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ВВЕДЕНИЕ 
 

С давних времен утвердилось представление об исторической науке как 
наставнице жизни, которая активно воздействует на человека, формирует его 
мировоззрение. Общественная мысль России дала значительное число 
поучительных образцов использования истории для воспитания гражданина, 
формирования у него высокой нравственности, патриотизма, активной 
гражданской позиции. В наше время, когда страна вступила в новый, сложный 
и противоречивый, этап своего развития, интерес к изучению истории России 
небывало возрос. Жизнь продиктовала необходимость научного 
переосмысления наследия прошлого, возрождения в полной мере исторической 
памяти народа как неотъемлемой составной части его богатейшей культуры. 
Особо подчеркнем, что историзм мышления – один из важнейших показателей 
культуры, образованности личности, характеризующей его способность 
взвешенно и правдиво оценивать события в обилии фактов и явлений; 
соотносить опыт прошлого и настоящего, извлекая все ценное для практики; 
прогнозировать свою деятельность с учетом уроков истории своего народа, 
общества и государства.  

Пособие «История России до ХХ века» составлено в полном соответствии с 
требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта и в 
соответствии с рабочими программами в части организации и проведения 
семинарских, лекционных занятий и самостоятельной работы студентов очного 
и заочного отделений по дисциплине «История России до 20 века». Помимо 
этого, пособие может применяться в качестве дополнительного материала при 
изучении отдельных периодов российской истории студентов первого курса, 
изучающих дисциплину «История», а также может быть использовано при 
подготовке выпускников школ и лицеев к единому государственному экзамену 
по истории. 

Структурно пособие включает шесть больших тематических блоков, 
разграниченных хронологически по ключевым этапам развития российского 
государства. В каждой теме студенту для работы предлагается познакомиться с 
разделом методические рекомендации, прочесть краткий конспект 
теоретического материала по теме; далее предложен перечень планов 
практических и семинарских занятий, проведение которых предполагается в 
различной форме (классические дискуссионные семинары и семинары – 
беседы; работа с историческими источниками по теме и практикумы, 
включающие все формы деятельности, применяемые в процессе обучения 
истории). В пособии также предложен перечень тем для написания курсовой 
работы по дисциплине, списки терминов по курсу и основные даты. Завершает 
пособие список литературы, рекомендованный для изучения курса «История 
России до 20 века». 
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ТЕМА №1. РУСЬ В IX-XIII ВВ. 

 
Методические рекомендации для изучения темы 

Изучение темы cтуденту необходимо начать с проблемы происхождения 
восточных славян. Предки славян (праславяне) издавна жили на территории 
Центральной и Восточной Европы. По своему языку они относятся к 
индоевропейским народам. Необходимо рассмотреть процесс возникновения 
крупных племенных союзов, обратить внимание на международное положение 
восточных славян, изучить развитие восточных славян и возникновение 
древнерусского государства, а также предпосылки этого процесса 
(экономические, политические, социокультурные). Студентам рекомендуется 
ознакомиться с теориями возникновения древнерусского государства: 
норманнской (Г. Байер, Г. Миллер, А. Шлёцер) и антинорманнской (М. В. 
Ломоносов) и выявить значение этого явления. Изучая механизм становления 
Древнерусского государства необходимо ознакомиться с ролью в этом процессе 
и деятельностью варяжского конунга Рюрика, призванного в 862 г. на княжение 
в Новгород. Далее следует обратиться к основам внутренней и внешней 
политики, первых русских князей (Олега, Игоря, Ольги, Святослава) и вывить 
основные этапы формирования древнерусского государства: становление 
(середина IX – конец X в.), расцвет (конец X – первая половина XI в.), упадок и 
распад (вторая половина XI – середина XII в.). Далее следует остановиться на 
характеристике социально-экономического развития Киевской Руси. Основной 
хозяйственной единицей была вотчина (наследственное земельное владение), 
которая состояла из княжеской или боярской усадьбы и верви (сельской 
общины). Различными отраслями хозяйства ведали специальные управляющие 
– тиуны и ключики, во главе администрации стоял огнищанин. Вотчинное 
хозяйство имело натуральный характер и было ориентировано на внутреннее 
потребление. Древнерусское государство носило раннефеодальный характер: 
наряду с зарождающимися феодальными отношениями сохранялись элементы 
других укладов. В Древней Руси складывается монархическая форма 
правления. Во главе государства стоял киевский великий князь. Отдельными 
землями ведали его родственники – удельные князья, которые постоянно 
перемещались от одного престола к другому в соответствии с принципом 
майората (старшего в роду). В управлении страной великий князь опирался на 
боярскую думу (совет знати). 

Полезным будет составить краткий конспект проблем, освещаемых в 
теме: схема государственного управления; династическое древо; категории 
населения в стране и проч. Важно также зафиксировать основные аргументы в 
поддержку той или иной историографической концепции. 

Целесообразно определить причины Крещения Руси, среди которых 
следует отметить следующие: потребность духовного объединения 
древнерусского общества; необходимость поднять авторитет центральной 
княжеской власти; требовалось утвердить в государстве зарождающиеся 
феодальные отношения; необходимость повысить международный статус 
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Древней Руси; языческое государство воспринималось соседями-христианами 
как варварское, отсталое; потребность в повышении морально-нравственного, 
культурного уровня общества, чему активно могли содействовать христианские 
ценности. При изучении событийной стороны данного вопроса следует 
остановиться на пространственных и хронологических рамках процесса 
христианизации, а также на методах Крещения, используемых властью, 
необходимо также сформулировать и проанализировать последствия Крещения 
Руси. Одним из самых важных среди них стало бурное развитие культуры. 
Рекомендуется обратиться к изучению устного народного творчества, 
письменности, литературы, архитектуры и живописи.  

Познакомившись с источниками и литературой, постарайтесь определить, 
как экономическое развитие Новгородской земли повлияло на своеобразие его 
политической системы. Проанализируйте соотношение княжеского и вечевого 
начал в системе власти в Новгороде. Просмотрите эволюцию в политическом 
устройстве Новгорода и объясните причины таких изменений в период с XI – 
XV вв. Рассмотрите схему управления Новгородом в XII в. и составьте 
подобную на период XIV – XV вв.  Обратите внимание, как меняются цели и 
задачи внешней политики Новгорода – как нового государственного центра в 
XII веке. Какими были внешнеполитические направления к XV веку. 
Анализируя источники, рассмотрите взаимоотношения Новгорода и Москвы в 
XIV – XV вв. 

Форма работы на занятии: Работа с источниками на занятии, 
выступление студентов и общая дискуссия по теме; работа с таблицами, 
тестами, картами, визуальными рядами и проч. 

 
Понятийный аппарат темы: Норманнская теория; Полюдье; Путь из 

варяг в греки; Закуп; Рядович; Вервь; Бортничество; Холоп; Баскак; Ярлык; 
Бояре; Боярская дума; Князь; Люди; Община; иго; зависимость; курултай; 
ярлык; ордынский выход; дань; Сарай-бату; Золотая Орда; Архимандрит; вече; 
олигархия; посадник; республика; Совет господ; тысяцкий; «Генеалогическая 
федерация»; «господство»; «владычество»; Баскаки; бессермены; военно-
монашеский орден; иго; орда;тумен; экспансия; Яса 

 
 
Основные даты темы: 862; 882; 879 -912; 912 -945; 945 – 964; 957; 972; 

980 – 1015; 988; 1015; 1019 – 1054; 1036; 1037; 1111; 1113; 1113 – 1125; 1125-
1157; 1157 – 1174; 1176-1212; 1147; 1223; 1237-1238; 1239-1240; 1240; 1242; 
1243; 1257. 

 
Основные персоналии темы: Рюрик; Олег; Игорь; Ольга; Святослав; 

Владимир Святой; Бори и Глеб; Ярослав Мудрый; Анна Ярославовна; 
Чингисхан; Батый; Александр Невский; Андрей Боголюбский; Всеволод 
Большое гнездо; Юрий Долгорукий. 
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КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
 

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ПЛЕМЕНА ИХ СОСЕДИ 
Многие ученые полагают, что на большей части территории Восточной 

Европы славяне появились в VII - VIII вв. н.э. 
Археолог И.И. Ляпушкин высказал предположение, что продвигались 

они двумя путями: 
1) Приднепровье заселялось выходцами с Карпат, 
2) Север - с побережья Балтийского моря. 
Вне зависимости от того, являются ли восточные славяне автохтонами (то 

есть исконным населением) Восточной Европы или пришельцами, в VII - VIII 
вв. они уже составляют значительную часть населения этой территории. 
Проникновение славянских племен на эту территорию не было завоеванием. 
Плотность населения здесь была очень низкой, и славянам не приходилось 
вступать в конфликты с местными жителями - угро-финнами и балтами. 

Отношения славян с другими соседями были более сложными. В IV - VII 
вв. из степей Центральной Азии в Европу вторгаются орды кочевников. Вслед 
за гуннами (IV - V вв.) пришли авары и в середине VI в. возник Аварский союз 
кочевых племен. Сами авары были тюрками, но в их состав входили также 
монгольские и угро-финские племена. Образовав свою державу - каганат, авары 
вступили в борьбу с Византией, однако в 626 г. потерпели сокрушительное 
поражение. Аварский каганат распался. 

Аварский каганат подчинил себе и славянский племенной союз дулебов, 
живших в Прикарпатье. Древнейшая русская летопись «Повесть временных 
лет» сохранила предание о насилии аваров над дулебами во времена «Ираклия 
царя» (византийского императора, царствовавшего в 610 - 641 гг.). 

В середине VII в. в южных степях складывается Болгарское государство - 
объединение разных племен, где основным источником богатства знати была 
военная добыча. Внутренние усобицы быстро привели к распаду государства. 
Часть болгар во главе с ханом Аспарухом откочевала на Дунай, где заняла 
Добруджу, подчинив себе местные славянские племена. Другая часть болгар во 
главе с ханом Батбаем двинулась на северо-восток и осела в среднем течении 
Волги и на нижней Каме, создав крупное государство - Волжско-Камскую 
Болгарию (или Булгарию). 

В VII в. на юге появился другой тюркский народ - хазары. Они создали 
свой каганат, расположенный на Северном Кавказе, в Нижнем Поволжье, 
Северном Причерноморье и частично в Крыму. Хазарам удалось установить 
свое господство и над восточнославянскими племенами. Многие из них 
платили им дань вплоть до конца !Х в. 

В VII - VIII вв. у славян уже идет интенсивный процесс разложения 
родоплеменного строя. Так, из древнейшей летописи «Повести временных лет» 
мы знаем о крупных восточнославянских племенных группах - полянах, 
живших в среднем Поднепровье (среди полей), их соседях древлянах, 
находившихся южнее Припяти (среди лесов), волынянах (или бужанах) - до 
Западного Буга, хорватах - в верховьях Днестра, тиверцах - ниже по Днестру, 
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уличах, живших в южном Поднепровье, северянах - северных соседях полян, 
радимичах, живших в бассейне р. Сож, дреговичах, селившихся между 
Припятью и Двиной (от «дрягва» - болото), кривичах, главным городом 
которых был Смоленск, словенах, живших у озера Ильмень, и других. 

Основу экономики восточных славян составляло земледелие. Носило оно 
первоначально экстенсивный характер. В лесостепях преобладала залежная, 
или переложная, система земледелия, при которой траву выжигали, золой 
удобряли землю, потом использовали ее до истощения и переходили 
(«перекладывались») на новые участки. В лесах же применялась подсечно-
огневая система: в первый год деревья подрубали, они сохли на корню, а во 
второй год - выкорчевывали и сжигали вместе с выкорчеванными пнями, 
полученный участок также использовали до истощения. Пахоты не велось, 
землю лишь рыхлили. С VIII в. в лесостепи и степи появляется пашенное 
земледелие. Основными сельскохозяйственными культурами были пшеница, 
ячмень, просо. Было распространено и скотоводство. Славяне разводили коров, 
свиней, в качестве тяглового скота на юге использовались волы, на севере - 
лошади. 

У славян были распространены также лесные и речные промыслы. Охота 
давала в большей степени пушнину, чем продовольствие. Добывание меда 
диких пчел из естественных дупел называлось бортничеством (борть - дупло 
дерева). Из ремесел наиболее распространенными были кузнечное, гончарное, 
ювелирное. О развитии торговли говорит упоминание в «Повести временных 
лет» торгового пути, которым пользовались еще древние греки - пути «из варяг 
в греки». Торговали славяне преимущественно мехами, медом, покупали у 
иноземных купцов ткани, ювелирные изделия, вино, пряности. 
Большую роль в экономике восточных славян играла военная добыча: вожди 
славянских племен совершали набеги на Византию, добывая там рабов и 
предметы роскоши. Постепенно вокруг князей складывается дружина - группа 
постоянных боевых соратников, друзей (слово «дружина» происходит от слова 
«друг») князя, своего рода профессиональных воинов и советников князя. 
Выделение дружины было важным этапом формирования у славян 
государственности. Однако в VI - VIII вв. важнейшими элементами 
политической организации славянских племен оставались совет старейшин и 
вече - общее собрание свободного мужского населения племени. Основной 
общественной организацией славян была вначале родовая, а затем соседская 
община, называвшаяся мир или вервь (от слова «веревка», которой измеряли 
землю). 

Селились славяне преимущественно по берегам рек. В небольших 
поселках жило от нескольких до нескольких десятков семей. Поселки 
объединялись в «гнезда» из 3 - 4 поселков. Жилище славян представляло собой 
полуземлянку, площадью 10 - 20 м . Пол в таком жилище был на 1 - 1,5 м ниже 
уровня земли, стены были деревянными, крыша обмазана глиной. Внутри дома 
находилась глинобитная или каменная печь, которая топилась по-черному. 

