? 

5. Как правительство относилось к бунтарям? 

6. Что такое «Соборное Уложение»? 

7. Расскажите о патриархе Никоне и его реформах. 

8. Кто такие староверы? 
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Ослабление и упразднение сословно-

представительных  органов власти, 

ограничивавших власть царя (1653 г. – последний 

Земский собор) 

Изменение социального состава Боярской думы – 

введение в нее дворянства и думных дьяков (до 

30 %), самозабвенно преданных царю  

Отмена местничества (1682 г.), как факт ослабления 

позиций боярства  

Рост приказной бюрократии – новой опоры царской 

власти 

О
со
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н
о

ст
и
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у
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о
й
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к
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В отличие от европейской основывалась не на 

вольнонаемном труде, а на крепостном (приписка и 

покупка крепостных крестьян) 

Чаще всего мануфактуры основывались 

государством и выполняли его заказ  

Слабая заинтересованность мануфактуристов в 

совершенствовании техники из-за дешевизны 

рабочей силы 
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Народные движения «бунташного» века 

 

Дата Причины Участники 

1648 г. 

«Соляной 

бунт» 

 

1. Усиление налогового гнета 

вообще. 

2. Введение пошлины на соль – 

необходимый продукт. 

3. Недовольство некоторыми 

представителями власти 

Горожане, 

стрельцы, 

крестьяне 

1662 г. 

«Медный 

бунт» 

1. Усиление налогового гнета. 

2. Дороговизна и голод из-за 

обесценивания выпущенных 

медных денег 

Посадский 

люд  

1670–1671 гг. 

Восстание под 

руководством 

С. Разина 

1. Скопление на Дону «горючего 

материала» – беглых крестьян, 

холопов, посадских, недовольных 

усилением крепостного права и 

феодального гнета. 

2. Активность казачества, 

недовольство гос. порядками 

России 

Донские 

казаки, 

беглый 

крестьяне, 

холопы, 

посадские 

люди 

 

1668–1676 гг.   

Соловецкое 

восстание  

1. Церковные реформы патриарха 

Никона. 

2. Жесткость курса церковных 

преобразований. 

3. Представление народа о «старой 

вере» как истинно православной 

Монахи, 

крестьяне, 

разинцы 
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Тема 9. Воцарение Петра 

 

Основные даты 

1676–1682 гг. – царствование Федора Алексеевича. 

1682 г. – отмена местничества. 

1682–1696 гг. – совместное царствование Ивана V и Петра I 

при регентстве Софьи (до 1689 г.). 

1686 г. – подписание «Вечного мира» с Польшей. 

1687, 1689 гг. – Крымские походы В. В. Голицына. 

 

 

В 1676 г. умер царь Алексей Михайлович. После его смерти 

осталось три сына. На престол взошел старший из них, четырна-

дцатилетний Федор. Но он был слаб здоровьем и власть в свои 

руки взяли родственники его матери – Милославские. Через 

шесть лет, в 1682 г. Федор скончался, не оставив наследника. 

Встал вопрос  – кому наследовать из двух оставшихся братьев: 

Ивану или Петру? По обычаю наследовать трон должен был  

старший из братьев, т. е.  Иван, но он страдал слабоумием и было 

понятно, что самостоятельно править он не сможет. На трон был 

возведен десятилетний Петр. 

 Ситуация усложнялась тем, что Алексей Михайлович был 

женат дважды и братья были от разных матерей. Это означало, 

что за каждым из них стоял род его матери. За Иваном – Мило-

славские, за Петром – Нарышкины. Милославские были недо-

вольны тем, что их отдаляют от власти. Возглавляла их родная 

сестра Ивана – Софья. Милославским удалось склонить на свою 

сторону стрельцов. 15 мая 1682 г. они ворвались в Кремль и учи-

нили расправу над боярами. Царями были провозглашены вместе 

Петр и Иван. Регентом при них стала Софья. Она была властной 

и умной двадцатипятилетней женщиной. Ее фаворитом и сопра-

вителем стал Василий Васильевич Голицын. Он был образован, 

знал несколько европейских языков, имел в своем доме богатую 

библиотеку.   

Первым важным событием правления Софьи стала отмена 

местничества. Это был порядок, по которому  назначали на 

должность в зависимости от происхождения, т. е. чем более знат-

ным был человек, тем выше была его должность. В 1686 г. был 
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заключен «вечный мир» с Польшей. По нему за Россией закреп-

лялся Киев. Голицын совершил два Крымских похода. К завоева-

ниям они не привели, но подняли авторитет России в Европе.   

В 1689 г. Петра женили на Евдокии Лопухиной. Женитьба 

означала, что он стал совершеннолетним и временный правитель 

больше не нужен. Это не устраивало Софью. Она не хотела те-

рять власть. Отношения между двумя группировками обостри-

лись. В ночь с 1 на 8 августа 1689 г. кто-то пустил слух, что пол-

ки Петра идут на Кремль. Поднялась тревога, стали собирать 

стрельцов. Эти сборы были восприняты  сторонниками Петра как 

подготовка к нападению на Преображенское. Его предупредили 

об опасности, и он спрятался в Троице-Сергиевом монастыре. 

Военное преимущество было на стороне Софьи. Но вскоре бояре 

и стрельцы стали покидать ее и переходить на сторону Петра.  

Софья была лишена власти и оправлена в Новодевичий мо-

настырь. Иван оставался формальным соправителем Петра 

вплоть до своей смерти в 1696 г. В 1698 г. стрельцы, возглавляе-

мые Софьей, подняли восстание и попытались свергнуть Петра.  

Но их выступление было жестоко подавлено. Софья была по-

стрижена в монахини, стрелецкие войска расформированы, а 

около 800 из них казнено.   

 

 Контрольные вопросы 

 

1. Кто взошел на престол после смерти царя Алексея 

Михайловича? 

2. Кто наследовал престол после Федора? 

3. Почему в то время сложилась непростая ситуация с 

престолонаследием? 

4. Кто такая царевна Софья, дайте ее характеристику. 

6. Что сделала Софья в первые годы своего правления? 

7. Как и почему поднялся авторитет России в Европе? 

8. Кто занимался образованием Петра? 

9. Когда и почему Софья потеряла власть? 

10. Почему стрельцы сначала выступили на стороне Софьи, а 

потом перешли к Петру? 

  



36 
 

Алексей Михайлович       

Жены 

Мария Милославская                                 Наталья Нарышкина 

 

Федор          Софья           Иван                                      Петр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрелецкие бунты 
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1682 г. 

В результате на 

престол были 

возведены два 

брата Иван и Петр 

при регентстве 

Софьи 

1689 г.  

Софья свергнута 

и отправлена в 

монастырь. Петр 

становится не 

только 

формальным, но 

и фактическим 

правителем 

1698 г. 

Стрельцы, 

возглавляемые 

Софьей, подняли 

восстание и 

попытались 

свергнуть Петра.  

Но их 

выступление было 

жестоко 

подавлено 
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Тема 10. Реформы Петра I 

 

Основные даты 

1682–1725 гг. – царствование Петра I. 

1700 г., 1 января – введение в России юлианского 

летоисчисления. 

1702 г. – начало издания первой газеты «Ведомости». 

1703 г. – основание Санкт-Петербурга. 

1705 г. – введение рекрутской повинности. 

1708 г. – разделение России на губернии. 

1711 г. – учреждение Сената. 

1714 г. – учреждение в Петербурге Кунсткамеры. 

1718 г. – учреждение первых коллегий. 

1721 г. – принятие Петром I титула императора. 

1722 г. – введение Табели о рангах. 

 

Петр I – один из самых великих правителей России. Им были 

проведены многочисленные реформы. Они затронули все сферы 

жизни государства.  

При нем меняется система государственного управления.  

В России  завершилось создание абсолютной монархии. Это 

форма правления, при которой вся полнота власти находится в 

руках одного человека и передается по наследству. В 1721 г. Пет-

ра I провозгласили императором. Это означало усиление власти 

главы государства. Следующей ступенью в управлении государ-

ством был Сенат. Он занимался разработкой новых законов, фи-

нансами страны, контролировал деятельность администрации. 

Затем шли коллегии. Каждая из них занималась конкретной от-

раслью управления. Например, Военная коллегия занималась су-

хопутными вооруженными силами, Адмиралтейство – флотом, 

Берг-коллегия – тяжелой промышленностью и так далее.  

Местное управление тоже было реформировано. Вся страна 

была поделена на губернии. Во главе губернии стоял губернатор. 

К каждой губернии был приписан армейский полк. Губерния 

должна была его содержать. Губернии делились на провинции. 

Провинциями руководили воеводы. Провинции делились на уез-

ды, во главе с земскими комиссарами.   
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Активно развивалась промышленность. Началась разработка 

уральских месторождений. Вскоре Россия заняла ведущее место 

по производству металла. Первым заводом на Урале стал Невьян-

ский завод. Появились новые отрасли производства: судострое-

ние, стеклянное и фаянсовое дело, производство бумаги.  

В первую очередь развивались те отрасли производства, которые 

были необходимы армии и флоту. Петр I шел на любые меры для 

усиления армии и флота. Однажды, когда во время войны не хва-

тило меди для литья пушек, он приказал переплавить церковные 

колокола на пушки.  

В области культуры и быта также многое изменилось. Рус-

ское дворянство стало похоже на европейское. Петр I приказал 

дворянам одеваться в европейские одежды и брить бороды. Те, 

кто не хотели брить бороды, должны были платить  налог. При-

дворные должны были ходить на балы и светские приемы. Дво-

ряне обязаны были получать образование. Петр I перенес празд-

нование нового года с 1 сентября на 1 января. Так же он ввел тра-

дицию ставить в доме елку и наряжать ее. Именно он создал пер-

вые в России музей и газету, начал создавать учебные заведения.  

 

 Контрольные вопросы 

 

1. Кто такой Петр I? 

2. Что такое абсолютная монархия? 

3. Кого в 1721 г. провозгласили императором? 

4. Какой орган власти следовал за императором? 

5. Чем занимался Сенат? 

6. Что такое коллегии? 

7. Расскажите об иерархии местного управления. 

8. Как развивалась промышленность при Петре I? 

9. Как Петр I строил флот? 

10. Что изменилось в русской культуре при Петре I? 
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Причины реформ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности преобразований в России 

 

  

Социально-

экономическое, 

политическое и 

культурное  отставание 

от Западной Европы 

Ослабление 

международного 

положения России, 

угроза потери 

независимости 

Жесткий курс и быстрый темп реформ 

Зависимость внутренней политики от внешней 

Проходили на базе государственной системы 

крепостного права 

Охватили все сферы деятельности и жизни общества 

Проводились по европейскому образцу; учитывался 

потенциал народных масс 
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Абсолютная монархия в первой четверти XVIII в.  

 

 

                                     Император 

 

                                        Сенат                        Генерал-прокурор 

 

                                      Коллегии                         Обер-прокурор 
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Административно-территориальное деление 

 

Губерния 

(во главе губернатор) 

 

Провинции 

(во главе  воевода) 

 

 

Уезды 

(во главе  земский комиссар) 
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Развитие торговли 

 

Торговая политика государства Последствия и значение  

I период (1700–1719) 

Система запретов, высоких 

пошлин и налогов. Монополия 

государства почти на все виды 

товаров 

1. Получение значительных 

средств казной на нужды армии 

и флота. 

2. Разрушение старых деловых 

связей купечества, разорение 

торговых фамилий 

II период (1719–1725) 

Переход к политике 

меркантилизма и 

протекционизма – накоплению 

денег в стране с помощью 

покровительства отечественной 

торговли 

1. Развитие торговли. 

Превышение вывоза товаров 

над ввозом их в страну. 

2. Накопление капитала. 

3. Рост молодой российской 

промышленности 

 

 

 

 

Последствия и значения преобразований Петра I: 

– становление абсолютной монархии в России; 

– подчинение церкви государству; 

– активное вмешательство государства в социально-

экономические отношения; 

– подавление личности государством; 

– ускорение темпов социально-экономического и культур-

ного развития России; 

– консервация феодально-крепостнических отношений; 

– превращение России в империю с мощной армией и фло-

том, улучшение международного положения. 
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Тема 11. Внешняя политика Петра I 

 

Основные даты 

1695, 1696 гг. – Азовские походы. 

1697–1698 гг. – Великое посольство.  

1700–1721 гг. – Северная война. 

1709 г., 27 июня – Полтавская битва. 

1710–1711 гг. – Прутский поход. 

1722–-1723 гг. – Каспийский поход. 