Славяне были язычниками. В их верованиях различают два направления: 
поклонение явлениям природы и культ предков. Языческая мифология славян 
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является предметом научных дискуссий. Славяне не имели храмов, только 
языческие святилища, где стояли изображения наиболее почитаемых богов. Не 
было и особого сословия жрецов, хотя волхвы и кудесники, по-видимому, 
выполняли определенные функции служителей этих богов и толкователей их 
воли. Наиболее почитаемыми богами славянского пантеона были: Даждьбог - 
Бог Солнца, Перун - Бог грома и молний, Стрибог - Бог ветра, Волос (Велес) - 
покровитель скотоводства. Культ предков выражался в поклонении различным 
духам. Ими выступали умершие предки, которые в представлении славян 
покровительствовали роду и впоследствии отдельным семьям. 

 
РУСЬ В IX - НАЧАЛЕ XII вв. 

Проблема образования государства у восточных славян является 
дискуссионной. При ее освещении следует учитывать, что возникновение 
государства - закономерный этап в развитии любого общества. На него влияют 
социально-психологические, политические, экономические факторы, 
находящиеся в сложном взаимодействии друг с другом. Возникновение 
государства всегда является результатом внутреннего развития. Оно не может 
быть навязано обществу внешней силой. Это следует учитывать при анализе 
теорий образования государства у славян. 

Еще в XVIII в. складываются две основные концепции, объясняющие 
процесс формирования государственности у восточных славян. 
1. Норманнская (Байер, Миллер). Суть ее сводится к тому, что славяне в IX - Х 
вв. «жили звериньским образом» (выражение из «Повести временных лет»), и 
поэтому основателями славянского государства могли быть только дружины 
варягов. 

2. Антинорманнская. Ее сторонники доказывают абсолютную 
самобытность славянской государственности. 

Сегодня значительная часть исследователей склонна соединять доводы 
«норманнистов» и «антинорманнистов», отмечая, что возникшие у славян в 
VIII - К вв. предпосылки образования государства были реализованы с 
участием норманнского князя Рюрика и его дружины. 

В VII - К вв. происходит объединение славянских племен в союзы и 
сверхсоюзы - протогосударственные объединения: 

• в Среднем Поднепровье во главе с полянами и центром в Киеве; 
• на северо-западе Восточной Европы с центром в Новгороде. 
В 882 г. новгородский князь Олег (родственник Рюрика) завоевал Киев, 

который стал центром Древнерусского государства Киевской Руси. 
Внутренняя политика киевских князей - Олега (879-912), Игоря (912-945), 

Ольги (945-957), Святослава (957-972), Владимира (980-1015), Ярослава 
Мудрого (1019-1054), Владимира Мономаха (1113-1125) - имела две 
составляющие: 

1) расширение территории за счет присоединения славянских племен; 
2) сбор дани с этих территорий. 
Система управления в Киевской Руси Во главе государства стоял 

наследственный князь. Киевскому князю подчинялись владетели других 
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княжеств. Князь был законодателем, военным предводителем, верховным 
судьей, адресатом дани. 

Традиционно на Руси существовал «очередной порядок» правления: 
русская земля считалась общим достоянием княжеского рода. Князья получали 
во временное управление какую-либо часть этого общего владения - тем 
лучшую, чем старше считался тот или иной князь. Такой порядок 
престолонаследия вызывал постоянные распри между братьями князей и их 
детьми и междоусобицы. 

Князя окружала дружина, делившаяся на «младшую» и «старшую». 
Дружинники жили на княжеском дворе, пировали вместе с князем. Участвовали 
в походах, делили дань и военную добычу. Князь советовался с дружиной по 
всем вопросам. Дружинники могли спорить с князем, требовать от него 
большей щедрости. 

Наиболее уважаемые, старшие дружинники составляли совет - «думу» 
князя. Они стали именоваться боярами. 

Бояре занимали высшие должности, к которым относились следующие: 
• воевода - предводитель военного отряда, 

• тысяцкий - княжеский воевода, предводитель городского ополчения - 
«тысячи», в мирное время ведал делами городского управления, 
• посадник - наместник в городе. 

Низшие государственные должности занимали «молодшие» дружинники: 
подъездной - судебный чиновник, мечник - судебный исполнитель, данник - 
сборщик поземельных податей, вирник - сборщик штрафов (вира - штраф), 
мытник - сборщик торговых пошлин (мыт - пошлина с торговли). 

Княжеская власть была ограничена элементами народного 
самоуправления. Народное собрание - вече - действовало активно в IX - XI вв. и 
позднее. Народные старейшины - «старцы градские» - участвовали в княжеской 
думе, и без их согласия трудно было принять какое-либо решение. 

Внешняя политика первых киевских князей была тесно увязана с 
торговлей. Это определяло и основные направления внешнеполитической 
деятельности Руси: 

• взаимоотношения с Византией и Хазарским каганатом; 
• защита границ и торговых путей от кочевников. 
Время правления Ярослава Мудрого (1019-1054) - расцвет Киевской Руси. 

Ему была подвластна огромная территория от Черного до Балтийского морей. 
Во время правления Ярослава начинается составление «Русской правды» 

- свода законов Древнерусского государства. 
В XI в. складывается так называемая краткая редакция «Русской 

Правды». Она состояла из двух частей: 
1) «Древнейшая Правда» («Правда Ярослава») - в ней использовались уже 

существовавшие правовые нормы. 
2) «Правда Ярославичей» - появилась в 70-х гг. XI в. В ней отражается 

факт складывания княжеского домениального землевладения (домен - лат. 
«владение») - большинство статей посвящено правовой защите княжеской 
собственности, должностных лиц и зависимых людей вотчины. 
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Владимир Мономах переработал и дополнил Краткую редакцию 
«Русской правды». В результате сложилась Пространная редакция «Русской 
правды». 

После смерти Ярослава Мудрого усилилась тенденция к раздроблению 
русских земель. 

1097 г. по инициативе Владимира Мономаха князья собрались на съезд в 
Любече, на котором было принято решение: «Кождо да держит отчину свою». 
Таким образом, Русь распалась на «отчины» - наследственные владения 
различных ветвей княжеского рода. Киев по-прежнему считался главным среди 
русских городов, и правил там старший, великий князь. От окончательного 
распада Киевскую Русь сдерживал внешний фактор - появление к середине XI 
в. в южнорусских степях новых кочевников - половцев. Но и после Любечского 
съезда прекратить усобицы не удалось. 

 
ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 

Важнейшим мероприятием, проведенным князем Владимиром (980-1015), 
явилась религиозная реформа. 

Проводя религиозную реформу, князь Владимир стремился укрепить 
государство, сплотить разрушавшийся межплеменной союз и сохранить в нем 
господствующие позиции киевской знати. 

Было предпринято 2 попытки религиозной реформы: 
1) языческая реформа 980 г., которая не решила поставленных перед ней задач. 
Суть ее заключалась в том, чтобы собрать всех богов, которым поклонялись 
различные племена, и составить в Киеве пантеон, обязательный для всего 
государства; 

2) введение христианства (988). 
Историки называют различные причины обращения Владимира именно к 

христианству. По мнению ряда ученых, при крещении Руси Владимир 
руководствовался не только соображениями государственной пользы. Он 
обратился к христианству искренне. Возможно, в результате раскаяния в 
совершенных злодеяниях (убийство брата Ярополка, княжившего в Киеве, и 
захват киевского престола), усталости от разгульной жизни (Владимир 
проводил много времени в шумных попойках за пиршественным столом и в 
покоях своих многочисленных жен и рабынь-наложниц), ощущения духовной 
пустоты. Став христианином, Владимир крестил и Русь. На это решение 
повлияло и стремление киевского князя упрочить внешнеполитическое 
положение Руси. В любых сношениях с христианскими государствами 
языческая держава неизбежно оказывалась неравноправным партнером, с чем 
Владимир не хотел мириться. 

Киевляне, среди которых было немало христиан, восприняли переход в 
«греческую веру» без явного сопротивления. Спокойно отнеслись к крещению 
жители южных и западных городов Руси, часто общавшиеся с иноверцами и 
жившие в многоязычной, многоплеменной среде. 

Гораздо большее сопротивление религиозные новшества встретили на 
севере и востоке. Так, новгородцы взбунтовались против присланного в город 
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епископа Иоакима (991), высмеивавшего языческие верования. Для их 
покорения Владимир послал отряды, возглавляемые Добрыней и Путятой: 
«Путята крестил мечом, а Добрыня огнем». Жители Мурома отказались 
впустить в город сына Владимира, князя Глеба, и заявили о своем желании 
сохранить религию предков. Сходные конфликты возникали и в других городах 
Новгородской и Ростовской земель. 

Причины сопротивления северных городов христианизации: 
• там сложилась религиозная языческая организация (регулярные и 

устойчивые ритуалы, обособленные группы жрецов - волхвов, кудесников); 
• настороженное отношение новгородцев и ростовчан ко всем 

распоряжениям, исходившим из Киева. 
Однако далеко не сразу христианство утвердилось в сознании людей, 

особенно в деревнях. На протяжении веков сохранялось двоеверие Руси: 
христианская вера сочеталась с верой в прежних языческих богов. Стремясь 
облегчить славянам принятие христианства, церковь освятила некоторые 
языческие праздники. Так, языческим по происхождению является праздник 
масленицы. Праздник Ивана Купалы, знаменовавший приход лета, слился с 
днем святого Иоанна Крестителя. Поклонение громовержцу Перуну сменилось 
почитанием Ильи Пророка, покровителем скота вместо Велеса стал святой 
Власий. Эти верования прочно вошли в русское христианство. 

Значение принятия христианства 
• Изменилось международное положение Киевской Руси, облегчились 

контакты с другими европейскими государствами. 
• Русская церковь стала силой, объединяющей жителей разных земель в 

культурную и политическую общность. 
• Миссионерская деятельность церкви на землях, населенных 

финноязычными и тюркоязычными племенами, смягчала процесс становления 
многонационального государства (государство складывалось на основе не 
национальной, а религиозной идеи, было государством не столько русским, 
сколько православным). 

• Способствовало укреплению власти князя. 
• Способствовало обогащению культуры древнерусского общества и 

распространению византийской живописи, архитектуры, письменности, 
литературы. 
• Привело к смягчению царивших на Руси нравов (запрещались человеческие 
жертвоприношения, ритуальные убийства жен и рабов на тризнах). 

• Способствовало совершенствованию огородничества (многодневные 
христианские посты способствовали распространению овощей, многие из 
которых стали известны на Руси благодаря византийцам). 

 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ 

РУСИ (XII - XIII вв.) 
Согласно общепринятой точке зрения, в середине XI - начале XII вв. 

Древнерусское государство вступает в новый этап своей истории - эпоху 
политической раздробленности. Начало этого процесса относят к моменту 
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смерти Ярослава Мудрого (1054), когда Русь практически была поделена между 
его тремя сыновьями - Изяславом, Святославом и Всеволодом. Внуку Ярослава 
Владимиру Мономаху (1113-1125) удалось вновь объединить русские земли. 
Этому способствовали, в частности, его успехи в борьбе с половцами. После 
смерти Мономаха киевский стол перешел к его сыну Мстиславу (1125-1132). 
Он с большим трудом сохраняет единство русских земель, но с его смертью 
Киевская Русь окончательно распалась на самостоятельные княжества. В 
середине XII в. их насчитывалось 15, в начале XIII в. - около 50, а в XIV в. 
количество великих и удельных княжеств достигало 250. 

Причины феодальной раздробленности  
• Ослабление центральной власти, то есть власти киевского князя. 
• Отсутствие прочных экономических связей между землями; 

преобладание натурального хозяйства; рост городов, которые превращались в 
центры экономического и политического развития. 

• Возникновение и укрепление «на местах» собственных княжеских 
династий, что являлось одновременно причиной и следствием экономической, 
политической и военной независимости земель от центра. 

• Упадок значения торгового пути «из варяг в греки», выполнявшего на 
этапе становления Древнерусского государства объединяющую функцию. 

Наиболее значительными государственными образованиями, на которые 
распалась Киевская Русь, были Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское 
княжества и Новгородская земля. 

Северо-Восточная Русь (Владимиро-Суздальское княжество) стало 
независимым во время правления сына Владимира Мономаха - Юрия 
Долгорукого (1132-1157) - прозвище он получил за стремление расширить 
территорию княжества. Ко времени его княжения относится первое упоминание 
о Москве (1147). 

Северо-Восточная Русь имела выгодное географическое положение: 
• была удалена от степных районов, труднопроходимые леса служили 

надежной защитой от кочевников, что способствовало притоку населения; 
• контроль над волжским торговым путем предоставлял возможности для 

экономического развития. 
Экономический и политический подъем Северо-Восточной Руси 

приходится на время княжения Андрея Боголюбского (1157-1174). Он застроил 
новую столицу княжества - Владимир - с необычайной пышностью. Андрей 
известен на Руси как храбрый, удачливый воин и самовластный 
государственный деятель. Он вел успешную войну с Волжско-Камской 
Болгарией (1164), и в честь одержанной победы по его приказанию неподалеку 
от Боголюбова воздвигли церковь Покрова Богородицы на р. Нерли. 

После смерти Андрея борьба за княжеский стол приняла междоусобный 
характер. Победителем стал младший брат Андрея Боголюбского Всеволод по 
прозвищу Большое гнездо (1177-1212). 

Он продолжал внешнюю политику брата: успешно воевал с Волжско- 
Камской Болгарией, совершил несколько удачных походов в Рязанское 
княжество и добился его подчинения своей воле. Всеволод был самым 
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могущественным из князей Русской земли. Однако центробежные силы были 
непреодолимы. После его смерти (1212) единое княжество распалось на семь 
уделов: Владимирское, Переяславское, Ярославское, Ростовское, Углицкое, 
Юрьевское и Муромское. 

Галицко-Волынская земля находилось на крайнем юго-западе Руси. 
Благодаря исключительно плодородной черноземной почве здесь успешно 
развивалось земледелие, развиты были и многочисленные лесные и 
рыболовецкие промыслы, солеварение, ремесло. Плодородие почв 
способствовало формированию здесь влиятельного боярства, 
противопоставляющего себя князьям. Сильное влияние на развитие Юго-
Западной Руси оказывали польское и венгерское государства, правители 
которых активно вмешивались во внутренние дела княжества. 

Новгородская земля обрела независимость от Киева в 30-е гг. XII в. 
Суровый климат и неплодородные почвы привели к тому, что земледелие здесь 
было слабо развито (Новгород не обеспечивал себя хлебом). Основным 
источником доходов были промысловые занятия: охота, рыбная ловля, 
солеварение. Подъему Новгорода способствовало выгодное географическое 
положение - здесь пересекались торговые пути, связывавшие Западную Европу 
с Русью, и удаленность от кочевников - Новгород никогда не подвергался их 
набегам. 

В Новгороде формируется особое социально-политическое устройство - 
боярская республика - специфическая форма правления, при которой основные 
вопросы государственной жизни решались на собрании владельцев городских 
усадьб - вече. Именно вече принимало законы, утверждало договоры, 
рассматривало вопросы войны и мира, избирало городскую власть: посадника - 
главу судебной и исполнительной власти, тысяцкого, осуществлявшего 
контроль за налоговой системой, архиепископа - церковного иерарха. Князь в 
Новгороде исполнял функции военного предводителя. Его приглашало вече, он 
принимал присягу на верность новгородским традициям, после чего с ним 
заключали договор. За двести с небольшим лет на новгородском престоле 
побывало около 40 человек из трех княжеских ветвей - суздальской, 
смоленской, черниговской. 

Новгородская республика носила сословный характер, ведущую роль в 
ней играло боярство. В отличие от боярства других земель Руси, оно было 
кастовым. Новгородским боярином нельзя было стать, им можно было только 
родиться. 

Новгород был важнейшим торговым центром Руси и крупнейшим 
городом Европы. 

Последствия феодальной раздробленности Положительные: 
• развитие хозяйственной жизни; 

• расцвет городов; 
• расцвет культуры. 
Отрицательные: 
• усобицы; 
• конфликты между боярами и князьями; 
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• дробление княжеств между наследниками; 
• ослабление обороноспособности и политического единства страны. 

Политическое дробление Киевской Руси не повлекло за собой культурной 
разобщенности. Единый язык, общее религиозное сознание и единство 
церковной организации замедляли процессы обособления и создавали 
предпосылки для будущего воссоединения русских княжеств.  

 
БОРЬБА СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ РУСИ 

 ЗА СВОЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ (конец XII - перв. пол. XIII вв.) 
В конце XII - первой половине XIII вв. Северо-Западной Руси пришлось 

столкнуться с опасностью с запада - с наступлением немецких рыцарей-
крестоносцев, а также шведских и датских феодалов. 

Еще с конца XI в. начинаются крестовые походы на Восток по призыву 
Римского папы. Для их организации создаются рыцарские ордена (орден - 
организация рыцарей с определенными целями). В 1202 г. для завоевания 
земель эстов и латышей был создан Орден меченосцев, проводивший 
завоевательную политику под лозунгом христианизации. В 1219 г. датские 
рыцари захватили часть побережья Прибалтики, основав на месте эстонского 
поселения г. Ревель (Таллин). В 1226 г. для завоевания земель Литвы и Руси 
прибыли рыцари Тевтонского ордена, основанного в Иерусалиме. В 1237 г. 
меченосцы объединились с тевтонцами, образовав отделение Тевтонского 
ордена - Ливонский орден. Подчинив себе финские племена, шведы стремились 
подчинить и новгородские земли. 

В конце 30-х гг. стало известно, что к походу на Русь готовятся шведские 
рыцари во главе с зятем короля Эрика Эриксона ярлом (дворянский титул) 
Биргером. Целью вторжения шведов был захват устья реки Невы и города 
Ладоги, что давало возможность овладеть важнейшим участком пути «из варяг 
в греки», находившимся под контролем Новгорода Великого. 

В Новгороде тогда княжил Александр, сын Ярослава Всеволодовича. В 
1240 году, когда началась агрессия шведских феодалов против Новгорода ему 
не было еще и 20 лет. Он участвовал в походах своего отца, был хорошо 
начитан и имел представление о войне и военном искусстве. Но большого 
собственного опыта у него еще не было. 

В 1239 г. Александр начал подготовку к отражению шведской агрессии, 
укрепил границу, приказав «срубить» город на реке Шелони, установил союз с 
угро-финским населением Ижорской земли и ее старейшиной Пелгусием. 
Пелгусий в 1240 г. дал знать о начале шведского вторжения. Получив известие 
о появлении шведов, Александр Ярославич, не ожидая подхода всех своих сил, 
двинулся вниз по реке Волхов и раньше шведов вышел к Ладоге, где к нему 
присоединилась дружина ладожан; к этому времени шведы с союзниками 
(норвежцами и финнами) достигли устья реки Ижора. 15 июля 1240 г. 
произошла Невская битва. Воспользовавшись туманом, русские неожиданно 
напали на шведский лагерь. Русские воины по мосткам врывались на шведские 
корабли и уничтожали их. В бою Александр встретился с самим Биргером и 
нанес ему тяжелую рану. Битва закончилась полной победой русских. Сам 



 18 

Биргер едва спасся. После победы в этой битве Александр получил прозвище 
Невский. 

Разгром шведов на Неве не устранил до конца нависшей над Русью 
опасности. Уже в начале осени 1240 г. ливонские рыцари вторглись в пределы 
новгородских владений, заняли город Изборск. Вскоре его судьбу разделил и 
Псков. Немецким феодалам удалось захватить его благодаря предательству 
бояр. Той же осенью 1240 года ливонцы овладели южными подступами к 
Новгороду, вторглись в земли, прилегающие к Финскому заливу и создали 
здесь крепость Копорье, где оставили свой гарнизон. Это был важный 
плацдарм, позволявший контролировать новгородские торговые пути по Неве, 
планировать дальнейшее продвижение на Восток. После этого ливонские 
агрессоры вторглись в самый центр новгородских владений, захватили 
новгородский пригород Тесово. В своих набегах они подходили к Новгороду на 
30 километров. Александр в это время из-за разногласий с вече находился во 
Владимирской земле. Новгородцы снова пригласили его на княжеский престол. 

В 1241 г. Александр Невский взял опорный пункт крестоносцев Копорье 
и разрушил там крепость. Зимой 1242 г. Александр выступил в поход к Пскову 
и внезапным ударом выбил из города крестоносцев, после чего отправился с 
войсками к Чудскому озеру. 

5 апреля 1242 г. на льду Чудского озера, уже подтаявшем, состоялась 
знаменитая битва, вошедшая в историю под названием Ледовое побоище. 
Немецкие полки построились традиционным клином, «свиньей», где на 
флангах располагалась конница, а в центре пехота. Александр расположил свои 
основные силы на флангах, а в центре поставил хуже вооруженную и 
обученную пехоту. Рыцари смяли центр русских войск, но в результате 
оказались окруженными. Было уничтожено 400 рыцарей и взято в плен 50. 
Часть ливонцев потонула в озере. Вырвавшихся из окружения преследовала 
русская конница, завершив их разгром. 

Победа на Чудском озере привела к тому, что наступление крестоносцев 
было приостановлено. Ливонские рыцари вынуждены были отправить 
посольство в Новгород, отказавшись от всех своих захватов, и заключили в 
1243 г. мирный договор. Западные рубежи Руси, установленные после Ледового 
побоища, продержались целые столетия. Ледовое побоище вошло в историю и 
как замечательный образец военной тактики и стратегии. Умелое построение 
боевого порядка, четкая организация взаимодействия отдельных его частей, 
особенно пехоты и конницы, постоянная разведка и учет слабых сторон 
противника при организации сражения, правильный выбор места и времени, 
хорошая организация тактического преследования, уничтожение большей части 
превосходящего противника - все это определило русское военное искусство 
как передовое в мире 
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МОНГОЛЬСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ. РУСЬ ПОД ИГОМ 
В XII - начале XIII в. монгольские племена занимали территорию 

современной Монголии и Бурятии. Главным занятием монголо-татар было 
кочевое скотоводство. В XII в. у монголов происходил распад родового строя. 

В начале XIII в. монгольские племена объединились под властью одного 
хана Темуч(ж)ина. В 1206 г. на курултае (съезде монгольской знати) он был 
провозглашен великим ханом. Ему было присвоено имя Чингисхан (1206-1227). 

У монголо-татар было хорошо организованное войско. Оно делилось на 
десятки, сотни, тысячи. Десять тысяч монгольских воинов назывались «тьма» 
(«тумен»). В войске действовал принцип коллективной ответственности за 
поведение в бою (если струсил один воин - казнили весь десяток). Основную 
ударную силу войска составляла конница, обладавшая высокой подвижностью: 
могла проходить в сутки до 80 км, а с обозами, стенобитными и огнеметными 
орудиями - до 10 км. 

Свои походы монголы начали с завоевания земель соседей - бурят, 
якутов, киргизов (к 1211 г.). Затем они вторглись в Китай и в 1215 г. взяли 
Пекин. Спустя три года была завоевана Корея. Разгромив Китай, монголы 
значительно усилили свой военный потенциал. На вооружение были взяты 
огнеметные, стенобитные, камнеметные орудия. Затем монголы завоевывают 
Среднюю Азию, Кавказ и Черноморскую степь. В Черноморской степи 
монголы столкнулись с половцами, те обратились за помощью к Киевскому, 
Черниговскому и Галицкому князьям. 

31 мая 1223 г. состоялась битва на реке Калке, в результате которой 
объединенные силы русских князей и половцев были разбиты. 

Одержав победу, монголы вернулись в среднеазиатские степи, но русские 
не воспользовались этим, не подготовились к новому столкновению. 

В 1235 г. на курултае принимается решение о вторжении в русские земли. 
Главнокомандующим был утвержден внук Чингисхана - Батый. Значительная 
роль в походе должна была принадлежать лучшему монгольскому полководцу 
Судебею. По материалам последних исследований, численность монгольской 
армии составляла 65 тыс. человек. 

Наступление монголов на русские земли началось осенью 1236 г., к осени 
1237 г. они разгромили половцев, аланов, завоевали Волжскую Болгарию. 
Поздней осенью 1237 г. монголы начали наступление на русские земли. 
Первому удару подверглась Рязань, которая после 6 дней осады была 
разрушена. 

В январе 1238 г. по реке Оке монголы двинулись во Владимиро-
Суздальскую землю. Сражение владимиро-суздальской рати с монголами 
произошло у Коломны, практически все владимирское войско погибло. 
Сильное сопротивление врагу в течение пяти дней оказывало население 
Москвы. После взятия монголами Москва была сожжена, а ее жители 
перебиты. 4 февраля 1238 г. Батый осадил Владимир, продержавшийся 3 дня. 4 
марта 1238 г. на р. Сити состоялось сражение основных воинских сил Северо-
Восточной Руси, возглавляемых князем Юрием Всеволодовичем с монголо-
татарами. Русские потерпели сокрушительное поражение, князь Юрий был 
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убит. После этого монголы вошли в Новгородскую землю, но, опасаясь 
весенней распутицы, не дойдя до Новгорода, повернули на юго-восток в 
половецкие степи. По дороге они взяли Курск и небольшой городок Козельск, 
оборонявшийся семь недель, за что монголы прозвали его «злым городом». 

В 1238 - 1239 гг. Батый укрепляет свои позиции в северочерноморской 
степи. Осенью 1240 г. войска Батыя двинулись в Западную Европу через 
Южную Русь. Форсировав Днепр, они осадили Киев. После длительной 
обороны, которую возглавил воевода Дмитр, 6 декабря 1240 г. Киев пал. В 
декабре 1240 г - январе 1241 г. монголами были захвачены практически все 
города Южной Руси, за исключением Кременца. Затем монголы вторглись в 
Польшу, Венгрию и Чехию, где одержали ряд крупных побед, но понесли 
большие потери. Не получая подкрепления, в 1242 г. Батый вывел свои войска 
из европейских стран западнее Руси. В 1242 - 1243 гг. в низовьях Волги Батый 
создал государство Золотая Орда со столицей в Сарай-Бату, а затем в более 
северной Сарай-Берке. Причины относительно легкого завоевания Руси 
монголами: раздробленность и разобщенность русских княжеств; отсутствие 
единого военного командования у русских; численное превосходство монголов; 
превосходство боевого искусства монголов. 

После Батыева нашествия Русь стала страной вассальной по отношению к 
Золотой Орде. Установилось монголо-татарское иго. 

Иго - достаточно гибкая система властвования, которая изменялась в 
зависимости от политической ситуации (сначала - это кровавое завоевание и 
постоянные военные набеги, затем - экономическое угнетение). Иго включало 
целый ряд мер:  в 1257 - 1259 гг. была проведена перепись русского населения 
монголами - «число» - для исчисления дани (подворное обложение, так 
называемый «ордынский выход»); в 50 - 60-х гг. XIII в. оформилась военно-
политическая баскаческая организация. В русские земли назначались 
наместники - баскаки - с военными отрядами. Их функции: удержание в 
повиновении населения, контроль за уплатой дани. 

Система баскачества существовала до начала XIV в. После восстаний в 
Ростове, Владимире, Твери во второй половине XIII - начале XIV в. сбор дани 
был передан в руки русских князей. Ордынский хан выдавал им грамоту 
(ярлык) на великое княжение Владимирское. При этом ордынцы использовали 
соперничество князей, разжигали вражду между ними. 

Иго оказало негативное воздействие на самые разные стороны жизни 
Руси: 

1) происходит массовое перемещение населения, а вместе с ним и 
земледельческой культуры, на запад и северо-запад на менее удобные 
территории с менее благоприятным климатом; 

2) снижается политическая и социальная роль городов; 
3) изменяется общественный строй русских княжеств; 
4) наблюдается длительный упадок культурной и хозяйственной жизни; 
5) уменьшается влияние Византии на Русь, ограничиваются связи с 

Западом. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
1.1. План семинарского занятия «Образование Древнерусского 

государства. Дискуссия о призвании варягов» 
1. Восточные славяне. Характеристика территории расселения, образа 

жизни, быта, религии.  
2. Племенные союзы и территория их расселения. Работа с картой. 
3. Призвание Рюрика. Описание события в исторических источниках 

(«Повесть временных лет»). 
4. Дискуссия о призвании варягов. Анализ исторических концепций. 