 

Петр I вел активную внешнюю политику. Главной его зада-

чей было добиться выхода к морям. В 1695 г. состоялся первый 

поход Петра I. Он отправился к турецкой крепости Азов. Осада 

Азова была неудачной. У России не было флота, поэтому она не 

могла осадить Азов с моря. Поняв это, Петр I снял осаду и вер-

нулся в Россию. В короткие сроки он построил несколько кораб-

лей. В следующем году Петр I вновь отправился к Азову и захва-

тил его.  

В 1697 г. царь в составе большого посольства отправился за 

границу. Это событие получило название «Великое посольство».  

Он хотел найти союзников против Турции. Но европейские госу-

дарства не собирались воевать с Турцией. Тогда он нашел союз-

ников против Швеции. К России присоединились Дания и Саксо-

ния. Так был образован Северный союз. В 1700 г. началась дли-

тельная Северная война. Она закончилась только в 1721 г. побе-

дой России. Россия получила выход к Балтийскому морю и ряд 

территорий.  

На начальном этапе военные действия развивались для Рос-

сии неудачно. Карл XII, король Швеции, по одиночке разбил Да-

нию и Саксонию. Россия осталась без союзников. Действия рос-

сийской армии показали, что необходимы перемены. Петр I про-

вел военную реформу. На смену добровольному набору пришел 

рекрутский набор. С определенного количества дворов забирали 

одного рекрута.  Продолжалось строительство флота. Экономика 

страны работала на военные нужды. Вскоре это дало результаты. 

Ход войны изменился. Россия стала одерживать победы. 

Одной из самых знаменитых битв этой войны стала Полтав-

ская битва. Она произошла 27 июня 1709 г. Сухопутные войска 
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шведов были уничтожены. Карл XII бежал в Турцию. Это сраже-

ние стало решающим и во многом предопределило исход войны.  

Русский флот также проявил себя. В 1714 г. была одержана пер-

вая победа на море. Это произошло в битве при  мысе Гангут. 

Вскоре русский флот по количеству стал превосходить шведский. 

В 1721 г. между Россией и Швецией был заключен Ништадтский 

мир. Кроме всего прочего Россия получила  три международных 

морских порта: Рига, Ревель и Санкт-Петербург. После заключе-

ния мира Петр I объявил себя императором. 

Ведя войны на западном направлении, Петр I не забывал  и о 

южном. В 1711 г. состоялся Прутский поход против Турции. Он 

был неудачным. Россия потеряла Азов. В 1722 г. Петр I совершил 

Каспийский поход. В результате Россия приобрела западный бе-

рег Каспийского моря. 

 

 Контрольные вопросы 

 

1. Какая главная задача была у Петра I во внешней политике? 

2. Как строились русские корабли при Петре I? 

3. Как осадили Азов? 

4. Какие цели были у «Великого посольства»? 

5. Расскажите о Северном союзе. 

6. Каковы были причины Северной войны? 

7. Расскажите о военной реформе, и кто такие рекруты? 

8. Расскажите о Полтавской битве. 

9. Где русский флот одержал первую победу на море? 

10. Расскажите о Прутском и Каспийском походах Петра I .  
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Задачи внешней политики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Южное направление 

1695 г. I Азовский поход, неудачная осада турецкой кре-

пости 

1696 г. II Азовский поход, взятие Азова, строительство 

крепости Таганрог 

1710–1711 гг. Прутский поход. Азов возвращен Османской им-

перии 

1722–1723 гг. Каспийский поход. По Петербургскому договору 

Россия получила часть западного и южного по-

бережья Каспийского моря 

1724 г.  Заключен Константинопольский договор между 

Россией и Турцией о разграничений владений на 

Кавказе 

 

 

 

На юге На западе   

и северо-западе 

– борьба с Крымским 

ханством и 

завоевание выхода в 

Азовское и Черное 

моря; 

– борьба за овладение 

выходом к Ирану и 

Индии 

– воссоединение 

всех земель, 

входивших в 

Древнерусское 

государство; 

– борьба за выход в 

Балтийское море 
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Основные сражения 
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необходимость выхода к морюдля 

успешного развития экономики 

обострение противоборства Швеции со 

странами Европы из-за «испанского 

наследства» 

монополия Швеции на Балтийское море 

1700 г. – потеря Нарвы 

1702 г. – взятие Шлиссельбурга 

1704 г. – взятие Нарвы и Дерпта 

1708 г. – битва у деревни Лесной 

1709 г. – Полтавская битва 

1714 г. – морское сражение у мыса 

Гангут 

1720 г. – морское сражение 

у о. Гренгам 

1721 г. – подписание Ништадского договора. Россия 

получила Ингермаландию, Эстляндию, Лифляндию и 

выход к Балтийскому моря  
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Тема 12. Россия в XVIII в. 

 

Основные даты 

1725 г. – учреждение Академии наук. 

1726–1730 гг. – деятельность  Верховного тайного совета. 

1735–1739 гг. – русско-турецкая война. 

1754 г. – отмена внутренних таможенных пошлин. 

1755 г. – основание Московского университета. 

1756–1763 гг. – Семилетняя война. 

1762 г. – издание Манифеста «О даровании вольности и 

свободы всему российскому дворянству». 

 

 

Развитие России XVIII в. после смерти Петра I вошло в исто-

рию под названием «эпоха дворцовых переворотов». Это опреде-

ление возникло в связи с тем, что происходила частая смена вла-

сти. За первые пять лет после смерти Петра I сменилось три пра-

вителя, до воцарения Екатерины II – шесть. Они приходили к 

власти в результате дворцовых интриг или переворотов.   

В 1722 г. был принят указ о престолонаследии. Он определял, 

что наследник престола назначается императором. В 1725 г. 

Петр I умирает, не назначив наследника. К этому моменту сыно-

вей у него не было. Было два претендента на престол: жена Петра 

I Екатерина и его внук Петр Алексеевич. При поддержке Мень-

шикова и гвардии императрицей стала Екатерина. Но правила она 

недолго. В 1727 г. она умерла, и ее сменил Петр II, внук Петра I. 

Его правление также было очень коротким. Он умер в 1730 г.  и с 

его смертью пресекся род Романовых по мужской линии. 

Возник очередной династический кризис. Было решено при-

гласить на престол племянницу Петра I Анну Ивановну. К этому 

моменту она была вдовой герцога Курляндского. Специально для 

нее были разработаны Кондиции. Это были условия, на которых  

ее приглашали на престол. Они значительно ограничивали власть 

монарха. Но в последний момент Анна отказалась их принять и 

вступила на престол без ограничений. Она правила десять лет. 

Фактическим правителем был ее фаворит Бирон. Кроме него при 

дворе было много других немцев. Они занимали значительные 

посты в государственных структурах и армии. При Анне Ива-
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новне начинается расширение дворянских привилегий. Сокра-

тился срок службы. Раньше он был пожизненным, теперь два-

дцать пять лет. Начинали служить не с 15 лет, а с 20. Если в се-

мье было больше одного сына, то один мог не служить.  

В 1740 г. Анна Ивановна умирает и оставляет наследником 

своего племянника Ивана Антоновича. Но уже в следующем году 

он был свергнут Елизаветой, дочерью Петра I. Она провозглаша-

ла себя последовательницей отца. При ней были отменены внут-

ренние таможенные пошлины. Это активизировало экономиче-

ское развитие страны. Был открыт первый университет в Москве. 

Продолжали расширяться  привилегии дворян. При Елизавете 

Россия вступила в Семилетнюю войну. Русская армия воевала 

очень успешно. Первые крупные победы одержали П. А. Ру-

мянцев и А. В. Суворов. После смерти Елизаветы в 1761 г. нена-

долго к власти пришел ее племянник Петр III. Он вернул все за-

воеванные территории прусскому королю.  Но уже в июне 1762 г. 

Петр III был свергнут женой, которая стала императрицей Екате-

риной II. 

 

 Контрольные вопросы 

 

1. Какой период в истории России получил название «Дворцо-

вых переворотов»? 

2. Почему возникло такое определение? 

3. В каком году был принят указ о престолонаследии? 

4. Кто встал на престол после Петра I? 

5. Для кого были разработаны Кондиции? 

6. Охарактеризуйте правление Анны Ивановны и Бирона. 

7. Дайте характеристику правлению Елизаветы. 

8. Кто стал управлять страной после смерти Елизаветы? 

9. Когда и как Екатерина II пришла к власти?  
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Е
к
ат

ер
и

н
а 

I 
 

1
7

2
5
–

1
7
2

7
 – создан Верховный Тайный Совет, 

ограничивавший власть Сената 

– завещание о престолонаследии 

– фактический правитель А. Д. Меньшиков 

П
ет

р
 I

I 
 

1
7

2
7
–

1
7
3

0
 

– стал императором в 12 лет, при регентстве 

Верховного Тайного Совета 

– усиление влияния Долгоруких и Голицыных 

А
н

н
а 

И
о

ан
н

о
в
н

а
 

1
7

3
0
–

1
7
4

0
 

– подписала кондиции о правлении совместно с 

Верховным тайным советом, затем разорвала их 

– правитель фаворит Э. И. Бирон  

– засилье немцев 

– отменен указ о единонаследии 

– открытие учебных заведений для дворян 

– служба дворян 25 лет (с рождения) 

– сбор подушной подати и суд над крестьянами 

передан помещикам 

– работные люди закреплялись за 

мануфактурами 

П
ет

р
 I

II
  

1
7

6
1
–

1
7
6

2
 

– «Манифест о даровании свободы и вольности 

российскому дворянству» 

– равенство религий 

– секуляризация церковных земель 

– засилье немцев и введение в армии прусской 

системы 

– аннулирование выгодных для России итогов 

Семилетней войны 
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Семилетняя война (1756–1763 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход событий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соперничающие блоки 

  

П
р

и
ч

и
н

а 

Обострение соперничества 

европейских стран  из-за колоний  

Россия 

Австрия 

Франция 

Швеция 

Саксония 

Испания 

Пруссия 

Великобритания 

Португалия 

1756 г. – Меноркское сражение, англичане потерпели 

поражение от французов. 

1757 г. – победа России в битве у Гросс-Егерсдорфа. 

1758 г. – взятие Фридрихом II Кенигсберга и всей 

Восточной Пруссии. 

1759 г. – захват русскими Бранденбургами, Франкфурта-

на-Одере и победа при деревне Кунерсдорф. 

1760 г. – взятие русскими Берлина. 

1761 г. – основные силы русских войск вновь направлены 

в Силезию. 

1762 г. – Петр III заключил союз с Фридрихом II и 

возвратил Пруссии все захваченные территории. 
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Тема 13. Правление Екатерины II 

 

Основные даты 

1762–1796 гг. – правление Екатерины II. 

1767–1768 гг. – работа Уложенной комиссии. 

1768–1774 гг. – русско-турецкая война. 

1773–1775 гг. – восстание под предводительством 

Е. И. Пугачева. 

1775 г. – проведение губернской реформы. 

1783 г. – присоединение Крыма к России. 

1785 г. – издание Жалованных грамот дворянству и городам. 

1787–1791 гг. – русско-турецкая война. 

1772, 1793, 1795 гг. – разделы Польши между Россией, 

Австрией и Пруссией. 

 

Екатерина II пришла к власти в 1762 г. в результате дворцо-

вого переворота. Она правила вплоть до 1796 г. и стала одной из 

самых известных российских правительниц. Екатерина II родом 

была из небольшого немецкого княжества. Елизавета Петровна 

выбрала ее в жены своему племяннику и наследнику Петру.  

В пятнадцать лет Екатерина приехала в Россию и вышла замуж. 

Уже в этом возрасте она была умна, образована и много читала. 

Особенно она увлекалась работами французских просветителей. 

Некоторые из их идей императрица использовала в своей поли-

тике, поэтому ее правление получило название «просвещенный 

абсолютизм». 

В 1767 г. Екатерина созвала комиссию, которая должна была 

создать новый свод законов. Комиссия получила рекомендации 

от императрицы и с мест. Начались заседания, но вскоре в центре 

внимания оказался крестьянский вопрос. Некоторые депутаты 

даже предлагали отменить крепостное право. Это обеспокоило 

Екатерину и она распустила комиссию. Новый свод законов бу-

дет создан только при Николае I в 1830 г.  

В 1773–1775 гг. произошло одно из самых больших кре-

стьянских восстаний. Лидером восстания был Емельян Пугачев. 

Он выдавал себя за Петра III. Возмущение началось в среде каза-

ков, затем к ним присоединились крестьяне, работные люди и 

народы Поволжья. Пугачев рассылал «прелестные письма», кото-
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рые должны были прельщать людей присоединиться к нему. Вос-

стание охватило значительную территорию, восставшим удалось 

захватить ряд городов, но, в конце концов, оно было подавлено. 