Аргументирование в пользу «норманской» и «антинорманской» теорий. 
 

1.2. План семинарского занятия. «Социально-политические и 
экономические отношения в Киевской Руси. Внутренняя и внешняя 

политика русских князей» 
1. Внутренняя политика первых русских князей и князей периода 

расцвета Древнерусского государства. 
2. Характеристика социального устройства общества Древнерусского 

государства. 
3. Экономическое развитие государства. Торгово-экономические 

отношения. Денежные операции. Налоговая политика. 
4. Религиозные реформы князя Владимира. Крещение Руси: причины, 

сущность, итоги, значение, легенды о крещение. 
5. Внешняя политика первых князей и в период расцвета государства. 

Отношения Руси и Византии. 
 
1.3. План семинарского занятия «Русские земли и княжества в XII-

XIII вв.» 
1. Причины феодальной раздробленности. 
2. Владимиро-Суздальская Русь: характеристика природно-

климатического, социально-экономического и политического развития. 
Деятельность князей. 

3. Галицко-Волынская Русь: характеристика природно-
климатического, социально-экономического и политического развития. 
Деятельность князей. Роль боярства. Влияние литовского и польского 
факторов. 

4. Новгородская феодальная республика в XI – XV вв. Экономическая 
основа процветания Новгорода. Категории городского населения, их права и 
обязанности. Новгородские органы власти и управления. Борьба за городские 
вольности. Внешняя политика Новгорода. 

5. Итоги и последствия феодальной раздробленности. 
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1.4. План семинарского занятия «Борьба Руси за независимость в 

XIII веке» 
1. Закат Киевской Руси: монгольское нашествие и экспансия Запада. 
2. Первое столкновение с монголами. Монгольское нашествие на 

Северо-Восточную Русь. 
3. Поход Батыя на Южную и Юго-Западную Русь. Начальный этап 

взаимоотношений между Русью и Ордой. 
4. Борьба Новгорода со шведской и ливонской экспансией. 
5. Александр Невский: выбор между Востоком и Западом. 
6. Экономика русских земель в XIII – XIV вв.: дискуссии о характере 

социально-экономического развития Руси в период татаро-монгольского 
владычества. 

7. Изменения в политическом строе русских княжеств во второй 
половине XIII в. От “генеалогической федерации” к династическому 
правлению. 

8. Влияние татаро-монгольского владычества на политическое 
развитие Руси. 

9. Культура русских земель в XIII – XIV вв.: традиции и новации. 
10. Л. Н. Гумилев и его трактовка русско-ордынских отношений. 
 

1.5. План семинарского занятия Культура Руси в IX – XII веках 
1. Особенности русской культуры. 
2. Устное народное творчество. Письменность. Памятники 

письменности. Летописание. 
3. Зодчество. Типы храмового зодчества. Памятники архитектуры. 
4. Иконопись. Изобразительное искусство. 
 

1.6. Работа с историческими источниками по теме. «Русская 
Правда» как исторический источник 

 
1.Открытие«Русской Правды» и этапы ее изучения 
2.Исторические Условия Создания «Русской Правды». Источники 

«Русской Правды».  
3.«Русская Правда» в ряду западных и византийских памятников 

светского и  канонического права. 
4. Обычай кровной мести  
5. Княжеская дружина  
6. Княжеское хозяйство 
7. Княжеский суд и судебные сборы 
8. Социальная иерархия и ее значение.  
9. Денежная система «Правды Роськой».  
10. Устав Владимира Всеволодовича: время и условия появления 
11. Устав о резах 
12. Устав о закупах 
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13. Устав о холопах 
14. Сельское хозяйство и промыслы 
15. Ремесло и торговля 
 

1.7. Практикум по теме 
 
Прочитайте документы и ответьте на вопросы 
 
Документ 1 
 

ИЗ ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ (XII в.) 
 

«В год 6453 (945). В тот год сказала дружина Игорю: "Отроки 
Свенельдаизоделись оружием и одеждой, а мы наги. Пойдем, князь, с нами за 
данью, и себе добудешь, и нам". И послушал их Игорь – пошел к древлянам за 
данью и прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи 
его. Взяв дань, пошел он в свой город. Когда же шел он назад, поразмыслив, 
сказал своей дружине: "Идите с данью домой, а я возвращусь и пособираю 
еще". И отпустил дружину свою домой, а сам с малой частью дружины 
вернулся, желая большего богатства. Древляне же, услышав, что идет снова, 
держали совет с князем своим Малом: "Если повадится волк к овцам, то 
вынесет все стадо, пока не убьют его; так и этот: если не убьем его, то всех нас 
погубит". И послали к нему, говоря: "Зачем идешь опять? Забрал уже всю 
дань". И не послушался их Игорь; и древляне, выйдя из города Искоростеня, 
убили Игоря и дружину его, так как было ее мало…  

В год 6454 (946). Ольга с сыном своим Святославом собрала много 
храбрых воинов и пошла на Деревскую землю… устремилась… к городу 
Искоростеню… взяла город и сожгла его, городских же старейшин забрала в 
плен, а других людей убила, третьих отдала в рабство мужам своим, а 
остальных оставила платить дань. 

И возложила на них тяжкую дань… И пошла Ольга с сыном своим и с 
дружиною по Древлянской земле, устанавливая распорядок даней и налогов… 

В год 6455 (947). Отправилась Ольга к Новгороду и установила по Мсте 
погосты и дани и по Луге – оброки и дани…  

И так, установив все, возвратилась к сыну своему в Киев…»1. 
 
Задания 
1. В чём заключалась и куда направлялась дань, взимаемая в IX – X вв. 

киевскими князьями с восточнославянских племён? 
2. Охарактеризуйте особенности сбора дани до и после убийства князя 

Игоря? Какова причина его гибели? 
 

  
                                                           
1  Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 2004. С. 
24, 26. 
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Документ 2 
 

ИЗ ПРОСТРАННОЙ РЕДАКЦИИ РУССКОЙ ПРАВДЫ (XII в.) 
 

«1. Убьет муж мужа, то мстит брат за брата, или сын за отца, или 
двоюродный брат, или племянник; если не будет никто мстить, то 80 гривен за 
убитого, если будет княжеский муж или княжеский управитель; если будет 
русин, или гридь, или купец, или боярский управитель, или мечник, или изгой, 
или словенин, то 40 гривен за убитого. 

2. После смерти Ярослава еще раз собрались сыновья его Изяслав, 
Святослав и Всеволод… и заменили кровную месть денежным штрафом; а все 
остальное сыновья его установили как судил Ярослав… 

48. Владимир Всеволодович [Мономах], после смерти Святополка, созвал 
дружину свою в Берестове… и постановили – брать проценты только до 
третьего платежа, если заимодавец берет деньги в «треть»; если кто возьмет с 
должника два [третных] реза [платежа по кредиту], то может взыскивать 
основную сумму долга; а кто возьмет три реза, тот не должен требовать 
возвращения основной суммы долга. 

49. Если же [ростовщик] взимает по 10 кун за год с гривны, то это не 
запрещается 

102. Холопство обельное троякого вида: если кто купит [поступающего в 
холопы] до полгривны в присутствии свидетелей и ногату заплатит 
[княжескому судье] перед самим холопом. 

103. А второе холопство: кто женится на рабе без договора [с ее 
владельцем], а если с договором, то как договорились, так и будет. 

104. А вот третье холопство: кто поступит в тиуны или в ключники 
[господина] без договора с ним, если же с договором, на том и стоять» 2. 

Задания 
1. Проанализировав ст. 1–2, ответьте: с какой целью кровная месть в XI в. 

была заменена денежным штрафом за убийство? Как он назывался? 
2. Укажите причину восстания киевлян после смерти великого князя 

Святополка в 1113 г. Опираясь на ст. 48–49, охарактеризуйте изменения в 
правилах кредитования, введённые Уставом Владимира Мономаха. 

3. На основании ст. 102 – 104 и дополнительной литературы, перечислите 
источники холопства в Древней Руси. В чём заключалось хозяйственное 
значение холопов? 

 
  

                                                           
2  Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 2004. 
С. 47–48, 51–52, 54–55. 
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Документ 3 
 

ИЗ ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ 
«Список с договора, заключенного при Святославе, великом князе 

русском, и при Свенельде, писано при Феофиле Синкеле к Иоанну, 
называемому Цимисхием, царю греческому, в Доростоле, месяца июля, 14 
индикта, в год 6479. Я, Святослав, князь русский, как клялся, так и 
подтверждаю договором этим клятву мою: хочу вместе со всеми подданными 
мне русскими, с боярами и прочими иметь мир и истинную любовь со всеми 
великими царями греческими, с Василием и с Константином, и с 
боговдохновенными царями, и со всеми людьми вашими до конца мира. И 
никогда не буду замышлять на страну вашу, и не буду собирать на нее воинов, 
и не наведу иного народа на страну вашу, ни на ту, что находится под властью 
греческой, ни на Корсунскую страну и все города тамошние, ни на страну 
Болгарскую. И если иной кто замыслит против страны вашей, то я ему буду 
противником и буду воевать с ним. Как уже клялся я греческим царям, а со 
мною бояре и все русские, да соблюдем мы неизменным договор. Если же не 
соблюдем мы чего-либо из сказанного раньше, пусть я и те, кто со мною и подо 
мною, будем прокляты от бога, в которого веруем, - в Перуна и в Волоса, бога 
скота, и да будем желты, как золото, и своим оружием посечены будем. Не 
сомневайтесь в правде того, что мы обещали вам ныне, и написали в хартии 
этой и скрепили своими печатями». 

 
Задания 
1. Итогом какого события стал данный договор? Когда он был подписан, 

какими сторонами? 
2. Перечислите события, предшествовавшие подписанию договора и 

последствия, вытекающие из него. 
 
Документ 4. 
1 «И повелел своим воинам сделать колеса и поставить на колеса 

корабли. И с попутным ветром подняли они паруса и пошли по полю к городу. 
Греки же, увидев это, испугались и сказали через послов: "Не губи города, 
дадим тебе дани какой захочешь". И остановил (он) воинов, и вынесли ему 
пищу и вино, но не принял его, так как было оно отравлено… И приказал дать 
дани на две тысячи кораблей: по двенадцати гривен на человека, а было в 
каждом корабле по сорок мужей». 

2. «И послали со словами: "Ты, князь, ищешь чужой земли и о ней 
заботишься, а свою покинул, А нас чуть было не взяли печенеги и мать твою и 
детей твоих. Если не придешь и не защитишь нас, то возьмут-таки нас. 
Неужели не жаль тебе своей отчины, старой матери, детей своих?”» 

3. «И поставил кумиры на холме за теремным двором: деревянного 
Перуна с серебряной головой и золотыми усами, затем Хорса, Дажьбога, 
Стрибога, Симаргла и Мокошь. И приносили им жертвы, называя их богами, и 
приводили к ним своих сыновей и дочерей, а жертвы эти шли бесам, и 
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оскверняли землю жертвоприношениями своими. И осквернялась кровью земля 
Русская и холм тот». 

4. «Учила его мать принять крещение, но он не думал прислушаться к 
этому; но если кто собирался креститься, то не запрещал, а только насмехался, 
говоря: "Как мне одному принять иную веру? А дружина моя станет 
насмехаться". Она же сказала ему: "Если ты крестишься, то и все сделают то 
же"». 

5. «И было видно страшное чудо. Русские же, увидев пламень, бросались 
в воду морскую, стремясь спастись – и так оставшиеся их возвратились домой. 
И придя в землю свою, поведали – каждый своим – о происшедшем и о 
ладейном огне. "Будто молнию небесную, – говорили они, – имели у себя греки 
и, пуская ее, пожгли нас; оттого и не одолели их”». 

6. «А было печенегов без числа. Он выступил из города и исполчил 
дружину, и поставил варягов посередине, а на правой стороне – киевлян, а на 
левом крыле – новгородцев; и стал пред градом. Печенеги пошли на приступ и 
схватились на месте, где стоит ныне святая София, митрополия русская: было 
здесь тогда поле вне града. И была сеча жестокая... И побежали печенеги 
врассыпную, и не знали, куда бежать, одни, убегая, тонули в Сетомли, иные же 
в других реках, а остаток их бегает где-то и до сего дня». 

 
Задание. Заполните таблицу на основе отрывков из документа №4.  

№ 
отрывка 

Место и время 
события 

Действующие лица Последствия 

1    
2    
3    
4    
5    

 
Дайте определения терминам:  
Норманнская теория  
Полюдье 
Путь из варяг в греки 
Закуп 
Рядович 
Вервь 
Бортничество 
Холоп 
Баскак 
Ярлык 
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Решите кроссворд 
                    9     
                         
              5           
     2                    
              7           
       3                  
           6   1

1 
          

1                         
                 1

3 
       

           1

0 
             

         8                
 4                        
         1

2 
               

              1

5 
          

           1

4 
             

                         
                         
              1

6 
   1

7 
      

                         
                 1

8 
       

                         
                1

9 
        

                         
                         
                         

 
По горизонтали: 
1.Система назначения членов 

Государева двора на служебные 
посты на основе служебного 
положения предков и ближайших 
родственников.  

4.Как называется картина из 
вдавленных в сырую штукатурку 
стекловидных камешков. 

5.Главный мотив 
древнерусского искусства  

7.Бродячий актёр в Старой 
Руси  

10.Кто в Новгородской 
республике выбирался на вече на 

По вертикали: 
2.Объединения людей, 

которых нанимали для охраны, 
защиты.  