Емельян Пугачев был казнен. 

После подавления восстания Екатерина II провела губерн-

скую и судебную реформы. Территория страны была поделена на 

губернии и уезды. В губерниях финансами занималась Казенная 

палата. Также был создан Приказ общественного призрения, ко-

торый занимался школами, больницами и богадельнями. По су-

дебной реформе каждому сословию был определен свой суд.  

Высшим судебным органом в стране стал Сенат, а в губерниях – 

палаты уголовного и гражданского суда. Через десять лет, в 

1785 г., было принято еще два важных документа:  Жалованная 

грамота дворянству и Жалованная грамота городам. Эти доку-

менты регулировали права и обязанности сословий. Дворяне по-

лучали еще больше привилегий. Горожане делились на шесть 

разрядов. Каждые три года они выбирали городскую думу, го-

родского главу и судей.  

Екатерина II вела активную внешнюю политику. В ходе рус-

ско-турецких войн она добилась выхода к Черному морю и при-

соединения Крыма.  Россия приняла участие в трех разделах 

Польши. В результате в состав империи вошли белорусские и 

украинские территории. 

 

 Контрольные вопросы 

 

1. Когда и как пришла к власти Екатерина II? 

2. Сколько лет Екатерина II управляла Россией? 

3. Дайте характеристику Екатерине II. 

4. Что такое «просвещенный абсолютизм»? 

5. Какую комиссию созвала Екатерина II в 1767 году? 

6. Расскажите, кто был лидером крестьянского восстания? 

7. На какие административные участки была поделена терри-

тория России? 

8. Расскажите о прочих реформах Екатерины II. 

9. В чем заключалась внешняя политика Екатерины II? 
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«Учреждение для управления губернией» 1775 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система местного управления по реформе 1775 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделение России на 50 губерний вместо 20 

Упразднение провинций 

Разделение власти в губернии по функциям 

Подчинение всех воинских частей губернии губернатору 

Изменение судебной системы: введение сословного суда 

Губернатор 

Губернское правление 

Казенная палата Приказ 

общественного 

призрения 

Нижний земский 

суд во главе с 

капитаном-

исправником 

Городничий 

частный пристав 

(в районах)  

 

квартальный надзиратель 
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Органы суда по реформе 1775 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система городского самоуправления 

 по «Жалованной грамоте городам» 1785 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенат 

 Судебные палаты 

(гражданская и уголовная) 
 

Верхний земский 

суд 

Верхняя земская 

расправа 

Губернский 

магистрат 

Нижний земский 

суд 

Нижняя земская 

расправа 

Городовой ма-

гистрат 

дворяне гос. крестьяне горожане 

Общая градская 

дума 

Городской голова Городовой ма-

гистрат 

Шестигласная 

Дума 

городское общество 

(избирает) 
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Тема 14.  Правление Александра I 

 

Основные даты 

1801–1825 гг. – царствование Александра I. 

1803 г. – издание указа о «свободных хлебопашцах». 

1810 г. – создание Государственного совета. 

1812 г. – Отечественная война. 

1813–1814 гг. – Заграничный поход русской армии. 

1816 г. – начало массового создания военных поселений. 

 

 

В 1801 г. произошел последний в истории России дворцовый 

переворот. С престола был свергнут Павел I. Императором стал 

его сын Александр I. Свое правление он начал с реформы госу-

дарственного управления. Вместо коллегий были введены мини-

стерства. Создан Государственный совет. Принимались указы, 

которые должны были облегчить положение крепостных кресть-

ян. Самый известный из них – «Указ о вольных хлебопашцах». 

По нему помещикам разрешалось за выкуп освобождать крестьян 

вместе с землей. Кроме этого, была реформирована система обра-

зования. Она состояла из четырех ступеней: приходская школа, 

уездное  училище, гимназия и университетов. Дополнительно к 

МГУ было создано еще пять университет: в Дерпте, Вильно, Пе-

тербурге, Казани и Харькове. Каждый университет был центром 

учебного округа. 

В 1812 г. произошла Отечественная война. На территорию 

России вторглись французские войска во главе с Наполеоном. 

Наполеон рассчитывал быстро разгромить противника, но ему 

это не удалось.  В начале войны русские войска были разделены 

на три армии. Для того чтобы объединиться им пришлось отсту-

пать. В местечке Бородино произошла генеральная битва. Обе 

стороны сражались ожесточено. Явного победителя или проиг-

равшего в этой битве не было. После нее русские войска продол-

жили отступление к Москве. Главнокомандующий русской армии 

Михаил Илларионович Кутузов принял решение оставить Моск-

ву. Он считал, что главное  – спасти армию, а столицу можно от-

воевать. 2 сентября французы вошли в Москву.  
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Наполеон, заняв столицу, думал, что он уже выиграл войну. 

Но все его предложения о мире были отвергнуты Александром I  

и М. И. Кутузовым. Москва горела, провианта не было, армия 

была деморализована. Наполеону пришлось оставить Москву. Он 

попытался прорваться в неразоренные южные районы, но русская 

армия преградила ему путь. Французам пришлось отступать по 

разоренной Смоленской дороге. Их преследовала регулярная ар-

мия и партизаны. В конце декабря Отечественная война заверши-

лась.  

Изгнав врага со своей территории, русская армия перешла 

границу и отправилась в заграничный поход. К России присоеди-

нились Пруссия, Австрия, Англия и Швеция. Совместными си-

лами им удалось победить Наполеона и освободить европейские 

государства от французского господства. После Отечественной 

войны и серии революций в Европе Александр I постепенно стал 

переходить от  либерализма к консерватизму. В образовании вво-

дились религиозные принципы. Дисциплины, которые не соот-

ветствовали христианству, исключались. Была ужесточена цензу-

ра, запрещалось получать образование в немецких университетах 

и т. д. 

 

 Контрольные вопросы 

 

1. Когда произошел последний в истории России дворцовый 

переворот? 

2. Кто стал императором в результате данного дворцового пе-

реворота? 

3. С чего Александр I начал свое правление? 

4. Как была реформирована система образования? 

5. Когда началась Отечественная война? 

6. Как развивались военные действия во время войны? 

7. Кто выиграл войну 1812 г.? 

8. Почему Александр I стал переходить от либерализма к кон-

серватизму? 

9. Как ужесточилась цензура в России?  
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Этапы правления Александра I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственные преобразования Александра I 

 

 

 

 

 

 

Социальная политика Александра I 

 

 

 

 

Либеральный этап 

1801–1815 гг. 

Аракчеевщина 

1815–1825 гг. 

1) реформы 

государственного 

управления  

2) реформы образования 

3) социальная политика 

4) Конституция Царству 

Польскому 

1) создание военных 

поселений 

2) поворот к реакции в 

сфере образования 

3) введение жесткой 

цензуры 

4) запрещение тайных 

обществ и масонских 

лож 

1801 г. – право недворян покупать землю 

1803 г. – указ о вольных хлебопашцах 

1808, 1809 гг. – указы, ограничивающие произвол 

помещиков: запрет продавать крестьян на ярмарках и пр. 

Создание министерств 

(1802–1811 гг.), 

заменявших коллегии. 

Установление 

единоначалия 

Государственный 

Совет – высший 

законосовещательный 

орган пи императоре 

(просуществовал до 

1917 г.) 
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Внешняя политика 1801–1812 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейское направление 

Участие в коалициях против 

Франции 

 

III коалиция (Англия, Россия, 

Австрия, Швеция, 

Неаполитанское 

королевство) была 

разгромлена в битве при 

Аустерлице (декабрь 1805 г.) 

 

IV коалиция (Пруссия, 

Англия, Швеция, Россия) 

также потерпела поражение. 

По Тильзитскому миру 

Россия была вынуждена 

присоединиться к 

континентальной блокаде 

против Англии. Было 

создано Варшавское 

герцогство под властью 

Наполеона, военный союз 

России с Францией, из-за 

чего началась русско-

шведская война 1808–1809 гг. 

Получение Россией 

Финляндии и Аландских о-

вов 
 

Восточное направление 

Укрепление позиций в 

Закавказье, на Черном море 

и Балканах 

 

1801 г. – вхождение 

Восточной  Грузии в состав 

России. Управление 

передано царскому 

наместнику. 

1803–1804 гг. – в состав 

России вошла Западная 

Грузия (Мегрелия, Гурия, 

Имеретия). 

 

Закавказье: 

1804–1813 гг. – русско-

иранская война. 

Гюлистанский мир: к 

России присоединен 

Северный Азербайджан. 

 

1806–1812 гг. – русско-

турецкая война. 

Бухарестский мир: Россия 

получила Бессарабию 

(кроме ее южной части) 
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Тема 15. Восстание декабристов 

 

Основные даты 

1816–1817 гг. – деятельность «Союза спасения». 

1818–1821 гг. – деятельность «Союза благоденствия». 

1821 г. – образование Южного общества. 

1821–1822 гг. – образование Северного общества. 

1825 г., 14 декабря – восстание декабристов в Петербурге. 

1825 г., 29 декабря – восстание Черниговского полка. 

 

 

После заграничного похода русской армии 1813–1814 гг. в 

России стали появляться тайные общества. Первые из них были 

малочисленными и быстро распадались. К 1822 г. оформились 

Южное общество на Украине и Северное в Санкт-Петербурге. 

В обоих были созданы программные документы. В Южном об-

ществе «Русская правда» П. И. Пестеля, в Северном – «Консти-

туция» Н. М. Муравьева.  

В этих документах было как общее, так и особенное. Оба 

общества выступали за ликвидацию самодержавия и крепостного 

права; отмену сословного деления общества; предоставление 

гражданам свободы слова, вероисповедания, печати, гарантий 

неприкосновенности личности; отмену рекрутских наборов и 

введение воинской повинности. Отличия в основном касались 

формы государственного устройства и земельной собственности. 

П. И. Пестель предлагал установить республиканскую форму 

правления. Н. М. Муравьев выступал за конституционную мо-

нархию. Первый из них считал, что крестьян надо освободить с 

землей, второй – без земли. Таким образом, программа Южного 

общества была более радикальной. 

Члены тайных обществ планировали выступить со своими 

требованиями летом 1826 г.  В ноябре 1825 г. неожиданно умер 

Александр I. Сыновей у него не было, поэтому наследовать пре-

стол должен был старший из братьев. Следующим после  Алек-

сандр I был Константин. Но еще при жизни брата он отказался от 

престола. Наследником был объявлен Николай. Пока все это про-

яснялось, в стране сложилась ситуация междуцарствия. Декабри-



59 
 

сты решили воспользоваться этим и назначили свое выступление 

на 14 декабря. Это был день принесения   присяги новому импе-

ратору. 

Большинство членов тайных обществ были офицерами. Они 

вывели свои полки на Сенатскую площадь. Николай I привел 

верные ему части. Некоторое время длилось противостояние. Де-

кабристы не собирались использовать силу. Но, когда к ним на 

переговоры был отправлен генерал Милорадович, не выдержали 

нервы у декабриста Каховского. Он выстрелил в генерала и смер-

тельно ранил его. После этого Николай I отдал приказ стрелять. 

Восстание было подавлено. Руководители Южного общества  

были арестованы еще накануне 14 декабря. Но оставшиеся на 

свободе офицеры решили поднять свои полки в поддержку пе-

тербургских товарищей.  Это восстание началось 29 декабря, но 

3 января было подавлено. 

Пять руководителей тайных обществ были повешены. 

Остальных участников восстания в зависимости от степени вины 

разделили на несколько разрядов. Одних сослали на каторжные 

работы, других – на поселение в Сибирь, третьих – разжаловали в 

солдаты и перевели на Кавказ в действующую армию. Несмотря 

на поражение, восстание декабристов имело большое значение. 

Оно заставило российское общество задуматься о необходимости 

перемен.  

 

 Контрольные вопросы 

 

1. Когда и почему в России стали появляться тайные обще-

ства? 

2. Где они располагались? 

3. За что боролись тайные общества? 

4. Кто такие декабристы, и каковы были их планы на будущее? 

5. Расскажите о ситуации междуцарствия. 

6. Где и когда произошло восстание декабристов? 

7. Почему оно было подавлено? 

8. Как царь расправился с декабристами? 

9. Как вы думаете, нужны были перемены российскому обще-

ству? 
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Программы декабристов 

 «Русская правда» 

П. И. Пестеля 

Конституция 

Н. М. Муравьева 

Крепостное право Отменить 

 

Аграрный вопрос Конфисковать у по-

мещиков часть зем-

ли и раздать ее кре-

стьянам в достаточ-

ных размерах без 

выкупа  

Сохранение поме-

щичьего землевла-

дения. Крестьянам – 

по 2 дес. на двор 

Политическое 

устройство 

Республика, 

«Народное вече», 

всеобщее избира-

тельное право 

Конституционная 

монархия, двухпа-

латный парламент, 

имущественный 

ценз на выборах 

Тактика Восстание военных без участия народных 

масс 

 

 

Причины поражения декабристов 

Военный переворот без поддержки народа 

Оборонительная тактика 

Неявка руководителя восстания С. Трубецкого 

Отступление от намеченного плана 
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Тема 16.  Общественное движение в России  в первой 

половине XIX в. 

 

Основные даты 

1844–1849 гг. – деятельность кружка М. В. Буташевича-

Петрашевского. 

1853 г. – создание А. И. Герценом Вольной русской 

типографии. 

1855–1868 гг. – издание А. И. Герценом альманаха 

«Полярная звезда». 

 

После поражения декабристов развитие общественной мысли 

развивалось также интенсивно. Наметилось три основных 

направления: консервативное, либеральное и радикальное.  

Консервативные мыслители были убеждены в необходимо-

сти самодержавия и крепостного права. При Николае I  была 

сформулирована теория официальной народности. Ее автором 

стал министр народного просвещения граф С. С. Уваров. Она ос-

новывалась на трех принципах: самодержавие, православие и 

народность. Самодержавие рассматривалось как единственно 

возможная форма правления для России. При этом говорилось о 

добровольном союзе государя и народа, об отсутствии в обще-

стве социальных противоречий. Православие рассматривалось 

как неотъемлемая часть русского народа. Провозглашалось един-

ство этих трех принципов и отрицалась необходимость перемен.  

Теория официальной народности вызвала резкую критику у 

либерально настроенной части общества. На рубеже 30–40-х гг. 

XIX в. либеральное направление распалось на два течения: сла-

вянофильство и западничество.  Славянофилы отстаивали само-

бытность России. Они считали, что у нее свой особый путь раз-

вития, отличный от Западной Европы. Если западу присущ дух 

индивидуализма, то России и русским людям – дух коллективиз-

ма. Они идеализировали допетровский период развития России и 

считали, что нужно вернуться к временам Земских соборов. Осо-

бую роль славянофилы придавали православию. Наиболее ярки-

ми представителями этого течения были братья Аксаковы, 

А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др. 
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Западники считали, что Россия должна развиваться в русле 

европейской цивилизации. Они отрицали особую роль крестьян-

ской общины в развитии государства, призывали к широкому 

просвещению народа, считая, что это единственный путь, кото-

рый может привести к модернизации России. Общим для запад-

ников и славянофилов было то, что они считали необходимым 

изменить социально-политический строй России. Для этого надо 

было установить конституционную монархию, отменить кре-

постное право, наделить крестьян небольшими наделами земли, 

ввести свободу слова и совести. Принципиальным в их взглядах 

было то, что эти перемены должны были произойти только с по-

мощью реформ. 

Первоначально радикальное направление в общественном 

движении в России стало возникать в форме небольших по чис-

ленности кружков. Одним из самых известных был кружок пет-

рашевцев. В 1849 г. кружок был раскрыт и его участники осуж-

дены. Большое влияние на дальнейшее развитие общественной 

мысли имела деятельность А. И. Герцена. В Лондоне он занимал-

ся издательской деятельностью. Им было выпущено 8 книг сбор-

ника «Полярная звезда» и десять лет выходила газета «Колокол». 

Он сформулировал теорию общинного социализма. Прожив мно-

го лет за границей, Герцен пришел к мысли, что в России нет со-

циальной основы для развития капитализма и ей необходимо сра-

зу переходить к социализму.  

 

 Контрольные вопросы 

 

1. Как проходило развитие общественной жизни после 

поражения восстания декабристов? 

2. Как рассматривалось крепостное право с позиций теории 

официальной народности? 

3. На какие два течения распалось либеральное направление? 

4. Что отстаивали славянофилы? 

5. Какого мнения придерживались западники? 

6. Что общего было между западниками и славянофилами? 

7. Как формировалось либеральное движение в России? 

8. Расскажите о петрашевцах и Герцене. 
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Формы борьбы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Западничество Славянофильство 

Представители Т. Грановский 

С. Соловьев 

К. Кавелин 

И. Тургенев 

Н. Некрасов 

А. Хомяков 

Ю. Самарин 

И. и П. Киреевские 

И. и К. Аксаковы 

И. Беляев 

Основные идеи – положительная 

оценка деятельности 

Петра I; 

– необходима евро-

пеизация России; 

– отмена крепостно-

го права; 

– Россия – консти-

туционная монар-

хия.  

– гарантия прав и 

свобод 

 

– отрицательная оцен-

ка деятельности 

 Петра I; 

– власть царя неогра-

ниченна, но монарх 

считается с мнением 

народа; 

– созыв Земского со-

бора; 

– сохранение кре-

стьянской общины и 

укрепление роли пра-

вославия в жизни об-

щества  

 

 

 

Кружки 

В. Г. Белинского, 

Н. П. Сунгурова, 

Н. В. 

Станкевича, 

братьев 

Критских и др. 

Вольная русская 

пресса за 

границей 

(«Колокол», 

«Полярная 

звезда») 

Пресса в России 

(«Отечественны

е записки», 

«Современик» 
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Тема 17. Реформы и контрреформы  

второй половины XIX в. 

Основные даты 

1855–1881 гг. – царствование Александра II. 

1861 г. – отмена крепостного права. 

1863 г. – принятие Устава, восстановившего автономию уни-

верситетов. 

1864 г. – проведение судебной, земской, школьной реформ. 

1870 г. – проведение реформы городского управления. 

1874 г. – проведение военной реформы. 

1881 г., 1 марта – убийство царя Александра II народоволь-

цами. 

1881–1894 гг. – царствование Александра III. 

 

 

В правление императора Александра II в России были прове-

дены буржуазные реформы. Первой и самой главной из них стала 

реформа по отмене крепостного права. 19 февраля 1861 г. был 

обнародован Манифест, по которому крестьяне получали личную 

свободу и наделялись землей. Землю они должны были выку-

пить. Но у крестьян не было денег, чтобы заплатить полную сто-

имость земли. Государство предложило схему выкупных плате-

жей. 80 % от стоимости наделов государство предоставляло кре-

стьянам в качестве ссуды, остальные  20 % крестьяне выплачива-

ли сами. Затем в течение 49 лет крестьяне должны были вернуть 

долг государству с процентами. Эта реформа вызвала неодно-

значную оценку в обществе.  

После этого были проведены реформы местного управления, 

судебная, военная, образования и печати. В губерниях и уездах 

были созданы земства. Это были выборные органы из представи-

телей всех сословий. Они занимались исключительно хозяй-

ственными вопросами. В городах создавались городские думы. 

Они занимались вопросами благоустройства города. Судебная 

реформа отменила сословность суда. Теперь суд был для всех 

общим. Была провозглашена независимость суда от администра-

ции, несменяемость судей, гласность и состязательность судебно-
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го процесса. Состязательность предполагала, что в процессе 

участвуют прокурор и адвокат. 

По военной реформе была введена всеобщая воинская по-

винность для мужчин с 20 лет. Срок службы зависел от уровня 

образования. Максимальный срок службы в сухопутных вой-

сках – шесть лет,  на флоте – семь лет. Для людей с высшим об-

разованием он сокращался до полугода. Реформа образования 

ввела доступное всесословное образование. Теперь любой чело-

век, независимо от  сословия, не ограничивался в возможности 

получать образование при условии,  что он может его оплатить. 

Университеты вновь получили автономию, то есть возможность 

самостоятельно решать свои внутренние вопросы. Была отменена 

цензура для ряда печатных изданий. 

Несмотря на проведенные реформы обстановка в стране была 

напряженной. 1 марта 1881 г. Александр II был убит. Это значи-

тельно изменило  внутреннюю политику правительства. К власти 

пришел Александр III. В отличие от отца он не был настроен ли-

берально и предпринял ряд контрреформ. Были ограничены 

функции земств и городских дум и усилены в них позиции дво-

рянства. Ограничено крестьянское самоуправление. Запрещено 

принимать в гимназии детей слуг, прачек, мелких лавочников  

и т. д. Была ликвидирована автономия университетов и ужесто-

чена цензура. Но полностью свернуть результаты реформ  

60–70-х гг. Александру III не удалось. 

 

 Контрольные вопросы 

 

1. Как назывались реформы, которые были проведены во 

время правления императора Александра II? 

2. Когда в России отменили крепостное право? 

3. На каких условиях шло освобождение крестьян? 

4. Что такое земства? 

5. Что представляла собой городская дума? 

6. Что предполагала военная реформа? 

7. Что реформировалось в образовании? 

8. Что произошло с реформами после гибели Александра II? 
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Права и свободы,  

дарованные крестьянам по 

Манифесту 1861 г. 

Условия выкупной 

 сделки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значение и последствия крестьянской реформы 1861 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– личная свобода; 

– право заниматься 

торговыми операциями; 

– право переходить 

 в другие  сословия; 

– право заниматься 

предпринимательством; 

– выборное 

крестьянское 

самоуправление 

Государство 

предоставило 

крестьянам ссуду в 

размере 80 % стоимости 

наделов, которую они 

должны были погасить  

в течение 49 лет. 

Остальные 20 % 

крестьянская община 

платила помещику сама 

– проникновение капиталистических отношений в сельское 

хозяйство; 

– формирование рынка свободной рабочей силы и 

буржуазии из крестьянства; 

– развитие промышленности; 

– консервация феодально-крепостнических порядков; 

– недовольство крестьян условиям «свободы»; 

– всплеск крестьянских восстаний 
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Контрреформы в 80–90-х гг. XIX в. 

 
П

р
и

ч
и

н
ы

 

– рост либеральных и революционных настроений в 

обществе; 

– терроризм революционеров по отношению к 

представителям власти 

П
еч

а
т
ь

 и
 

о
б

р
а

зо
в

а
н

и
е 1882 г. – ужесточение цезуры; закрытие либеральных и 

радикальных журналов; 

1884 г. – реакционный университетский устав, 

ликвидировавший автономию университетов; 

1887 г. – указ о «кухаркиных детях», запретивший 

принимать в гимназии детей  низших сословий 

У
п

р
а

в
л

ен
и

е 
н

а
 

м
ес

т
а

х
 

1889 – введен институт земских начальников, 

назначавшихся правительством из дворян; 

1890 г. – ограничение функций земств и усиление 

контроля за деятельностью этих учреждений; сокращение 

крестьянского представительства в земствах; 

1892 г. – ограничение избирательных прав городского 

населения (высокий имущественный ценз) 

 

 

Революционное народничество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бунтарское 

(М. Бакунин) 

«Социальная 

революция» – 

крестьянский 

бунт 

Пропагандисткое 

(П. Лавров) 

Длительная 

пропагандистская 

работа 

интеллигенции 

среди 

крестьянства как 

подготовка 

«социальной 

революции» 

Заговорщическое 

(П. Ткачев) 

Захват власти – 

заговор группы 

революционеров. 

Крестьяне не 

способны 

осознано 

подняться на 

бунт 
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Тема 18.  Россия в начале ХХ в. 

 

Основные даты 

1894–1917 гг. – царствование Николая II. 

1904–1905 гг. – русско-японская война 

1905–1907 гг. – первая буржуазно-демократическая 

революция в России. 

1905 г., 9 января – «Кровавое воскресенье». 

1906–1911 гг. – аграрная реформа П. А. Столыпина. 

1914–1918 гг. – Первая мировая война.  

 

 

Начало ХХ в. было очень непростым для России. 

В промышленности и сельском хозяйстве наблюдался кризис. 

Аграрный вопрос по-прежнему был нерешенным. На этом фоне 

нарастали социальные противоречия. Более активным стало ра-

бочее движение. В 1904–1905 гг. произошла неудачная для Рос-

сии русско-японская война. В результате Россия потеряла южную 

часть острова Сахалин.  Ее влияние на Дальнем Востоке было 

значительно подорвано. Все эти негативные явления  стали при-

чинами революции 1905–1907 гг.  

Революция началась 9 января 1905 г., после того как была 

расстреляна мирная демонстрация рабочих. Этот день получил 

название «Кровавое воскресенье».  Революция длилась два с по-

ловиной года и в своем развитии прошла несколько этапов. Под 

напором восставших царю пришлось созвать Государственную 

думу и пообещать ввести некоторые политические свободы. Это 

было главным достижением революции. Всего было четыре со-

зыва Государственной думы.  И только одна из них, третья, про-

существовала полный срок. Остальные под разными предлогами 

распускались раньше.  