3.Военачальник на Руси. 
6.Собирание меда у 

восточных славян.   
7.Восточнославянское 

племя занимающее территорию 
между бассейнами рек Десна и 
Сейм.  

8.Город, построенный 
Рюриком.  

9.Духовный сан, второй по 
значению в православной 
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один год, являлся помощником 
посадника ,а также возглавлял 
ополчение.  

11.Территориальная община у 
восточных славян  

12.Народное собрание в 
древней и средневековой Руси для 
обсуждения общих дел. 

14. Категория неполноправных 
людей  

16. Объезд киевским князям с 
дружной своих земель для сбора 
дани.  

18.Система земледелия в 
южной Руси.  

19. Жанр 
древнерусской литературы, 
повествующий о подвигах богатырей. 

церкви.  
13.Крупный штраф, 

присуждаемый по законам 
“Русской правды” за убийство 
свободного человека.  

15.Система севооборота с 
чередованием пара, озимых и 
яровых культур. 

17.Племя, убившее князя 
Игоря при попытке повторного 
сбора дани.  

 

 
Тест 
1. Главная отрасль хозяйства восточных славян: 
а) коневодство;  б) земледелие;  в) торговля. 
 
2. Характер сельского хозяйства Древней Руси: 
а) колхозный;  б) экстенсивный; в) кочевой. 
 
3. Земледельческая культура эпохи Древнерусского государства: 
а) помидоры; б) картофель; в) рожь. 
 
4. К разряду зависимого сельского населения XI – XIV вв. не относились 

… 
а) люди; б) сироты; в) страдники. 
 
5. Налог со двора в Древнерусском государстве именовался … 
а) подушным; б) подымным; в) посошным. 
 
6. Условием русско-византийского договора 911 г. являлось … 
а) получение русским купечеством права беспошлинной торговли в 

Константинополе; 
б) предоставление грекам льготных концессий на добычу в русских 

землях полезных ископаемых; 
в) присоединение Руси к византийской торговой блокаде Германского 

королевства. 
 



 29 

7. Главными путями сообщения в Древнерусском государстве являлись 
… 

а) грунтовые дороги; б) железные дороги; в) реки. 
 
8. Крупнейшие торгово-ремесленные центры X – XII вв.: 
а) Москва и Санкт-Петербург; 
б) Владимир и Нижний Новгород; 
в) Киев и Новгород. 
 
9. Распад в начале XII в. Киевского государства привёл к … 
а) упадку торгово-ремесленных отношений; 
б) дальнейшему подъёму в русских землях ремесла и торговли; 
в) прекращению внешнеторговых связей русских земель. 
 
10. В каком году образовалось Древнерусское государство? 
а) 862;  б) 882;  в) 988. 
 
11. Места сбора дани в Древней Руси называли 
а) уроки; б) погосты; в) урочища. 
 
12. Крещение Руси произошло во время княжения 
а) Игоря Старого; б) Владимира I;  в) Владимира II 
 
13. Датой начала феодальной раздробленности считают 
а) 1132 г.; б) 1097 г.; в) 1113 г. 
 
14. Расположите в хронологической последовательности:  
а) Игорь;  г) Ярослав Мудрый;  
б) Рюрик;   д) Владимир Мономах; 
в) Олег;   е) Владимир Красное Солнышко. 
 
15. К причинам феодальной раздробленности Руси не относится … 
а) рост городов; 
б) натуральный характер хозяйства; 
в) половецкие набеги. 
 
16. Княжеский съезд, закрепивший за удельными князьями право 

наследования своих владений, состоялся в 1097 г. в городе … 
а) Любече; б) Витичеве; в) Киеве. 
17. Юрий Долгорукий: 
а) князь, в честь которого было введено правило «Юрьева дня»; 
б) сын Владимира Мономаха; 
в) князь, разгромивший шведов на Неве. 
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18. Название высшей административной должности в Новгородской 
республике: 

а) князь; б) посадник; в) архиепископ. 
 
19. В обязанности князя в Новгородской республике входил(о, а) … 
а) издание законов; 
б) оборона границ; 
в) формирование органов городского управления. 
 
20. Наиболее крупным культурным центром на Руси в XII – XIII вв. 

являлся … 
а) Нижний Новгород; б) Смоленск; в) Владимир-на-Клязме. 
 
21. Не относится к памятникам древнерусской литературы XII – XIII вв. 

… 
а) «Слово» и «Моление» Даниила Заточника; 
б) «Хождение за три моря» А. Никитина; 
в) «Слово о погибели Русской земли». 
 
22. В 1237 г. поход на Русь предпринял … 
а) Чингисхан; б) Батый; в) Тохтамыш. 
 
23. Нашествия монголов в целом удалось избежать … 
а) Владимиро-Суздальскому княжеству; 
б) Черниговскому княжеству; 
в) Новгородской земле. 
 
24. К причинам поражения Руси в борьбе с татаро-монгольскими 

захватчиками не относится… 
а) численное превосходство татаро-монголов; 
б) феодальная раздробленность русских земель; 
в) половецкие набеги. 
 
25. Правильное утверждение: 
а) в результате татаро-монгольского нашествия Русь была включена в 

состав Золотой Орды; 
б) в результате татаро-монгольского нашествия Русь попала в 

политическую и экономическую зависимость от Золотой Орды; 
в) в результате татаро-монгольского нашествия Русь отстояла свою 

независимость. 
 
26. Съезд князей в Любече состоялся в… 
а) 1015 г; б) 1072 г.; в) 1097 г. 
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27. Укажите имя княжеской дочери, которая стала женой французского 
короля в XII веке 

а) Ольга;  б) Анна; в) Ирина. 
 
28. Термин «вира» означает: 
а) община; б) поселение восточных славян;  в) штраф. 
 
29. Войска монголо-татар в битве на р.Калка возглавляли: 
а) Чингисхан и Батый;  б) Джубэ и Субэдэ; в) Ахмат и Едигей. 
 
30. Битва на реке Сити состоялась в … 
а)  4 марта 1238 г.; б)  31 мая 1223 г.; в)  5 апреля 1242 г. 
 
31. «Откуда есть пошла земля Русская…» - этими словами начиналась: 
а) «Задонщина» ; б) «Повесть временных лет»; 
в) «Поучение детям»; г) «Слово о полку Игореве». 
 
32.Что  было следствием принятия Русской Правды: 
а) кровная месть была заменена штрафом; б) были введены «урочные 

лета»; 
в) были введены «заповедные лета»;  г) полюдье заменено 

повозом. 
 
33.Самым развитым из славянских племен Нестором в Повести 

временных лет указаны: 
а) поляне;   б) древляне; 
в) словене;   г) кривичи. 
 
34.Согласно Повести временных лет «призвание варягов» относится: 
а) к 862 г.;   б) к 859 г.;   в) к 882 г.;   г) к 988 

г. 
 
35. В период правления княгини Ольги: 
а) было введено христианство;  
б) были установлены сроки и места сбора дани (уроки и погосты); 
в) началась междоусобная борьба между сыновьями князя Игоря; 
г) был установлен очередной порядок престолонаследия. 
 
36.Река, на которой Ярослав разбил Святополка. 
а) Днепр;   б) Дон; 
в) Дунай ;  г) Альта. 
 
37.Соотнесите дочерей Ярослава Мудрого и их мужей: 
1) Анна;   а) венгерский король Андрей; 
2) Анастасия;  б) французский король Генрих I; 
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3) Елизавета   в) норвежский король Гарольд. 
 
38.Численность населения Руси к середине XI в. составила: 
а) 2 млн человек;  б) 4 млн человек; 
в) 6 млн человек ;  г) 8 млн человек 
 
39.Ярослав установил новый порядок престолонаследия: 
а) от отца к сыну;   б) избирало вече;  
в) избирала дружина;   г) стол получал старший в роду. 
 
40.Первый русский князь, воспользовавшийся в междоусобной борьбе 

помощью степняков-печенегов: 
а) Святополк;   б) Глеб;  в) Ярослав;  г) Святослав. 
 
Заполните таблицы 
 

Русь в период феодальной раздробленности 
Критерий 
сравнения 

Владимиро-
Суздальское 
княжество 

Галицко-
Волынское 
княжество 

Новгородская 
республика 

Географическо
е положение 

 
 

  

Хозяйство    
Соседи    
Политическое 
устройство 

   

Князья    
Вывод (необходимо указать какое княжество оказалось самым сильным и 

почему). 
 
Прочитайте отрывок и укажите о ком идет речь 
 
1. Святая равноапостольная княгиня. Родилась около 895 г. в Псковской 

земле, умерла в 969 г. в Киеве. Укрепила основы государственности на Руси, 
централизовала управление и ослабила влияние местных князей в 
политической жизни введением системы погостов — финансово-
административных, судебных и торговых центров в племенных землях. 
Заботилась об усилении оборонной мощи Киевской Руси, каменными и 
дубовыми стенами обнесла резиденцию киевских князей — Вышгород, сделав 
его мощным кремлем.Впервые посетила столицу Византийской империи и 
была с почетом принята в императорском дворце, однако в целом этот 
официальный визит был не слишком успешен и вызвал у княгини некоторое 
раздражение. Около 954-955 гг. повторно с дипломатической миссией посетила 



 33 

Константинополь в целях развития торговых и политических связей Руси с 
Византийской империей. В ходе этого посольства она приняла христианство, 
была крещена патриархом константинопольским Феофилактом (933-956) и 
получила имя Елена3.  

 
 
2. Великий князь киевский. Управляя Новгородом, в 1014 г. отказался от 

уплаты дани Киеву. Окончательно утвердился в Киеве в 1019 г. Он соединил 
под своей властью почти все древнерусские земли. В 1030-40-х гг. предпринял 
походы на Польшу, ятвягов, литовские племена, емь и др. Под его 
руководством был составлен свод древнерусского права – Русская правда, 
построен Софийский собор, развернулась интенсивная работа по переводу 
византийских и других книг на церковно-славянский и древнерусский языки. 
Развивалось летописание. Он был связан родственными отношениями со 
многими европейскими правителями. 

 
 
3. Василий Никитич Татищев, использовавший в своей «Истории 

Российской» некоторые не сохранившиеся до нашего времени источники, так 
характеризовал его: «Был он роста малого, толстый, лицом белый, глаза не 
велики, великий нос, долгий и покривленный, брада малая, великий любитель 
жен, сладких пищ и пития, более о веселиях, нежели о расправе и воинстве, 
прилежал, но все оное состояло во власти и смотрении вельмож его и 
любимцев». Историк Н.М.Карамзин писал о нем следующее: «Распространив 
тем Веру Христианскую, сей князь строил церкви, умножил число духовных 
пастырей, тогда единственных наставников во благонравии, единственных 
просветителей разума; открыл пути в лесах дремучих, основал новые селения и 
города. Но Георгий не имел добродетелей великого отца; не прославил себя в 
летописях ни одним подвигом великодушия, ни одним действием 
добросердечия, свойственного Мономахову племени. Мы видели, что он играл 
святостию клятв и волновал изнуренную внутренними несогласиями Россию 
для выгод своего честолюбия»4.  

 
 
4. «Древляне же, услышав, что идёт [князь] снова, держали совет с князем 

своим Малом: "Если повадится волк к овцам, то вынесет всё стадо, пока не 
убьют его; так и этот: если не убьём его, то всех нас погубит". И послали к 
нему, говоря: "Зачем идёшь опять? Забрал уже всю дань". И не послушал их 
[князь]; и древляне, выйдя из города Искоростеня, убили [князя] и всю дружину 
его, так как было её мало. И погребён был [князь], и есть могила его у 
Искоростеня в Деревской земле и до сего времени». 

 
                                                           
3Византийский словарь: в 2 т. / [сост. Общ. Ред. К.А. Филатова]. СПб.: Амфора. ТИД Амфора: РХГА: Издательство Олега 
Абышко, 2011, т. 2, с.146. 
4Балязин В. Восточные славяне и нашествие Батыя // http://oldru.com/baty/menu.htm 
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5. «Ещё при жизни матери, оставив на попечении Ольги Киевское 
княжество, [князь] совершил первые свои блестящие походы. Он пошёл на Оку 
и подчинил вятичей, которые тогда платили дань хазарам; затем обратился на 
хазар и разгромил Хазарское царство, взяв главные города хазар... Наконец, 
[князь] проник на Волгу, разорил землю камских болгар и взял их город Болгар. 
Словом, [он] победил и разорил всех восточных соседей Руси, входивших в 
систему Хазарской державы. Главной силой в Причерноморье становилась 
теперь Русь».  

 
 
Работа с исторической картой 
 
 

 

1. 1. Напишите название 
отмеченного на карте пути. 

2. 2. В какой летописи 
упоминается  путь, отмеченный на 
карте? 

3. 3. Кто из князей 
Древней Руси  и в каком году 
установил контроль над этим 
торговым путем? 

4. 4. Какой товар 
перевозили с севера на юг  (от 
пункта 1до пункта 2) ? 

 

. 
Работа  с визуальными источниками 

 
 

1.Какой  храм изображен на 
картинке?  

2.В каком городе находится  
данное строение? 

3.В честь какого события 
согласно летописи был построен 
храм? 

4.При каком князе был 
построен храм?  

5.В каком стиле выполнено 
архитектурное сооружение?  

 1.План какого города 
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изображен на картинке? 
2.Какой торговый путь 

проходил через этот город?  
3.В каком году город, 

изображённый на плане, был 
присоединён к Московскому 
государству?  