Кроме этого, результатом революции стала отмена выкупных 

платежей за землю. Но это не решало полностью аграрный во-

прос. Развитие села сильно тормозило существование общины. 

П. А. Столыпиным была разработана аграрная реформа. Теперь 

крестьяне могли свободно выходить из общины и требовать объ-

единения своих участков в единый надел. Чтобы решить пробле-

му «земельного голода», правительство поощряло переселение 
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крестьян за Урал. При этом им оказывалась помощь по устрой-

ству на новом месте.  

В 1914 г. Россия вступила в Первую мировую войну. Союз-

никами России были Англия и Франция. Противниками – Герма-

ния, Австро-Венгрия   и Италия. Было образовано два блока: Ан-

танта и Тройственный союз. Главной причиной этой войны был 

передел колоний и сфер влияния. Поводом к войне стало убий-

ство наследника австрийского престола сербскими заговорщика-

ми. Война продолжалась до 1918 г. и была выиграна Антантой, 

но уже без России. Россия вышла из войны в 1917 г. и заключила 

сепаратный мир с Германией.  Он получил название Брестский 

мирный договор.  

 

 Контрольные вопросы 

 

1. Почему начало XX в. было непростым для России? 

2. Почему нарастали социальные противоречия? 

3. Почему для России была неудачна война с Японией? 

4. Почему в России произошла революция 1905 г.? 

5. Расскажите о Государственных думах в России того време-

ни. 

6. Расскажите о трагедии Кровавого воскресенья. 

7. Назовите результаты революции 1905 г. 

8. Расскажите об особенностях аграрной реформы Столыпина. 

9. Когда началась I Мировая война, и кто в ней участвовал? 

10. Почему Россия вышла из Антанты и заключила сепаратный 

мир с Германией? 
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Революция 1905–1907 гг. 

 

 

 

 

 

 

Ход событий 

I этап. Развитие революции по нарастающей (январь-октябрь 

1905 г.) 

9 января «Кровавое воскресенье» 

Январь–

февраль 

Рост народного возмущения 

Май Всеобщая стачка иваново-вознесенских ткачей, 

создание Совета рабочих уполномоченных 

14-25 июня Восстание на броненосце «Князь Потемкин-

Таврический» 

6 августа Манифест об учреждении Государственной думы 

II этап. Пик революции (октябрь-декабрь 1905 г.) 

 Всероссийская октябрьская политическая стачка 

17 октября Манифест «Об усовершенствовании государ-

ственного порядка» – начало парламентаризма в 

России 

Ноябрь Восстание на крейсере «Очаков» 

Декабрь Вооруженное восстание в Москве 

III этап. Затухание и поражение революции 

 (январь 1906 г. – 3 июня 1907 гг.) 

23 апреля 

1906 г. 

Принятие «Основных государственных зако-

нов» – прообраз Конституции 

Лето 1906г.  Массовые восстания крестьян 

3 июня 1907 г.  Манифест о роспуске Государственной думы и 

принятие нового избирательного закона. Сверты-

вание революции 

П
р

и
ч

и
н

ы
 

Нерешенный аграрный вопрос 

Политический кризис 

Национальные противоречия 

Неудачная война с Японией 
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Аграрная реформа П. А. Столыпина (1906–1911 гг.) 
Ц

ел
и

  

р
еф

о
р

м
ы

 – замена общинного землевладения частным (уничто-

жение крестьянской общины) 

– создание мощного слоя крестьян-собственников: ху-

торян, отрубников 

– решение вопроса малоземелья 

М
ет

о
д

ы
 

– 9 ноября 1906 г. – указ о праве на свободный выход 

крестьян из общины на отруба и хутора 

–14 июня 1910 г. – указ приобрел силу закона 

– предоставление ссуды на покупку земли Крестьян-

ским банком 

– переселение крестьян в Сибирь, Урал, Среднюю 

Азию 

Р
ез

у
л
ь
та

ты
 – реформа была не завершена, способствовала ускоре-

нию расслоения крестьянства (кулаки, середняки, бед-

няки) 

– из общины вышло всего 26 % домохозяев 

– проведение реформы было прервано началом I ми-

ровой войны 

 

 

Первая мировая война 1914–1918 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Противоборствующие блоки 

Тройственный союз 

Германия, Италия, 

Австро-Венгрия 

Антанта 

Великобритания, 

Франция, Россия 
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Ход военных действий на восточном фронте 

Фронты 

Год Северо-Западный Юго-Западный Кавказский 

1914 Август–сентябрь 

Восточно-Прусская 

операция против 

германских войск: 

наступление русских 

закончилось разгро-

мом 1 и 2 русских 

армий 

Август–сентябрь 

Галицийская опера-

ция против австро-

венгерских войск: 

занята вся Галиция; 

подкрепления из 

Германии спасли 

Австро-Венгрию 

декабрь 1914 –  

январь 1915 

Сарыкамышанская 

операция против ту-

рецких войск: занята 

большая часть Закав-

казья 

Итоги: 1) сорван стратегический план Германии – молниеносный и пооче-

редный разгром Франции и России; 

2) ни одна из сторон не добилась решающих успехов 

1915 

 

Январь–октябрь 

Наступление Герма-

нии: Россия потеряла 

Польшу, часть При-

балтики, Западной 

Белоруссии и Украи-

ны. Русские перешли 

к обороне 

Январь–март 

Карпатская операция 

против австро-

венгерских войск: 

русские перешли к 

обороне, утратив Га-

лицию 

Июнь–июль 

Алашкертская опе-

рация против турец-

ких войск у оз. Ван и 

Урмия; 

декабрь 

начало Эрзурумской 

операции 

Итоги: 1) сорван стратегический план – вывести Россию из войны; 

2) борьба приобрела позиционный характер на всех фронтах 

1916 Весна–осень 

Оборонительные бои 

на западной границе 

 

Май–июль 

Наступление рус-

ских (Брусиловский 

прорыв): занятыБу-

ковина и Южная Га-

лиция – разгром 

войск Австро-

Венгрии 

Январь–апрель 

Завершение Эрзу-

румской и начало 

Трапезундской опе-

рации: взяты Эрзу-

рум и Трапезунд 

Итоги: 1) наступление русских  спасло французскую крепость Верден; 

2) Германия утратила стратегическую инициативу; 

3) Румыния выступила на стороне Антанты 

1917 Июль 

Неудачная операция 

в Белоруссии.  

Июнь 

Неудачная операция 

в Галиции 

 

Германия захватила Ригу и Моозундский архипелаг на Балтике 

Итоги: 1) русская армия деморализована, народ требует мира; 

2) 3 марта 1918 г. большевики подписали Брестский мир 
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Тема 19. Россия в 1917 г. Установление Советской власти 

 

Основные даты 

февраль 1917 г. –  февральскаябуржуазно-демократическая 

революции. 

2 марта 1917 г. – отречение Николая II от престола. 

октябрь 1917 г. – октябрьская революция 

 

 

Первая мировая война и участие в ней России усложнило по-

ложение внутри государства. В 1915–1916 гг. начался экономиче-

ский кризис. Обострились социальные противоречия. Возрастало 

народное недовольство. В городах не хватало хлеба. В Петрогра-

де начались забастовки рабочих. 23 февраля рабочие вышли на 

политическую демонстрацию. Это положило начало февральской 

революции. 25 февраля забастовка рабочих в Петрограде стала 

всеобщей. Через день на сторону рабочих стали переходить сол-

даты.  2 марта Николай II подписал отречение от престола за себя 

и своего сына. Управление государством перешло в руки  Вре-

менного правительства и Петроградского Совета рабочих и сол-

датских депутатов. В России сложилось двоевластие.  

Активное участие в общественной жизни страны принимали 

политические партии. Большинство из них образовались в годы 

Первой русской революции. Это октябристы, кадеты, эсеры, 

меньшевики, большевики. К июлю установилось единовластие 

Временного правительства. К этому моменту в него входили  

представители кадетов, эсеров и меньшевиков. 25 августа генерал 

Л. Г. Корнилов начал наступление на Петроград. Его целью было 

установление военной диктатуры. Благодаря объединению всех 

социалистических партий и Временного правительства наступле-

ние Л. Г. Корнилова было отбито. После этого усиливается влия-

ние большевиков. Они начинают преобладать в Советах.  

В октябре 1917 г. большевики совершают переворот и прихо-

дят к власти. Лидером большевиков был В. И. Ленин. По всей 

России создаются Советы рабочих и солдатских депутатов. Сразу 

были приняты «Декрет о мире» и «Декрет о земле». Первый из 

них призывал воюющие страны заключить мир и провозглашал 

отказ от договоров, подписанных царским и Временным прави-
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тельствами. Во втором декрете объявлялось об отмене частной 

собственности, национализации всей земли и ее недр. Установле-

ние Советской власти вызвало сопротивление. Началась Граж-

данская война. Противники  большевиков были разрознены. Они 

не смогли объединиться и проиграли войну. 

С 1918 по 1921 гг. большевиками проводилась политика «во-

енного коммунизма». Была проведена национализация всех 

средств производства, введено централизованное управление, 

уравнительное распределение продуктов, принудительный труд и 

политическая диктатура пролетариата. Но ожидаемых результа-

тов эта политика не дала. Тогда была объявлена новая экономи-

ческая политика (НЭП). Она проводилась с 1921 по 1928 гг. НЭП 

должен был вывести страну из кризиса. Разрешалась мелкая и 

средняя частная собственность, предпринимательство, наем ра-

бочей силы и т. д. После того, как НЭП выполнил свою задачу, он 

был свернут. Правительство провозгласило курс на коллективи-

зацию и индустриализацию.  

В 1922 г. начался процесс создания Союза Советских Социа-

листических республик (СССР). Сначала в него вошли четыре 

республики: Россия, Украина, Белоруссия  и Закавказская рес-

публика. К 1940 г. их количество увеличилось до пятнадцати.  

 

 Контрольные вопросы 

 

1. Почему начался экономический кризис в России в 1915 – 

1916 гг.? 

2. Каковы причины политических демонстраций? 

3. Расскажите о политике Николая II. 

4. Кто стал управлять государством после Николая II? 

5. Какие политические партии существовали в России в то 

время? 

6. Что хотел предпринять генерал Корнилов? 

7. Расскажите о перевороте в октябре 1917 г. 

8. Как происходило становление Советской власти? 

9. Что предполагала политика военного коммунизма? 

10.  Расскажите об особенностях НЭПа. 
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Февральская буржуазно-демократическая революция 

1917 г. 

 

 

 

О
сн

о
в

н
ы

е 
п

р
и

ч
и

н
ы

 Кризис власти: «министерская чехарда», падение 

авторитета царя, противостояние Государственной думы 

и правительства 

Хозяйственный кризис: топливный, транспортный, 

продовольственный, финансовый 

Нерешенность аграрного вопроса: малоземелье крестьян 

Нерешенность национального вопроса: неравенство 

народов России, русификаторская политика 

правительства 

Тяжелое положение рабочих 

Х
р

о
н

и
к

а
 

о
сн

о
в

н
ы

х
 с

о
б

ы
т
и

й
 

 

18 февраля – забастовка на Путиловском заводе 

23 февраля – антивоенная демонстрация рабочих в 

Петрограде 

25 февраля – всеобщая забастовка 

26 февраля – начало перехода войск столичного 

гарнизона на сторону бастующих 

27 февраля – образование Временного комитета 

Государственной думы и Петроградского Совета 

рабочих и солдатских депутатов 

 

И
т
о

г
и

 

Свержение самодержавия 

Установление буржуазно-демократической республики 

Создание новых органов власти 

Провозглашение политических свобод 

Активизация деятельности левых партий 

П
р

и
ч

и
н

ы
 

п
о

б
ед

ы
 Опыт революции 1905 г 

Подготовка и руководство партиями событий 

Переход армии и флота на сторону восставших 

Империалистические государства не смогли оказать 

помощь царизму из-за I мировой войны 
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Октябрьская революция 1917 г. 

 

Ход событий 

 

10 

октября 

ЦК РСДРП(б) принял резолюцию В. И. Ленина о 

вооруженном восстании.  

12 

октября 

При Петроградском совете создан Военно-

революционный комитет (ВРК) для защиты Смольного 

(штаб революции) от контрреволюции.  

16 

октября 

Большевики создали Военно-революционный центр 

(ВРЦ), влившийся в ВРК для подготовки его к захвату 

власти. 

24 

октября 

Петроградский гарнизон перешел на сторону ВРК, 

отряды Красной гвардии, солдаты и матросы начали 

захват ключевых мест столицы.  

25 

октября 

ВРК опубликовал воззвание «К гражданам России!» о 

низложении Временного правительства и переходе 

власти к Петроградскому ВРК. Вечером открылся II 

Всероссийский съезд Советов, который провозгласил 

установление советской власти. В ночь с 25 на 26 

октября арестованы министры Временного 

правительства и принято воззвание к «Рабочим, 

солдатам и крестьянам!» о переходе власти к Советам 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

26 

октября 

Принят Декрет о мире, призвавший воюющие 

странызаключить демократический мир без аннексий и 

контрибуций и Декрет о земле, провозгласивший 

отмену частной собственности на землю и 

национализацию всей земли. 

27 

октября 

Сформированы новые органы власти: 

законодательный – Всероссийский центральный 

исполнительный комитет (ВЦИК), под 

председательством Л. Б. Каменева; 

исполнительный – Совет народных комиссаров (СНК), 

под председательством В. И. Ленина. 
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Этапы Гражданской войны в России в 1918–1922 гг. 

 

1 Январь–

ноябрь 

1918 г. 

Развертывание антисоветских сил: 

– формирование антисоветских очагов; 

– начало Белого движения; 

– начало интервенции  

Действия советского правительства: 

– создание Красной Армии; 

– превращение Советской республики в военный 

лагерь; 

– первые успехи Красной армии на Восточном 

фронте (команд. И. И. Вацетис) 

Советская власть восстановлена в Приуралье 

и Поволжье 

2 Ноябрь 

1918 г. – 

начало 

1920 г. 

Обострение гражданской войны: 

– два наступления войск адмирала А. В. Колчака на 

Восточном фронте (ноябрь 1918 г. и март 1919 г.); 

– летом 1919 г. Красная Армия оттеснила 

А. В. Колчака в Сибирь (команд. С. С. Каменев, 

М. В. Фрунзе); 

– два наступления войск генерала Н. Н. Юденича на 

Петроград  (май–июнь и октябрь 1919 г.) 

провалились; 

– май 1919 г. – захват Вооруженными силами Юга 

России (под команд. А. И. Деникина) Украины и 

начало наступления на Москву (июль–сентябрь);  

– на Южном фронте Красная Армия (под команд. 

А. И. Егорова) при поддержке армии Н. И. Махно в 

начале 1920 г. вытеснила белых в Крым; 

– с ноября 1918 г. страны Антанты развернули 

военную помощь Белому движению и заняли ряд 

городов на юге России, но в 1919 г. были 

вынуждены прекратить интервенцию 

3 Май–

ноябрь 

1920 г. 

Советско-польская война 1920 г. и разгром 

Вооруженных сил юга России:  

– в мае–июне 1920 г. Красная Армия (команд. 

А. И. Егоров и М. Н. Тухачевский) разгромила 

польскую группировку, захватившую почти всю 
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Белоруссию и часть Украины. Вступление Красной 

Армии на территорию Польши закончилось 

провалом из-за сопротивления польского народа 

(июль–август); 

– в марте 1921 г. Рижский мирный договор 

завершил войну; 

– в апреле 1920 г. – наступление ген. П. Н. Врангеля 

на Донбасс; 

– в ноябре 1920 г. войска белых разгромлены в 

Крыму силами Южного фронта (команд. 

М. В. Фрунзе) 

Поражение П. Н. Врангеля ознаменовало  

конец Белого движения 

4 1920–

1922 гг. 

Установление советской власти на окраинах 

России: 

– 1920 г. – войска Туркестанского фронта (команд. 

М. В. Фрунзе) свергли власть бухарского эмира и 

хивинского хана – образовались Бухарская и 

Хорезмская народные советские республики; 

– в апреле 1920 г. – феврале 1921 г. советская власть 

была установлена в Закавказье: образовались 

Азербайджанская, Армянская и Грузинская 

советские социалистические республики; 

– в ноябре 1922 г. Дальневосточная республика 

вошла в состав РСФСР. 

Завершение Гражданской войны 
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Новая экономическая политика 

Особенности 

НЭПа 

Основные 

черты НЭПа Причины 

свертывания 

НЭПа 

Сочетание 

администра

тивных и 

рыночных 

методов 

хозяйствова

ния. 

Сохранение 

командных 

высот в 

политике и 

экономике 

в руках 

рабочего 

класса и его 

партии 

Замена 

продовольственной 

разверстки продналогом. 

Свободная торговля и 

восстановление товарно-

денежных отношений. 

Частичная 

денационализация 

промышленности. 

Допущение частной 

торговли. Частное 

предпринимательство в 

промышленности. 

Укрепление финансовой 

системы, изменение 

формы денежной 

валюты. 

Отказ от уравнительной 

оплаты труда, введение 

денежной зарплаты. 

Концессионная 

политика: создание 

концессий с участием 

иностранного капитала. 

Разрешение аренды 

земли и применения 

наемного труда в 

частных крестьянских 

хозяйствах 

Противоречия 

между 

администрати

вными и 

рыночными 

методами 

управления. 

Кризисы 

НЭПа: 

1923 г., 

1925 г., и 

1927–1928 гг. 

Победа в 

высшем 

эшелоне 

власти 

противников 

НЭПа 
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Строительство социализма в СССР  

(конец 20–30-е гг. ХХ в.) 

 

Индустриализация Коллективизация 

Реконструкция старых и 

строительство новых 

промышленных предприятий 

Кооперация в деревне до 

принятия курса на 

коллективизацию 

Приоритетное развитие 

производства средств 

производства 

Курс на коллективизацию и 

льготы коллективным 

хозяйствам 

Создание новых отраслей: 

атомобиле-, тракторо- и 

авиастроения 

Хлебозаготовительный кризис 

1928–1929 гг. и переход к 

сплошной коллективизации 

крестьянских хозяйств 

Переход к отраслевой системе 

управления промышленностью 

Статья И. В. Сталина 

«Головокружение от успеха» 

Диспропорции в развитии 

тяжелой и легкой 

промышленности 

Политика ликвидации 

кулачества 

Развитие социалистического 

соревнования 

Создание машинно-тракторных 

станций (МТС) 

Дискуссии о темпах и сроках 

индустриализации 

Создание единой формы 

ведения хозяйства в деревне 

(колхозы) 

Ускорение индустриализации, 

«великий скачок» (конец 

1929 г.) 

Закрепление государственной 

земли за колхозами в вечное 

пользование 

Ликвидация безработицы Голод 1932–1933 гг. и его 

причины 

Вывод: Гигантский скачок в экономическом развитии СССР. 

Выход СССР на второе место в мире по производству 

промышленной продукции. 

Противоречивость и неоднозначность результатов 

коллективизации 
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Тема 20. Вторая мировая война.  

 Великая Отечественная война 

 

Основные даты 

1939 г. – Пакт о ненападении между Германией и СССР. 

1939–1945 гг. – Вторая мировая война. 

1941–1945 гг. – Великая Отечественная война. 

 

В августе 1939 г. между СССР и Германией был заключен 

договор о ненападении. К нему был приложен секретный прото-

кол о разграничении сфер влияния в Восточной Европе. 1 сентяб-

ря 1939 г. Германия напала на Польшу. С этого началась Вторая 

мировая война. Уже 3 сентября в войну вступили Англия и 

Франция, а затем и ряд других стран. Союзником Германии вы-

ступила Италия. В 1940 г. Франция фактически капитулировала. 

Англия подвергалась регулярным бомбардировкам. 

22 июня 1941 г. Германия напала на Советский союз. Стали-

ну докладывали о готовящемся нападении, но он не верил, что 

это произойдет летом 1941 г. Страна к войне была не готова. Гит-

лером был разработан план «Барбаросса», который предусматри-

вал быстрый разгром советских вооруженных сил. К осени фа-

шистам удалось захватить территорию Европейской части СССР. 

Крупные соединения Красной Армии попали в окружение, были 

уничтожены или захвачены в плен. Но Красная Армия оказывала 

упорное сопротивление. Развернулись крупные оборонительные 

приграничные сражения (например, оборона Брестской крепо-

сти), провалился немецкий план захвата Ленинграда, месяц про-

должалась оборона Смоленска и т. д. Все это сорвало гитлеров-

ский план молниеносной войны. 

Попытка фашистов взять Москву в конце 1941 г. была отби-

та. Зимой 1942 г. советская армия перешла в контрнаступление. 

Были освобождены некоторые города.  Летом 1942 г. Гитлер 

начинает общее наступление по двум направлениям: на Кавказ и 

к Волге. К концу сентября наступление фашистских войск на 

Кавказе было остановлено. С сентября до конца 1942 г. продол-

жалась героическая оборона Сталинграда. Здесь были окружены 

значительные силы немцев. После их разгрома началось наступ-

ление Красной Армии на всех фронтах. Крупнейшим сражением 
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второй мировой войны  стала битва на Курской Дуге. Особенно 

масштабным стало танковое сражение при деревне Прохоровка. 

Сталинград и Курская дуга стали переломным моментом в 

ходе войны, после которого советская армия активно стала 

наступать. В июне 1944 г. союзники открыли второй фронт в 

Нормандии. В августе советская армия вышла на границу с Гер-

манией и провела ряд операций за пределами СССР. В апреле 

1945 г. была начата Берлинская операция, закончившаяся оконча-

тельным разгромом фашистской Германии. 8 мая Германия под-

писала Акт о безоговорочной капитуляции. 9 мая были разгром-

лены остатки немецких войск под Прагой. Этот день стал днем 

окончания Великой Отечественной войны. 

Вторая мировая война еще продолжалась на Дальнем Восто-

ке и в Юго-Восточной Азии. 6 и 9 августа американцы сбросили 

атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. В ав-

густе Красная Армия разгромила армию Японии. 2 сентября 

Япония подписала акт о капитуляции. В этот день закончилась 

Вторая мировая война. 

 

 Контрольные вопросы 

 

1. Какой договор был заключен между Россией и Германией в 

1939 г.? 

2. В чем заключался секретный протокол к этому договору? 

3. Когда началась Великая Отечественная война? 

4. Что такое «План Барбаросса»? 

5. Почему указанный план был сорван? 

6. Удалось ли фашистам захватить Москву в 1941 г.? 

7. По каким направлениям шло наступление фашистов в 

1942 г.? 

8. Почему Сталинград и Курская Дуга стали переломным мо-

ментом в ходе войны? 

9. Расскажите о Берлинской операции 1945 г. 

10. Когда Германия подписала Акт о безоговорочной капиту-

ляции? 
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Внешнеполитические акции СССР в 1939–1940 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причины неудач Красной Армии на начальном этапе войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 сентября 1939 г. после разгрома немцами польской 

армии и падения польского правительства Красная армия 

заняла Западную Белоруссию и Западную Украину. 

28 сентября 1939 г. подписан советско-германский 

договор «О дружбе и границе»: за СССР закреплены 

занятые территории. 

1939–1940 гг. – СССР заключил соглашение с 

Прибалтийскими республиками, получил право 

размещения своих войск на их территории: в результате 

Эстония, Латвия и Литва вошли в состав СССР. 

Летом 1940 г. после политического  нажима на Румынию 

Бессарабия и Северная Буковина вошли в состав СССР 

ноябрь 1939 – март 1940 гг. – советско-финская война  

Ошибки руководства страны и лично И. В. Сталина в 

определении сроков начала войны 

Не завершено перевооружение Красной Армии 

Демонтаж старых и отсутствие новых укреплений на 

границе 

Репрессии в Красной Армии накануне войны среди 

командного состава 

Военная доктрина, предусматривавшая военные 

действия только на чужой территории 

Превосходство по численности и маневренности 

германских войск, накопленный ими военный опыт 
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Этапы Великой Отечественной войны 

 

Этап  Хронология Основные события 

1
. 
Н

ач
ал

ь
н

ы
й

 22 июня1941 г. – 

ноябрь 1942 г. 

Битва за Москву (30 сентября  – 5–6 

декабря 1941 г.). Сорван план мол-

ниеносной войны 
 

 

 

 

2
. 
К

о
р

ен
н

о
й

 п
ер

ел
о
м

 

19 ноября 1942 г. – 

декабрь 1943 г. 

Битва за Сталинград (с 25 августа 

1942 г.) 

 19 ноября – контрнаступление Крас-

ной армии; 

23 ноября – окружение 22 дивизий; 

2 февраля 1943 г. – полное пленение 

армии противника. 

Начало коренного перелома в 

войне 

Курская битва (июль–август 1943 г.) 

Битва за Днепр и освобождение  

Киева 6 ноября 1943 г. 

Завершение коренного перелома 

3
. 
З

ав
ер

ш
аю

щ
и

й
, 

п
о

б
ед

н
ы

й
 

1944 – 9 мая 

1945 г. 