4. Дайте краткое описание 
структуры данного населенного 
пункта. 
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ТЕМА №2. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Методические рекомендации для изучения темы 

Студенту необходимо проанализировать причины возвышения Москвы 
(экономические предпосылки процесса централизации и политические) 
особенности складывания централизованного государства: многонациональный 
характер государства, преобладающая роль политических предпосылок (борьба 
с Ордой и Литвой), незавершенность процесса централизации, вызванная 
постоянным расширением государственной территории за счет колонизации зе-
мель, что в свою очередь консервировало многоукладность экономики. 
Необходимо сформулировать определение «централизованное государство». 
Студент должен ясно представлять основные этапы формирования 
Московского государства и их содержание: I этап — 20 - 80-е гг. XIV в.; II этап 
— 80-е гг. XIV в. - 1462; III этап – 1462 - 30-е гг. XVI вв. Рекомендуем 
составить хронологию присоединения земель к Москве и основных событий 
русской историй на всех этапах формирования Московского государства, 
отметить при этом и основные центры объединения на каждом этапе. 
Необходимо составить развернутую таблицу мероприятий внешней и 
внутренней политики каждого князя периода централизации. Обратите 
внимание на особенности экономического (виды феодального землевладения: 
вотчина, поместье, церковно-монастырские владения, черносошные земли) и 
политического развития государства (Боярская Дума, ее состав, функции; 
возникновение и деятельность приказов, систему кормлений; 1497 г. Судебник 
— общерусский свод законов). Исследовать влияние монгольского фактора на 
развитие русских земель. На съезде монгольской знати (1206г.) – курултае 
(Хурал) вождём монгольских племён был избран Темучин, получивший имя 
Чингисхан – «великий хан». Рассмотреть структуру монгольского войска, 
боеспособность, крупнейшие завоевания монголов в мире (Китай, Корею, 
Среднюю Азию, Иран, Закавказье). Походы монголов на русские земли, их 
цели, ход, руководство, результаты. Студент должен проанализировать 
взаимоотношения русских земель и Золотой Орды (столица г. Сарай на Волге). 
Выяснить понятия – ярлык, «ордынский выход», дань. Обратить внимание на 
политические и социокультурные последствия золотоордынского влияния на 
Русь, на последствия монгольского завоевания. 

Изучение XVI в. Необходимо начать с личности Ивана IV (1533-1584 гг.), 
деятельности Избранной рады во главе с А.Адашевым и основных реформ 
неофициального правительства царя: Судебник 1550 г., приказную систему 
управления (первоначально приказы назывались «избами»), отмену кормлений, 
проведение преобразования местного управления – губная и земская реформы. 
В 1549г. созван первый Земский собор – сословно-представительное 
учреждение, способствующее складыванию сословно - представительной 
монархии. Централизация коснулась и церковного управления – в 1551 г. был 
принят «Стоглав» (в сборнике 100 глав, отсюда и название). Необходимо 
проанализировать основные направления внешней политики Ивана Грозного. 
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Основным направлением внешней политики было восточное – присоединение 
Казанского ханства (1552 г.), Астраханского (1556 г.). Ногайская орда 
(Северный Прикаспий и Приуралье), 1557 г. было закончено присоединение 
Башкирии, начатое в 1552 г. Русское правительство сохранило за башкирами их 
земли, установив для них натуральный налог – ясак; начало присоединения 
Сибирского ханства было положено разгромом хана Кучума казачьим атаманом 
Ермаком (1581 г.). Все названные территории рекомендуется найти в атласе. 
Западное направление внешней политики - Ливонская война (1558 – 1583 гг. 
окончилась для России неудачей. Студент должен обратить внимание на 
причины, повод, ход войны, итоги. Второй этап правлении Ивана Грозного 
принято называть опричниной (1565 – 1572 гг.). Проанализируйте проблемы 
происхождение как термина «опричнина», так и причины введения явления. 
Подведите итоги правления Ивана Грозного, отметьте положительные и 
негативные результаты. Дайте несколько историографических оценок эпохе 
Ивана IV (мнение В.О.Ключевского, С.Ф.Платонова, Н.М. Карамзина, и др. 
историков). 

Православная церковь играла важную роль в этот период в России. 
Церковь поддерживала идею единства Руси. Наиболее значительными 
явлениями и событиями стало обоснование псковским монахом Филофеем 
теории «Москва — третий Рим», а также отказ русской православной церкви 
выполнять Флорентийскую унию 1439 г. и отдаление Московской митрополии 
от константинопольского патриархата. Конфликт между сторонниками и 
противниками централизации государства и возвышения царской власти нашел 
выражение в двух направлениях русской политической мысли XV—XVI вв., 
принявших религиозную форму. Покажите позиции иосифлян — сторонников 
Иосифа Санина-Волоцкого (1440—1515 гг.), являющихся сторонниками 
сильной государственной власти, и оппонентов иосифлян - «нестяжателей» 
(сориане), видными представителями этого направления являлись Нил 
Сорский-Майков, Василий Косой, Максим Грек. 

 
Форма работы на занятии: Работа с источниками на занятии, 

выступление студентов и общая дискуссия по теме; работа с таблицами, 
тестами, картами, визуальными рядами и проч. 

 
Понятийный аппарат темы: Опричнина; Приказы; Боярская Дума; 

Судебник; Царь; Монархия; Земский собор; Пожилое; иосифляне; нестяжатели; 
ересь; опричнина; централизованное государство; митрополит; 

 
Основные даты темы: 1263; 1263 – 1303; 1293; 1297; 1300; 1303- 1325; 

1318; 1325-1340; 1327; 1328; 1340-1353; 1353-1359; 1359-1389; 1367; 1375; 1377; 
1378; 8 сентября 1380; 1382; 1389-1425; 1425-1462; 1433-1453; 1462-1505; 1471; 
1478; 1480; 1485; 1497; 1503; 1505 -1533; 1510; 1514; 1521; 1533-1584; 1547; 
1549; 1550; 1551; 1556; 1558-1583; 1564 -1572; 1570; 1581; 1581-1582; 1582; 
1583. 
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Основные персоналии темы: Даниил Московский; Юрий Данилович; 
Иван Калита; Семен Гордый; Иван Красный; Дмитрий Донской; Василий 
Первый; Василий Темный; Василий косой; Дмитрий Шемяка; Ахмат; Едигей; 
Витовт; Софья Витовтовна; Софья Палеолог; Иван Третий; Иван Грозный; 
А.Курбский; А.Адашев; Макарий; Сильвестр; Иван Висковатый;  
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КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
 

СОБИРАНИЕ РУСИ. ВОЗВЫШЕНИЕ МОСКВЫ 
Политическое раздробление Руси достигло своего апогея на рубеже ХШ-

ХГУ вв. Из Владимиро-Суздальского княжества выделилось к 70-м гг. ХIII в. 
14 княжеств, из которых наиболее значительными были Суздальское, 
Ростовское, Ярославское, Переяславское, Тверское и Московское. 

На рубеже ХIII - ХIV вв. создалась особая политическая система 
Великого княжения Владимирского. Великий князь Владимирский стоял во 
главе феодальной иерархии. Он оставался в то же время главой собственного 
княжества. Власть великого князя была во многом номинальной, но все же 
давала некоторые преимущества. Территория великокняжеского домена 
вокруг Владимира включала богатые и плодородные земли, великокняжеские 
бояре могли получать здесь выгодные наместничества. Великокняжеский стол 
увеличивал престиж князя, давал ему возможность расширить или, по крайней 
мере, укрепить границы своего княжества. Поэтому князья вели ожесточенную 
борьбу за выдававшийся в Орде ярлык на владимирский стол. Основными 
претендентами на ярлык в Х^ в. были тверские и московские, а затем и 
суздальско-нижегородские князья. 

В ХIV в. наметились экономические и социальнополитические 
предпосылки объединения русских земель: 

1) постепенно, хотя и медленно, начинает развиваться экономика: 
совершенствуются приемы обработки земли (распространяется трехполье, 
появляется соха с железным наконечником, землю стали удобрять навозом), 
растет число городов, оживляется торговля, что приводит к более интенсивным 
контактам между отдельными землями; 

2) складывается новая форма землевладения - поместье - условное 
держание земли, усиливается зависимость крестьян от помещиков - для 
подчинения крестьян феодалам нужна сильная центральная власть. 

Однако определяющую роль играли не экономические,  
 политические предпосылки: 
• необходимость освобождения от монголо-татарского ига. 
Существовали и культурные предпосылки объединения: 
• общий язык, общие правовые нормы, восходящие к «Русской Правде»; 
• православная вера; 
• общее национальное самосознание. 
Борьба за владимирский престол не была столкновением противников и 

сторонников единства. В ней решалось лишь, какое княжество возглавит 
объединительный процесс. Из участников этой борьбы наименьшие шансы 
были у Суздальско-Нижегородского княжества. Расположенное на восточной 
окраине, это княжество находилось слишком близко к Орде, и потому часто 
становилось жертвой набегов. Это препятствовало концентрации здесь 
населения и толкало суздальско-нижегородских князей на соглашательство с 
Ордой. 

Возможности Тверского и Московского княжества были примерно равны: 
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• их столицы стояли на перекрестках торговых путей; 
• территории были хорошо защищены с запада и с востока густыми 

лесами и другими княжествами от вражеских нападений. 
Победа Москвы или Твери обусловливалась прежде всего конкретными 

политическими ситуациями, реальным соотношением сил. 
 

Оба княжества возникли в ХШ в.: Тверское в 1247 г. получил младший брат 
Александра Невского Ярослав Ярославич, Московское - в 1276 г. младший сын 
Александра Невского Даниил. Ярослав и Даниил стали родоначальниками 
тверской и московской династий. 

Московское княжество было одним из самых небольших, но Даниилу 
Александровичу удалось его значительно расширить. В 1301 г. он отвоевал у 
Рязани Коломну. В 1302 г. по завещанию бездетного переяславского князя его 
владения перешли к Москве. Тем самым в руки московских князей попала 
густо населенная территория с развитым феодальным землевладением, что 
увеличивало экономическую и военную мощь княжества. 

Сын Даниила Юрий (1303-1325) отвоевал у Смоленского княжества 
Можайск и вступил в борьбу за великое княжение. Юрий заручился 
поддержкой хана Узбека, на сестре которого Кончаке (Агафье) он был женат, 
обещал увеличить размер дани и получил ярлык на великое княжение. 
Великокняжеский престол находился тогда в руках тверского князя Михаила 
Ярославича, который не подчинился приказу хана и начал войну с Юрием. 
Юрий потерпел поражение, причем в плен попала княгиня Агафья, которая 
вскоре умерла в Твери. Юрий обвинил тверского князя в гибели сестры хана. 
Михаила Ярославича вызвали в Орду и казнили. Однако ярлык достался не 
Юрию, а сыну казненного Дмитрию Грозные Очи_(в Орде стремились 
натравливать друг на друга русских князей). Встретив случайно в Орде 
московского князя Юрия, Дмитрий убил его, за что сам был казнен. Однако 
ярлык остался у Твери. 

Московским князем стал брат Юрия Иван Данилович Калита (1325-1340). 
Его прозвище, вероятно связано с богатством и скупостью князя: «калитой» 
называли кошель для денег, который привязывали с поясу. 

В 1327 г. в Твери вспыхнуло восстание против сборщика налогов 
Чолхана. Возглавил его тверской князь Александр. Иван Калита взял на себя 
подавление восстания, вместе с ордынским войском он двинулся на Тверь. 
Княжество было разгромлено, многие жители уведены в рабство. За это Калита 
получил ярлык на великое княжение. После тверского восстания баскачество 
перестало существовать, теперь русские князья стали сами собирать дань и 
доставлять ее в Орду. 

При Калите Московское княжество стало сильнейшим на Руси. Сбор дани 
давал ему возможность, утаивая часть «выхода», значительно разбогатеть. 
Калита пользовался поддержкой церкви. В 1328 г. митрополит Фегност сделал 
Москву своей резиденцией. Калите удалось (вероятно, при помощи Орды) 
подчинить Углич, Белоозеро, Галич (Костромской). При Иване Калите 
укрепилось и московское боярство. Оно богатело, участвуя в сборе дани, 
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получая выгодные наместничества, приобретая вотчины на присоединенных 
территориях. Это привлекало под власть Калиты феодалов из других княжеств. 

Политику Ивана Калиты продолжали его сыновья - Симеон Гордый 
(1340-1353) и Иван Красный (1353-1359). 

 
СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО  

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА 
Наследник Дмитрия Донского Василий I Дмитриевич (13891425) успешно 

продолжал политику своего отца. Ему удалось присоединить Нижегородское, 
Муромское и Тарусское княжества. Однако процесс политического 
объединения русских земель замедлила продолжавшаяся около тридцати лет 
феодальная война второй четверти ХУ в. Поводом для нее был династический 
конфликт между князьями Московского дома. Феодальная война закончилась в 
1453 г. победой Василия II Темного (данное прозвище он получил потому, что в 
ходе войны был ослеплен своими политическими противниками). 

Итоги феодальной войны 
• разорила страну (вся страна была театром военных действий); 

• усилила власть Орды, снова получившей возможность вмешиваться в 
политические отношения на Руси; 
• показала неизбежность объединения русских земель вокруг Москвы (борьба 
велась не между отдельными княжескими центрами, а за обладание Москвой, и 
феодалы, и народ убедились, что единство необходимо для поддержания 
порядка); 
Завершение процесса объединения русских земель приходится на годы 
правления Ивана III (1462-1505) и Василия III (1505-1533). 

Образование единого русского государства шло одновременно по трем 
направлениям: 
1) объединение земель вокруг Москвы; 
2) укрепление великокняжеской власти в Москве; 
3) борьба с монголо-татарскими завоевателями. 

Трудной задачей было присоединение Новгородской земли, где традиции 
самостоятельности были весьма сильны. Часть новгородского боярства во главе 
с вдовой посадника Марфой Борецкой и ее сыновьями стремилась к разрыву с 
Москвой и искала помощи у Великого княжества Литовского, чтобы удержать 
свои вольности. Договор Новгорода с великим князем литовским и королем 
польским Казимиром IV, заключенный в 1471 г., был законным поводом для 
войны Ивана III против Новгорода. Решающее сражение произошло на реке 
Шелони 14 июля 1471 г. Московское войско победило. Но Новгород пока 
оставался независимым. Окончательно Новгород был присоединен к Москве в 
1478 г. Из города был увезен вечевой колокол, посадничество было 
ликвидировано. 