 

 

 

 

 

Ликвидация блокады Ленинграда 

14–17 января 1944 г.; 

полное освобождение советской 

территории 

январь–сентябрь 1944 г.; 

Берлинская операция  

16 апреля – 8 мая 1945 г.;  

подписан Акт о безоговорочной ка-

питуляции Германии  

8 мая 1945 г.; 

освобождена Прага 

День Победы 

9 мая 1945 г. 
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Крупнейшие военные операции  

Великой Отечественной войны 

 

Название Цель Время проведения 

«Тайфун» Наступление немецкой груп-

пы армий «Центр» на Москву 

30 сентября – нача-

ло декабря 1941 г. 

«Уран» Контрнаступление Красной 

Армии для окружения и раз-

грома немецко-фашистских 

войск под Сталинградом 

19 ноября 1942 г. – 

2 февраля 1943 г. 

«Цитадель» План немецкого командова-

ния – окружить и разгромить 

Красную Армию на Курском 

выступе 

5–12 июля 1943 г. – 

оборонительный 

этап Красной Ар-

мии в ходе Курской 

битвы 

«Кутузов» 

 

и 

 

«Полково-

дец Румян-

цев 

Наступление Западного и 

Брянского фронтов с Орлов-

ского плацдарма на севере 

Курского выступа 

Наступление Воронежского и 

Степного фронтов в южной 

части Курского выступа 

12 июля – 23 авгу-

ста 1943 г. – насту-

пательный и за-

вершающий этап в 

ходе Курской бит-

вы 

«Рельсовая 

война» и 

«Концерт» 

Действия партизан в тылу 

врага, нарушавшие подвоз 

вооружений для вермахта 

Август – сентябрь 

1942 г. 

Сентябрь 1943 г. 

«Оверлорд» Высадка союзников в Нор-

мандии – открытие второго 

фронта 

6 июня 1944 г. 

«Багратион» Наступление 1-го, 2-го, и 3-го 

Белорусского и 1-го Прибал-

тийского фронтов – освобож-

дение Белоруссии, Литвы и 

части Латвии; выход совет-

ских войск на границу с Гер-

манией 

22 июня – 29 авгу-

ста 1944 г. 

Берлинская 

операция 

Наступление 1-го, 2-го Бело-

русского и 1-го Украинского 

фронтов для взятия Берлина 

16 апреля – 8 мая 

1945 г. 



86 
 

Тема 21. СССР во второй половине ХХ в. 

 

Основные даты 

1953 г. – смерть И. В. Сталина.   

1956 г. – XX съезд КПСС.  

1985 г. – объявление М. С. Горбачевым курса на 

«перестройку» 

 

Великая Отечественная война нанесла большой урон Совет-

скому союзу. Были большие людские и материальные потери. 

Главной задачей послевоенного развития стало восстановление 

страны. Промышленность  стала переводиться на выпуск мирной 

продукции. Была проведена массовая демобилизация в армии. 

Восстановлен нормальный режим труда на предприятиях и в 

учреждениях. Но, как и в довоенный период, приоритет отдавал-

ся развитию тяжелой и оборонной промышленности. Поэтому 

предметов народного потребления выпускалось недостаточно. 

К 1950 г. восстановление промышленности и сельского хозяйства 

в основном было завершено.  

В марте 1953 г. умирает И. В. Сталин. Первым секретарем 

ЦК КПСС становится Н. С. Хрущев. Период его управления гос-

ударством получил название «хрущевская оттепель». В стране 

были начаты процессы либерализации и демократизации. Боль-

шое значение имел ХХ съезд КПСС 1956 г., на котором 

Н. С. Хрущев призвал развенчать культ личности И. В. Сталина. 

После этого начался процесс реабилитации осужденных в годы 

сталинских репрессий. Значительные перемены произошли и в 

экономике страны. Повышение благосостояния народа объявля-

лось одной из главных задач руководства. Увеличивалось финан-

сирование отраслей сельского хозяйства. Началось освоение це-

линных и залежных земель, строительство многоквартирных до-

мов. Но предпочтение, по-прежнему, отдавалось тяжелой про-

мышленности.  

В 1964 г. Н. С. Хрущев был отстранен от должности. Первым 

секретарем ЦК КПСС стал Л. И. Брежнев. На смену «оттепели» 

пришел «застой». В печати прекратилась критика культа лично-

сти И. В. Сталина. Была ужесточена цензура. Увеличилась чис-

ленность административного аппарата.  В экономической сфере 
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были продолжены реформы. Повышались заготовительные цены 

на зерновые культуры. Вводилась гарантированная оплата труда 

колхозников. Были сняты ограничения с развития их личных хо-

зяйств. Вводился хозрасчет. Повышалась роль экономических 

методов управления, но при этом не затрагивались основы ко-

мандно-административной системы. Но, несмотря на все прини-

маемые меры, не удалось добиться стабильных показателей про-

изводства, особенно в сельском хозяйстве. Негативные явления 

проявлялись и в социальной сфере. Доходы населения росли мед-

ленней, чем планировалось. Сократилось финансирование соци-

альной сферы. При этом привилегированное положение занимала 

номенклатура.   

 В 1985 г. к власти приходит М. С. Горбачев. Он и его сто-

ронники заявили о необходимости  перемен во всех сферах  жиз-

ни. Был объявлен курс на «перестройку». Вводилась гласность, 

отменялась цензура, разрешалось издание новых газет. Измени-

лось отношение к религии, которая до этого фактически была под 

запретом. Разрешалось создание политических партий и обще-

ственных движений. Была разрешена индивидуальная трудовая 

деятельность, создание кооперативов и фермерских хозяйств. 

Начался переход к  рыночной экономике. Но проведенные ре-

формы ухудшили положение в экономике. Темпы роста произ-

водства сократились, увеличились размеры  дефицита госбюдже-

та, выросла безработица. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как повлияла Великая Отечественная война на экономику 

СССР? 

2. К какому году было завершено восстановление промыш-

ленности и сельского хозяйства в СССР? 

3. Что такое хрущевская «оттепель»? 

4. Какой промышленности отдавалось предпочтение в СССР? 

5. Что представлял собой «застой»? 

6. Какое положение занимала номенклатура? 

7. Когда к власти пришел М.С.Горбачев? 

8. Что значит «перестройка»? 

9. Как происходил переход к рыночной экономике? 
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Реформы периода хрущевской «оттепели» 

 

 

Общественно-

политическая 

сфера 

 

Экономическая сфера 

 

Социальная сфера 

– критика культа 

личности 

Сталина, 

десталинизация;  

– реабилитация 

депортированных 

народов, 

восстановление 

ликвидированных 

национальных 

автономий; 

– расширение 

прав автономных 

республик в 

сфере управления 

экономикой  

– реорганизация в 

системе планирующих 

органов; 

– децентрализация 

управления экономикой; 

– перестройка 

управления 

промышленностью и 

строительством, переход 

на территориальный 

принцип управления; 

– реорганизация МТС; 

– укрепление 

материально-технической 

базы колхозов; 

– меры по углублению 

научно-технического 

прогресса; 

освоение целинных 

земель; 

– свертывание 

приусадебных и 

подсобных хозяйств    

– увеличение 

минимальной 

заработной платы; 

– реформа 

пенсионной 

системы; 

– введение 

денежной оплаты 

труда 

колхозников; 

– установление 7-

часового рабочего 

дня; 

– массовое 

жилищное 

строительство; 

– отмена платы за 

обучение 

Итог: 

либерализация 

политического 

режима 

Итог: временный 

подъем и последующий 

спад объемов 

промышленного и 

сельскохозяйственного 

производства. 

Продовольственный 

кризис 1962–1963 гг. 

Итог: повышение 

жизненного 

уровня 

населения 
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 СССР в середине 1960 – начале 1980-х гг. 
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Замедление темпов экономического роста 

Достижения в развитии атомной энергетики, 

космонавтики 

Сохранение экстенсивных методов хозяйствования, что 

во многом способствовало формированию затратной 

экономики  

Преобладание сырьевого экспорта над технологическим 

Формирование «теневой» экономики 

Реальная социальная стабильность населения; в то же 

время снижение его жизненного уровня 

«Остаточный» принцип финансирования сфер 

медицины, образования, науки, культуры, жилищного 

строительства 

Накопление критического потенциала в обществе: 

сомнения в «загнивающем капитализме», правильности 

пути, выбранного старшими поколениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концепция внешнеполитического курса СССР 

Мирное 

сосуществование 

государств с 

различными 

мировыми 

системами 

Взаимопомощь 

братским 

социалистическим 

странам. Признание 

особенностей 

строительства 

социализма 

Расширение 

социалистичес

кого лагеря 

странами 3-го 

мира 
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Курс на ускорение социально-экономического развития (1985–1987 гг.) 
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Итоги: сокращение промышленного и сельскохозяйственного 

производства; дефицит промышленных и продовольственных 

товаров; рост инфляции; рост социальной напряженности 

Курс на переход к рыночной экономике (1988–1991 гг.) 
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Тема 22. Россия в конце ХХ в. 

 

Основные даты 

1990 г., 12 июня – принятие Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР. 

1991 г., 12 июня – избрание Б. Н. Ельцина президентом 

РСФСР. 

1991 г., 19–21 августа – антигосударственный путч в Москве. 

1991 г., 8 декабря – Беловежское соглашение.  

1993 г., 12 декабря – принятие Конституции Российской 

Федерации. 

 

 

В декабре 1991 г. в Беловежской пуще состоялось совещание 

руководителей России, Украины и Белоруссии. Они заявили о 

прекращении действия союзного договора 1922 г. То есть речь 

шла о распаде СССР. Тогда же было объявлено о создании СНГ – 

Содружества Независимых Государств. Первым президентом 

Российской Федерации стал Б. Н. Ельцин. Главной задачей, сто-

явшей перед руководством, был вывод страны из экономического 

и политического кризиса.  

В конце 1991 г. правительством под руководством 

Е. Т. Гайдара была разработана программа радикальных реформ в 

области народного хозяйства. Она получила название «шоковая 

терапия». Предполагалась либерализация цен – освобождение их 

из-под контроля государства. За государством сохранялось регу-

лирование цен лишь на некоторые товары и продукцию произ-

водственно-технического назначения. Либерализация цен вызва-

ла резкий скачок инфляции. Следующей мерой стала приватиза-

ция собственности. После этого государственный сектор перестал 

занимать ведущее место в экономике.  

После распада Союза ССР началась ликвидация старых 

структур власти и управления. Резиденцией президента страны 

стал Московский Кремль. Было изменено официальное название 

российского государства. РСФСР (Российская Советская Федера-

тивная Социалистическая Республика) была переименована в 

Российскую Федерацию – Россию. Из-за отсутствия четкого раз-
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граничения полномочий между законодательной и исполнитель-

ной властью обострились противоречия между ними. В апреле 

1993 г.  по инициативе Съезда народных депутатов был проведен 

референдум о доверии президенту. Большая часть населения 

поддержала президента.  

Противостояние ветвей власти усилилось осенью 1993 г. 

Парламент откладывал принятие Конституции, подготовленной 

президентом и его советниками. 21 сентября Б. Н. Ельцин объ-

явил о роспуске Верховного Совета РФ и Съезда народных депу-

татов. В ответ на это силами оппозиции в Москве были организо-

ваны демонстрации и даже возведены баррикады. Была предпри-

нята попытка штурма мэрии и Останкинского телевизионного 

центра. В столице было объявлено чрезвычайное положение, в 

город введены войска. Были погибшие и раненые. 

12 декабря 1993 г. была принята Конституция Российской 

Федерации. Россия объявлялась демократическим федеративным 

правовым государством с республиканской формой правления. 

Глава исполнительной власти – президент. Законодательная 

власть в руках двухпалатного парламента – Федерального Собра-

ния.  

 

 Контрольные вопросы 

 

1. Что произошло в декабре 1991 г. в Беловежской Пуще? 

2. Что такое СНГ? 

3. Кто стал президентом Российской Федерации? 

4. Какие задачи стояли перед Б. Н. Ельциным? 

5. Что такое «шоковая терапия»? 

6. Расскажите о приватизации. 

7. Расскажите, почему в 1993 г. произошел референдум в Рос-

сии? 

8. Как происходило противостояние ветвей власти в России и 

почему? 

9. Когда была принята Конституция Российской Федерации? 

10. Какая форма правления установилась в России? 
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Образование Содружества Независимых Государств 

(СНГ) (декабрь 1991 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совещание глав трех 

государств в 

Беловежской Пуще  

8 декабря 1991 г.  