Свержение монголо-татарского ига 
В 1476 г. Иван III отказался платить монголам ежегодную дань. В июне 

1480 г. хан Ахмат, собрав огромное войско, выступил в поход против России. В 
начале октября русское и ордынское войско оказались друг против друга на 
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берегах притока Оки - Угры. Дважды хан пытался форсировать Угру, но оба 
раза был отброшен. Третью попытку он предпринимать не стал: ждал подхода 
своего союзника Казимира, а пока решил начать переговоры. Претензии Орды 
были несоразмерны ее силам, переговоры сорвались. Казимир так и не 
появился. Ранняя зима ускорила отход войск хана. 11 ноября Ахмат увел свои 
войска и вскоре погиб. Так закончилось ордынское иго, продолжавшееся 240 
лет. Почти бескровное «стояние на реке Угре» показало и мощь молодого 
государства, и дипломатическое искусство Ивана III. 

При Иване III начинается создание централизованного аппарата 
управления русскими землями. 

Особенности образования централизованного государства 
• сложилось при слабых экономических и сильно выраженных 

политических предпосылках; 
• сложилось до зарождения буржуазных отношений; 
• развивалось по пути феодализма, по пути закрепощения крестьян; 
• было многонациональным. 
Иван III уже систематически пользовался титулом «государя всея Руси», а 

в его власти проявлялись черты самодержца. При нем появляются такие 
символы царской власти, как скипетр, держава, «шапка Мономаха» - 
великокняжеская корона (выкованная из золота тюбетейка, опушенная мехом и 
увенчанная крестом). В 1472 г. Иван III женился на племяннице последнего 
византийского императора Софье (Зое) Палеолог, после чего великокняжеским 
гербом стал византийский двуглавый орел. 

В середине ХV в. сложилась следующая система государственного 
устройства. Совещательным органом при великом князе была Боярская дума. 
Думные бояре принимали участие в разработке указов, вели переговоры с 
иноземцами, из них назначали командующего войском, начальника 
государственной казны и канцелярии. В стране действовали два 
общегосударственных ведомства: Дворец и Казна. Дворец, возглавлявшийся 
дворецкими, ведал личными, так называемыми дворцовыми землями великого 
князя. Со временем функции дворецких стали шире: они рассматривали тяжбы 
о земельной собственности, судили население некоторых уездов. Казна, 
которую возглавляли казначеи, была главным государевым хранилищем. Там 
хранились не только деньги, но и архив, печать. Это ведомство руководило и 
внешней политикой. Основную роль в складывающемся государственном 
аппарате играли дьяки - первоначально писцы. Они вели делопроизводство и 
подчас оказывали определяющее влияние на ход государственной политики. 

Административно-территориальное деление было архаичным. Страна 
делилась на уезды. Границы уездов восходили к рубежам бывших княжеств, а 
потому их размеры были разнообразны. Уезды делились на станы и волости. 
Власть в уезде принадлежала наместникам, в станах и волостях - волостелям. 
Наместники и волостели собирали налоги, следили за исполнением указов, 
судили. Жалования они не получали, а должны были жить («кормиться») за 
счет поборов с местного населения. Такой порядок назывался кормлением. 
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На все должности в государстве бояре назначались в зависимости от 
родовитости своего происхождения и от должности, которую занимали его 
предки. Такой порядок называется местничеством. Оно обеспечивало право на 
руководящую роль в важнейших органах государства только для 
представителей крупной феодальной знати. 

В 1497 г. был принят Судебник - первый свод законов единого 
государства. 

Итак, во второй половине ХV - первой трети XVI в. в России 
установилась монархия, в которой великому князю принадлежала вся полнота 
политической власти. Однако разветвленный государственный аппарат еще не 
сложился, что на деле ограничивало возможности центральной власти. 

 
ИВАН IV И ЕГО РЕФОРМЫ 

Иван Васильевич родился в 1530 г. На престол он вступил в трехлетнем 
возрасте и правил Россией 51 год. В правлении Ивана Грозного выделяют 
следующие периоды. 

Регентство (временное правление при малолетнем монархе) матери Ивана 
Елены Глинской (1533-1538). 

Время боярского правления (1538-1547). В этот период за власть 
боролись группировки Шуйских, Бельских, Глинских. 

В январе 1547 г. Иван IV достиг совершеннолетия и венчался на царство, 
официально приняв титул царя и великого князя «всея Руси». Принятие 
царского титула демонстрировало полную независимость Руси от Орды и 
равенство с ней. Данный титул подчеркивал претензии Русского государства на 
византийское наследие, позволял на равных вести дипломатические сношения с 
Западной Европой. 

III. Реформы Избранной рады (1547-1560). 
К 1547 г. вокруг Ивана IV сложился кружок советников, составивших 

неофициальное правительство России в конце 40-х - 50е гг. ХVI в., - Избранную 
раду. Ее возглавили костромской вотчинник Алексей Адашев и придворный 
священник Сильвестр. В ее состав входили князь Андрей Курбский, 
митрополит Макарий. Избранная рада осуществила комплексную программу 
реформ. 

1. Реформа центрального управления: 
• увеличивается состав Боярской думы с целью ослабить влияние 

боярской аристократии; 
• возникает новый орган управления, решавший важнейшие 

государственные дела - Земский собор - центральное общегосударственное 
сословно-представительное учреждение. В него входили представители 
боярства, дворянства и духовенства; 

• создается система приказов - учреждений, ведавших отраслями 
государственного управления или отдельными регионами страны. 

2. Реформы законодательной системы: 
• 1550 г. - Земский собор принял новый Судебник - общегосударственный 

свод законов; 
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• 1550 г. - указ отменил местничество при прохождении военной службы; 
3. Реформа местного самоуправления: 

• отмена кормлений; 
• власть в уездах перешла к губным, а там, где не было дворянского 

землевладения, - к земским старостам; 
• расширяются полномочия городовых приказчиков. 
4. Военные реформы: 
• под Москвой посажена на землю «избранная тысяча» - 1070 

провинциальных дворян, которые должны были составить ядро дворянского 
ополчения; 

• составлено «Уложение о службе»: дворянин мог начинать службу с 15 
лет и передавать ее по наследству. Со 150 десятин земли как дворянин, так и 
боярин должны были выставлять одного воина и являться на смотры «конно, 
людно и оружно»; 

• из нетяглых людей были созданы пехотные стрелецкие полки, что 
положило начало организации постоянного войска. Стрельцы вооружались за 
счет государства огнестрельным оружием (пищалями). За службу они получали 
хлебное, денежное и земельное жалование; 

В результате реформ середины ХVI в. в стране складывается сословно-
представительная монархия - форма феодального государства, при которой 
власть монарха сочетается с органами сословного представительства. 

 
ОПРИЧНИНА. ИВАН ГРОЗНЫЙ И ЕГО ВРЕМЯ В  

РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
В 1560 г. Избранная рада была отправлена в отставку. Новая 

политическая система получила название «опричнина» (от слова «опричь» - 
кроме). Под опричниной следует понимать систему мер, направленных на 
укрепление царской власти. 

В декабре 1564 г. Иван IV отправился в Александрову слободу. В начале 
января 1565 г. гонец привез в Москву два послания царя: первое - митрополиту 
Афанасию, в нем он заявлял о своем отречении от престола и обвинял в измене 
большинство бояр, церковных иерархов и чиновников. Второе - к посадским 
людям - сообщал о принятом решении и добавлял, что к горожанам у него 
претензий нет. Бояре не решились воспользоваться ситуацией, сложившейся из-
за отречения, они предпочли переговоры при посредничестве митрополита. В 
результате переговоров Иван IV заявил о своем возвращении на престол, но 
лишь для того, чтобы он мог казнить «изменников» по своему усмотрению и 
учредить опричнину. Опричниной издавна называли удел, который князь 
выделял своей вдове, «опричь» (то есть кроме) всей земли. Теперь выделялась 
государева опричнина, своеобразный личный удел государя всея Руси. 
Остальная часть государства именовалась земщиной. Формально земщиной 
управляла Боярская дума и приказы, но это не означало, что царь ограничил 
свою власть. Вербуемые Иваном IV опричники бесконтрольно распоряжались в 
земщине, выполняя любые, даже самые жестокие и нелепые приказы царя. 
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Внешним проявлением опричнины стал массовый террор - насилие 
вплоть до физического уничтожения по отношению к политическим 
противникам. В годы опричнины были репрессированы ряд бояр и земских 
дворян. В 1570 г. Иван IV учинил новгородский погром, в ходе которого по 
разным оценкам было убито от 2 - 3 до 10 - 15 тыс. человек. 25 июля 1570 г. в 
Москве было казнено более сотни человек. Затем начались репрессии против 
тех, кто создавал опричнину. 

Итоги опричнины 
• Страна значительно продвинулась по пути централизации. 
 

• Ускорился процесс закрепощения крестьян. В 1581 г. Иван IV ввел так 
называемые «заповедные лета» - временно запретил крестьянам уходить от 
феодала даже в Юрьев день. 

• Кроме того, опричнина послужила причиной экономического кризиса в 
стране, так как значительная земельная площадь попросту не обрабатывалась. 

• Ухудшилась обороноспособность страны. Это ярко проявилось в 1571 
г., когда крымский хан Девлет-Гирей дошел до Москвы и сжег ее посады. 
Многие опричники, разбогатевшие на грабежах населения, не желали идти в 
поход. Именно после этого опричнина была отменена. 

Таким образом, за время царствования Ивана IV значительно укрепилась 
царская власть, стал создаваться централизованный аппарат управления, но 
сделано это было ценой опричнины и кровавого террора. В этот же период 
были заложены основы крепостного права. 

Итоги царствования Ивана Грозного были для страны крайне 
противоречивыми. Так, Россия расширила свою территорию, к ней были 
присоединены земли от Волги до Иртыша, были приобретены важные торговые 
пути на Восток. Однако в Ливонской войне страна потерпела поражение и 
оказалась фактически отрезана от Балтийского моря. За время царствования 
Ивана IV значительно укрепилась царская власть, стал создаваться 
централизованный аппарат управления, но сделано это было ценой опричнины 
и кровавого террора. В этот же период были заложены основы крепостного 
права. 

Историки по-разному оценивают деятельность Ивана Грозного. Так, по 
словам Н.М. Карамзина, «эта эпоха хуже монгольского ига», философ Н.А. 
Бердяев писал, что «в атмосфере ХVI века задыхалось все самое святое». 
Другие исследователи выделяют в политике Ивана IV два этапа: первый этап - 
плодотворный, когда действовала Избранная рада, второй этап - период 
деспотии, опричнины. Историк В.Б. Кобрин считает, что упразднение остатков 
удельной системы было закономерным явлением, но достигнуть этого можно 
было другими средствами, без опричнины, с помощью реформ, деятельности 
Земских соборов, Избранной рады. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

2.1. План семинарского занятия «Единое российское государство в 
XIV –  первой трети XVI вв.» 

1. Причины возвышения Москвы. 
2. Города, претендовавшие на роль политического центра Руси. 
3. Основные этапы и особенности процесса объединения русских 

земель Москвой. 
4. Феодальная война второй четверти XV века. 
5. Социально-экономический и политический строй Российского 

единого государства в первой трети XVI в.  
6. Религиозно-философские дискуссии. Иосифляне. Нестяжатели. 

Ереси.  
 

2.2. План семинарского занятия «Российское государство в XVI 
веке»: внутренняя политика 

1. Личность Ивана Грозного в оценках историков и современников. 
2. Период регентства Елены Глинской. Боярское правление.  
3. Внутренняя политика Ивана Грозного: периодизация, общая 

характеристика. 
4. Реформы Избранной Рады. Понятие, состав, роль Избранной Рады в 

преобразованиях XVI столетия.  
5. Отказ от реформаторского курса. Причины роспуска Избранной Рады. 

Анализ конфликта. 
6. Политика опричнины Ивана IV Грозного. Понятие. Сущность. Оценки. 

Итоги опричнины. 
7. Итоги развития России в XVI веке 
 

2.3. План семинарского занятия «Российское государство в XVI 
веке»: внешняя политика 

1. Цели и основные направления внешней политики в XVI в. 
2. Восточное направление внешней политики России. Астраханский и 

Казанские походы. 
3. Западное направление внешней политики. Ливонская война: причины, 

повод, ход, этапы, результаты. 
4. Освоение Сибири. Поход Ермака. 
5. итоги внешнеполитического курса Ивана Грозного. 
 
 

2.4. План семинарского занятия «Культура России в XVI веке» 
1. Просвещение. Научная картина мира. 
2. Письменность. Памятники письменности. 
3. Зодчество. 
4. Изобразительное искусство. 
5. Музыка. Народный театр. 
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2.5. Работа с историческими источниками по теме «Судебник 1497 и 

1550 гг.» 
1. Источники и разработка Судебников. 
2. Положения Судебников об ограничении перехода крестьян. Полные и 

кабальные холопы. 
3. Право родового выкупа (ст. 85 Судебника 1550 г.): его содержание, 

субъекты, условия реализации. 
4. Обязательственное право. Формы сделок. Способы обеспечения 

исполнения обязательств. 
5. Уголовное право. Понятие и состав преступления. Новые группы и 

виды преступлений. Новые виды наказаний. Изменения в целях уголовного 
наказания. 

6. Процессуальное право. Система судебных органов. Состязательный 
процесс. Розыскной процесс; облихование. Виды доказательств. 

Вопросы и задания 
1. Сравните нормы Псковской судной грамоты и Судебников о давности. 
2. Что такое «полетная грамота»? 
3. Проиллюстрируйте основные принципы розыскного процесса нормами 

Судебников. 
4. Укажите в Судебниках элементы состязательного процесса. 
5. Сравните институт послушества в Судебниках с Русской Правдой и 

Псковской судной грамотой. 
6. Чем процесс эпохи Судебников отличается от процесса Русской 

Правды и судных грамот? 
 