Россия 

Украина 

Белоруссия 

Заявление о денонсации Союзного договора 1922 г. 

г.г. 

Договоренность о создании СНГ 

Алма-Атинское 

соглашение  

21 декабря 1991 г. 

Присоединение к СНГ восьми бывших союзных 

республик: Армении, Азербайджана, Грузии, 

Казахстана, Молдавии, Таджикистана,  

Туркменистана, Узбекистана 

Заявление глав государств о поддержке целей и 

принципов Соглашения о создании СНГ 



94 
 

Высшие органы государственной власти Российской 

 Федерации по Конституции 1993 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент  

Российской Федерации –  

глава государства 

Законодательная 

власть 

Исполнительная 

власть 

Судебная 

власть 

Федеральное 

собрание – 

Парламент РФ 
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Председатель 

правительства РФ 

Правительство 

РФ 

Федеральные 

органы 

исполнительной 

власти 

Конституционный 

суд 

Верховный суд 

Высший 

Арбитражный 

суд 

Полномочные 

представители 

Президента РФ 
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«Шоковая терапия» Е. Т. Гайдара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первые итоги экономических реформ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– либерализация цен; 

– демонтаж централизованно-финансовой системы 

распределения ресурсов; 

– приватизация и акционирование государственной 

собственности; 

– адресная система социальной помощи; 

– разрушение «железного экономического занавеса» в 

отношениях с миром 

– демонтаж директивной экономики; 

– переход  к преимущественно экономическим методам 

регулирования; 

– осуществление разгосударствления и приватизации; 

– формирование потребительского рынка; 

– перемещение потребительской активности в 

негосударственный сектор; 

– обеспечение внутренней конвертируемости рубля 

(свободного обмена на другую валюту); 

– постепенная интеграция экономики России в мировое 

хозяйство; 

– усиление коррупции в экономике и социальной 

сфере; 

– криминализация различных сфер общественной 

жизни 
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Тема 23. Современная Россия 

 

Основные даты 

1999 г., 31 декабря – добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

2000 г. – избрание президентом России В. В. Путина. 

2004 г. – избрание В. В. Путина президентом России на 

второй срок. 

2008 г. – президентом России избран Д. А. Медведев. 

2012 г. – президентом России вновь избран В. В. Путин. 

 

31 декабря 1999 г. Б. Н. Ельцин добровольно ушел в отстав-

ку. До выборов исполняющим обязанности президента был 

назначен В. В. Путин. 26 марта 2000 г. в ходе очередных выборов 

он был избран президентом. В мае 2000 г. В. В. Путин назначил 

на должность председателя правительства М. Касьянова. 24 фев-

раля 2004 г. он отправил его в отставку, назначив на его место 

М. Фрадкова. 14 марта 2004 г. В. В. Путин был избран президен-

том РФ на второй срок. В 2007 г. он отправил в отставку 

М. Фрадкова, назначив главой правительства В. Зубкова.   

Одной из проблем, скоторой столкнулся В. В. Путин, была 

борьба с сепаратизмом и терроризмом. В сентябре 1999 г. была 

осуществлена серия террористических актов – взрывы жилых 

домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске. Жертвами этих взры-

вов стали более трехсот человек. В ходе второй чеченской войны 

федеральным войскам удалось восстановить конституционный 

порядок в Чечне. Но террористические акты продолжали осу-

ществляться боевиками, ушедшими в подполье. Учитывая, что 

террористические акты происходят не только в России, но и во 

многих других странах мира, лидеры ведущих мировых держав 

приняли решение о совместной борьбе против терроризма.  

В начале 2000-х гг. темпы роста российской экономики уве-

личились. Этому способствовали  повышение мировых цен на 

нефть и политическая стабильность. С 2000 г. в стране проводил-

ся политический курс на укрепление центральной и ослабление 

региональной властей. В мае были созданы семь федеральных 

округов, возглавляемые полномочными представителями прези-

дента РФ. Федеральные округа – это дополнительное звено госу-

дарственно-административного управления. Создание федераль-
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ных округов должно было повысить управляемость страны, име-

ющей большую территорию и дробное административно-

территориальное деление.  

 В 2000–2002 гг. проведена реформа Совета Федерации: из-

менился порядок его формирования. Ранее членами Совета Феде-

рации по должности являлись главы исполнительной и законода-

тельной власти субъектов РФ. Лично представляя свои регионы, 

они фактически совмещали две должности. Вместо первых лиц 

регионов в Совет Федерации вошли представители, выбираемые 

от исполнительной или назначаемые от законодательной власти 

регионов. Кроме этого, был создан Государственный Совет Рос-

сии – совещательный орган при президенте России. Он призван 

координировать деятельность губернаторов по решению важ-

нейших государственных проблем. Так же была отменена выбор-

ность глав регионов. Они стали назначаться президентом.  

В сентябре 2005 г. в России были запущены «Национальные 

проекты» для разрешения наиболее злободневных социальных 

проблем: здравоохранение, образование, жилищная политика и 

сельское хозяйство. В 2006 г. на эти программы выделен 

161 млрд. руб., в 2007 г. – 206 млрд руб. В  результате политики 

Путина произошло укрепление государственной системы и ста-

билизация общественно-политической ситуации в России.  

2 марта 2008 г. на пост президент РФ был избран Д. А. Медведев. 

В. В. Путин был назначен на пост главы правительства. Через че-

тыре года президентом стал В. В. Путин и остается им до сих 

пор, а премьер-министром Д. А. Медведев. Таким образом, у вла-

сти по-прежнему остается партия «Единая Россия».   

 

Контрольные вопросы 

 

1.Когда Б. Ельцин ушел в отставку и был избран президентом 

России после него? 

2. Какие проблемы существовали в России в 2000-х гг.? 

3. Что произошло с экономикой России при В. Путине? 

4. Какие политические и административные реформы провел 

В. Путин? 

5. Кто в настоящее время является президентом Российской 

Федерации, и какая политика проводится в стране? 
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Главы государства Российской Федерация с 1991 г. 

 

Ельцин Борис Николаевич Президент РСФСР, 1991 г. 

Президент Российской Федерации, 

1991–1999 г. 

Путин  

Владимир Владимирович 

Исполняющий обязанности Прези-

дента Российской Федерации, 1999–

2000 г. 

Президент России с 2000 по 2008 гг. 

и с 2012 г. по настоящее время. 

Медведев  

Дмитрий Анатольевич 

Президент России, 2008–2012 гг. 

 

Главы правительства Российской Федерации с 1991 г. 

Гайдар Егор Тимурович Исполняющий обязанности Пред-

седателя правительства,  

1991–1992 гг. 

Черномырдин  

Виктор Степанович 

Председатель Правительства Рос-

сийской Федерации, 1992–1998 гг. 

Кириенко  

Сергей Владиленович 

Председатель Правительства Рос-

сийской Федерации, 1998 г. 

Примаков  

Евгений Максимович 

Председатель Правительства Рос-

сийской Федерации, 1998–1999 гг. 

Степашин 

Сергей Вадимович 

Председатель Правительства Рос-

сийской Федерации, 1999 г. 

Путин  

Владимир Владимирович 

Председатель Правительства Рос-

сийской Федерации, 1999–2000 гг. 

Касьянов 

Михаил Михайлович 

Председатель Правительства Рос-

сийской Федерации, 2000–2004 гг. 

Фрадков Михаил Ефимович Председатель Правительства Рос-

сийской Федерации, 2004–2007 гг. 

Зубков Виктор Алексеевич Председатель Правительства Рос-

сийской Федерации, 2007–2008 гг. 

Путин  

Владимир Владимирович 

Председатель Правительства Рос-

сийской Федерации, 2008–2012 гг. 

Медведев  

Дмитрий Анатольевич 

Председатель Правительства Рос-

сийской Федерации, с 2012 г.  
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Фракционный состав Государственной Думы 

Российской Федерации (1993–2016 гг.) 

 

Первый созыв (1993–1995 гг.) Второй созыв (1996–1999 гг.) 

Фракции Фракции 

«Выбор России»……………..73 

ЛДПР…………………………59 

АПР…………………………...55 

КПРФ…………………………45 

ПРЕС…………………………30 

«Яблоко»……………………..28 

«Женщины России»…………23 

Демократическая 

партия России………………..15 

КПРФ………………………..146 

НДР…………………………...66 

ЛДПР………………………….51 

«Яблоко»……………………..46 

Третий созыв (2000–2003 гг.) Четвертый созыв  

(2004–2007 гг.) 

Фракции Фракции 

КПРФ…………………………86 

«Единство»…………………..84 

ОВР…………………………...44 

СПС…………………………..32 

«Яблоко»…………………….19 

ЛДПР…………………………16 

«Единая Россия»……………306 

КПРФ…………………………52 

ЛДПР………………………….36 

«Родина»……………………38 

Пятый созыв (2008–2011 гг.) Шестой созыв (2012–2016 гг.) 

Фракции Фракции 

«Единая Россия»…………...315 

КПРФ…………………………57 

ЛДПР…………………………40 

«Справедливая Россия»……..38 

«Единая Россия»……………238 

КПРФ…………………………92 

«Справедливая Россия»……..64 

ЛДПР………………………….56 
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Субъекты Российской Федерации (на январь 2017 г.) 

Республики                                                     Административный центр 

 
1. Адыгея Майкоп 

2. Алтай Горно-Алтайск 

3. Башкортостан Уфа 

4. Бурятия Улан-Удэ 

5. Дагестан Махачкала 

6. Ингушетия Магас 

7. Кабардино-Балкария Нальчик 

8. Калмыкия Элиста 

9. Карачаево-Черкесия Черкесск 

10. Карелия Петрозаводск 

11. Коми Сыктывкар 

12. Крым Симферополь 

13. Марий Эл Йошкар-Ола 

14. Мордовия Саранск 

15. Саха (Якутия) Якутск 

16. Северная Осетия-Алания Владикавказ 

17. Татарстан Казань 

18. Тыва (Тува) Кызыл 

19. Удмуртия Ижевск 

20. Хакасия Абакан 

21. Чечня Грозный 

22. Чувашия Чебоксары 

 
 Края                                                                  Административный центр  

 
23. Алтайский край Барнаул 

24. Забайкальский край Чита 

25. Камчатский край Петропавловск-Камчатский 

26. Краснодарский край Краснодар 

27. Красноярский край Красноярск 

28. Пермский край Пермь 

29. Приморский край Владивосток 

30. Ставропольский край Ставрополь 

31. Хабаровский край Хабаровск 
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Области                                                             Административный центр  

 
32. Амурская область Благовещенск 

33. Архангельская область Архангельск 

34. Астраханская область Астрахань 

35. Белгородская область Белгород 

36. Брянская область Брянск 

37. Владимирская область Владимир 

38. Волгоградская область Волгоград 

39. Вологодская область Вологда 

40. Воронежская область Воронеж 

41. Ивановская область Иваново 

42. Иркутская область Иркутск 

43. Калининградская область Калининград 

44. Калужская область Калуга 

45. Кемеровская область Кемерово 

46. Кировская область Киров 

47.Костромская область Кострома 

48. Курганская область Курган 

49. Курская область Курск 

50. Ленинградская область Санкт-Петербург 

51. Липецкая область Липецк 

52. Магаданская область Магадан 

53. Московская область 

Москва (офиц.) 

Красногорск (факт.) 

54. Мурманская область Мурманск 

55. Нижегородская область Нижний Новгород 

56. Новгородская область Великий Новгород 

57. Новосибирская область Новосибирск 

58. Омская область Омск 

59. Оренбургская область Оренбург 

60. Орловская область Орѐл 

61. Пензенская область Пенза 

62. Псковская область Псков 

63. Ростовская область Ростов-на-Дону 

64. Рязанская область Рязань 

65. Самарская область Самара 

66. Саратовская область Саратов 
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67. Сахалинская область Южно-Сахалинск 

68. Свердловская область Екатеринбург 

69. Смоленская область Смоленск 

70. Тамбовская область Тамбов 

71. Тверская область Тверь 

72. Томская область Томск 

73.Т ульская область Тула 

74. Тюменская область Тюмень 

75. Ульяновская область Ульяновск 

76. Челябинская область Челябинск 

77. Ярославская область Ярославль 

 
Города федерального значения 
   
78. Москва 

79. Санкт-Петербург 

80. Севастополь 

Автономная область                                      Административный центр 
 
81. Еврейская АО                                                          Биробиджан 
 

 
Автономные округа                                      Административный центр 

82. Ненецкий АО Нарьян-Мар 

83. Ханты-Мансийский АО-Югра Ханты-Мансийск 

84. Чукотский АО Анадырь 

85. Ямало-Ненецкий АО Салехард 
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