 
2.6. Работа с историческими источниками по теме «Переписка Ивана 

Грозного и Андрея Курбского» 
К семинарскому занятию по данной теме необходимо прочитать 

переписку Ивана Грозного и Андрея Курбского, сформулировать основные 
вопросы, по которым спорили акторы и объяснить сущность позиции каждого 
из них. Для удобства работы необходимо составить таблицу, в которой 
отразить вопросы и мнения по ним исторических персонажей. 

 
2.7.Практикум по теме 

 
Прочитайте документы и ответьте на вопросы 
Документ 1 
«В том же году Александру Михайловичу было дано княжение, и он 

пришел из Орды и сел на великокняжеский престол… Беззаконный же Шевкал, 
разоритель христианства, пошел на Русь со многими татарами, и пришел в 
Тверь, выгнал великого князя с его двора, а сам поселился на великокняжеском 
дворе… И сотворил великое гонение на христиан – насилие, грабеж, избиение и 
поругание. Люди же городские, постоянно оскорбляемые нехристями, много 
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раз жаловались великому князю, прося оборонить их. Он же, видя озлобление 
своих людей и не имея возможности их оборонить, велел им терпеть. Но 
тверичи не терпели, а ждали удобного времени… 

И началась между ними драка. Татары же, надеясь на свою власть, 
пустили в ход мечи, и тотчас сбежались люди, и началось возмущение. И 
возник мятеж, и кликнули тверичи и стали избивать татар, где кого поймают, 
пока не убили самого Шевкала… Убит же был Шевкал в 6835 (1327) году. И, 
услышав об этом, беззаконный царь зимой послал рать на Русскую землю… и 
убили они множество людей, а иных взяли в плен; а Тверь и все тверские 
города»5 

Задания 
1.Какова причина восстания тверичей? Укажите имя московского князя, 

принявшего активное участие в его подавлении. 
2. Какое влияние имело данное событие на ход борьбы за право 

возглавить процесс объединения русских земель в единое государство между 
Тверью и Москвой? 

 
Документ 2 
«В этом же году ордынский князь, поганый Мамай, собрав 

многочисленное войско, послал Бегича ратью на великого князя Дмитрия 
Ивановича и на всю землю Русскую. Великий же князь Дмитрий Иванович, 
услышав об этом, собрал много воинов и пошел навстречу врагу с войском 
большим и грозным. И, переправившись через Оку, вошел в землю Рязанскую и 
встретился с татарами у реки у Вожи, и остановились обе силы, а между ними 
была река.  

По прошествии немногих дней татары переправились на эту сторону 
реки… и ударили на наших. А наши ринулись на них: с одной стороны 
Тимофей окольничий, а с другой стороны – князь Даниил Пронский, а князь 
великий ударил в лоб татарам. Татары же сразу побросали копья свои и 
побежали за реку за Вожу, а наши стали преследовать их, рубя и коля, и 
великое множество перебили их, а многие из них в реке утонули»10.предали 
огню. Великий же князь Александр, чтобы не терпеть безбожных 
преследований… ушел во Псков… и остался там» 6. 

Задания 
1. О каком событии идёт речь в документе? 
2. Определите значение описываемого события. 
 
Документ 3 
«Царь же Ахмат восприят царство Златыя Орды по отце своем… и посла 

к великому князю Ивану к Москве послы своя, по старому обычаю отец своих, 
с басмою, просити дани и оброков за прошлая лета.  

                                                           
5 Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 2004. С. 
123-125. 
6 Там же. 
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Великий же князь ни мало убояся страха царева, но, приим басму, лице 
его, и плевав на ню, и изламаея, на землю поверже и потоптаногамасвоима, а 
гордых послов его избити всех повеле, пришедших к нему дерзостно; единого 
же отпусти жива, носяще весть ко царю, глаголя: "да яко же сотворих послом 
твоим, тако же имам тобесотворити"… 

Царь же, слышав сие, и великою яростиювоспалився о сем, и гневом 
дыша… аки огнем, и рече князем своим: "видите ли, что творит нам раб наш, и 
как смеет противицавелицие державе нашеибезумник сей?" И собра в Велицеи 
Орде всю свою силу Срацынскую… и приде на Русь» 7. 

Задания 
Укажите дату и название события, о которых идет речь в документе. 
Сформулируйте значение события для дальнейшего развития России. 
 
Документ 4 
«Казанцы вылезли, многие люди конные и пешие, и бились крепко 

многое время, и из пушек по городу и по воротам беспрестанно били, и 
стрельцы, из пищалей, также и из города из пушек и пищалей стреляли, и была 
сеча великая и преужасная от пушечного боя и от пищального грома и от 
воплей не слышно было голосов, были как гром великий и молнии от 
множества огня пушечного и пищального стреляния и дыма. Множество 
побили татар и в город вбили их, и рвы городские наполнились 
мертвыми…Наш царь и великий князь Иван Васильевич… одолел их до конца 
и царя казанского изымал, и знамена их взял, и царство и город многолюдный 
казанский взял» «Пришли… в Астрахань, а город пуст, царь и люди выбежали, 
а воеводы в городе в Астрахани сели и город сделали крепок и, утвердив 
совсем, ходили за царем пять дней от Астрахани к морю, и нашли суда все 
астраханские, посекли и пожгли, а людей не нашли»8. 

Задания 
1. О каком событии рассказывает автор «Казанской истории»?  
2. Перечислите факторы, способствовавшие его наступлению.  
3.Выявите внутри- и внешнеполитические последствия конфликта для 

русских земель. 
4. Какое военно-стратегическое и экономическое значение имели эти 

события для России? 
 
Документ 5 
«дьяком великого княжества литовского, мы заключили договор на 10 

лет: от дня Крещения года 7090 до дня Крещения 7100, а великий государь наш, 
царь и великий князь ради блага христианского мира приказал уступить королю 
из земли ливонской города: Кокенхаузен, Скровно, Линневард, Круцборг, 
Борзун, Чествин, Трикат, Ровно, Володимерец, Алист, Говию, городище 
Лаудун, крепость Салац; города: Дерпт, Новгородок Ливонский, Керепеть, 
Муков, Рандек, Ринхольм, Конгот, Каулец, Карслав, Лаис, Тарваз, Полчев, 
                                                           
7 Борисов Н.С. Иван III. М., 2000. С. 429. 
8 Каргалов В.В. Русь и кочевники. М., 2004. С. 392, 395-396. 
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Пайду, или Белый Камень, Вельян, Пернов старый и Пернов новый со всем 
имуществом, им принадлежащим, и с волостями при этих крепостях. Кроме 
того, королю передается Велиж со старыми границами и межами, подобно 
тому, как, например, витебская область была с Торопцом, область витебская 
вместе с Велижем — при Витебске, а область торопецкая при Торопце. 

Нашему великому государю, царю и великому князю передаются те 
города, которые король Стефан взял из владений великого государя: город 
Великие Луки, Невель, Заволочье, а также Ржеву пустую, города: Холм и, 
кроме того, те псковские пригороды, которые король Стефан занял во 
владениях великого государя: Воронеч, Велью, Остров, Красное, и то, что мог 
бы взять впоследствии король Стефан из псковских пригородов: Врев или 
Володимерец, Дубков, Выборец, Вышеград, Изборск, Опочку, Гдов, Кобылье 
городище и Себеж. Пусть все эти, относящиеся в Пскову города, перейдут к 
великому государю нашему по древнему обычаю со всем имуществом и 
волостями при этих крепостях. Люди же, оружие и снаряжение должны быть 
вывезены в соответствии с постановлением так, чтобы ближние люди великого 
государя, присланные в Ливонию, вывезли людей из городов: Дерпта, 
Новгородка, Пайды, Полчева, Тарваза, Перкеля, Салача, Пернова и Фелина»9. 

Задания 
1. Итогом какого события стал данный договор? Когда он был подписан, 

какими сторонами. 
2. Какие условия данного договора вы знаете; покажите, как изменились 

границы русского государства. Каково значение данного документа? 
 
Дайте определения терминам:  
Опричнина 
Приказы 
Боярская Дума 
Судебник 
Царь 
Монархия 
Земский собор 
Пожилое 
Целовальники 
Регент 
Государев двор 
Земщина 
Духовенство 
Мещане 
 
Тест 
1. Среди предпосылок объединения русских земель в единое государство 

нельзя назвать … 

                                                           
9Поссевино А. Исторические сочинения о России XVI в.  МГУ. 1983. С. 183-184. 
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а) необходимость ликвидации татаро-монгольского ига; 
б) укрепление торговых связей между княжествами; 
в) увеличение числа удельных княжеств. 
 
2. К причинам, обусловившим возвышение Московского княжества, не 

относится … 
а) выгодное географическое положение Москвы; 
б) успешное сопротивление Ивана Калиты татаро-монголам; 
в) поддержка московских князей со стороны русской церкви. 
 
3. Родоначальником московской княжеской династии принято считать … 
а) Юрия Долгорукого; 
б) Даниила Александровича; 
в) Дмитрия Донского. 
 
4. Главным соперником Москвы в борьбе за ярлык на великое княжение 

Владимирское являлось(ась) … 
а) Тверское княжество; 
б) Великое княжество Литовское; 
в) Новгородская республика. 
 
5. Первым из московских князей, получившим ярлык на великое 

княжение Владимирское стал … 
а) Юрий Данилович; 
б) Иван Калита; 
в) Симеон Гордый. 
 
6. В награду за подавление восстания в Твери в 1327 г. московский князь 

Иван I Калита получил от ордынского хана … 
а) ярлык на великое княжение Владимирское; 
б) право самостоятельно устанавливать размер выплачиваемой русскими 

землями дани; 
в) титул «Государь всея Руси». 
 
7. В результате московско-тверской войны 1375 г. Тверь … 
а) стала центром формирующегося Российского государства; 
б) окончательно признала политическое верховенство Москвы; 
в) была присоединена к Московскому княжеству. 
 
9. В княжение Дмитрия Донского … 
а) были одержаны первые крупные победы над татаро-монголами на р. 

Воже и Куликовом поле; 
б) было ликвидировано татаро-монгольское иго; 
в) завершился процесс образования Российского централизованного 

государства. 
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10. Феодальная война второй четверти XV в. велась между … 
а) Московским и Тверским княжествами; 
б) Василием II Темным и Дмитрием Шемякой; 
в) Василием II Темным и московским боярством. 
 
11. Создание единого Российского государства связывают с именем … 
а) Василия II Темного; 
б) Ивана III; 
в) Бориса Годунова. 
 
12. Завершение процесса объединения русских земель на рубеже XV – 

XVI вв. связывают с присоединением к Москве … 
а) Новгородской республики и Тверского княжества; 
б) Украины и Белоруссии; 
в) Казанского, Астраханского и Сибирского ханств. 
 
13. В ходе стояния на реке Угре была(о) … 
а) восстановлена зависимость русских земель от Орды; 
б) ликвидировано татаро-монгольское иго; 
в) ликвидирована независимость Новгорода. 
 
14. Активные политические и торговые связи с Англией в царствование 

Ивана Грозного были обусловлены в том числе … 
а) правительственной политикой европеизации России; 
б) намерением царя в случае неудачного исхода борьбы с аристократией 

получить политическое убежище в Англии; 
в) личными симпатиями между Иваном IV и Елизаветой I. 
 
15. В 1555 г. вассальную зависимость от России признал сибирский хан 

… 
а) Едигер;   б) Кучум;  в) Берке. 
 
16. Окончательное присоединение Западной Сибири к Российскому 

государству связывают с 
а) походом Ермака; 
б) экспедицией В. Беринга; 
в) постройкой на р. Оби русской крепости Свияжска. 
 
17. Стремительное проникновение русских промышленников в Сибирь с 

конца XVI в. объяснялось 
а) бегством населения от опричного террора на окраины страны; 
б) пушными богатствами края; 
в) избытком населения в центральной России. 
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18. Одной из причин Ливонской войны являлся (ось, ась) … 
а) политический курс правительства Ивана IV на поддержку 

национально-освободительного движения народов Прибалтики и создание 
независимых Латвии и Эстонии; 

б) захват Ливонским Орденом западных территорий Новгородской 
республики; 

в) необходимость установления прямых торговых контактов России со 
странами Западной Европы. 

 
19. В результате Ливонской войны Россия … 
а) лишилась выхода к Балтийскому морю; 
б) сохранила за собой устье Невы с выходом к Финскому заливу; 
в) присоединила Эстляндию. 
 
20. Казань вошла в состав Российского государства в период правления 
а) Ивана Калиты;   б) Ивана Красного;  в)  Ивана 

Грозного. 
 
21. Слово «опричнина» означает 
а) царство;  б) земщина;  в) кроме. 
 
22. Приближенным опричником Ивана Грозного был… 
а) А.Курбский;  б) А. Адашев;  в) М.Скуратов. 
 
23. В ходе Ливонской войны из России бежал в Польшу 
а) А.Курбский;  б) А. Адашев;  в) М.Скуратов. 
 
24. В убийстве любимой жены Ивана Грозного Анастасии Романовой был 

обвинен 
а) А.Курбский;  б) А. Адашев;  в) М.Скуратов. 
 
25. Среди опричников Ивана Грозного карьеру начал 
а) А.Курбский;  б) Б.Годунов;  в) М.Скуратов. 
 
26. Основной причиной поражения России в ходе Ливонской войны 

был(о)а 
а)  разобщенность командного состава; 
б) опричнина в России; 
в) предательство А. Курбского. 
 
27. Укажите имя (имена) сторонников сил децентрализации  в ходе 

феодальной войны второй четверти XV века: 
а) Василий I;  б) Василий II;   в) Василий Косой. 
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28. Поводом к началу конфликта между Василием II и Александром 
Звенигородским стал(а) 

а) борьба за власть; 
б) политические амбиции; 
в) ссора из-за пояса Дмитрия Донского. 
 
29. Битва на р. Шелонь состоялась в 
а) 1471 г.;  б) 1478 г.;  в) 1480 г. 
 
30. Присоединение Астрахани произошло в … 
а) 1552 г.;   б) 1556 г.;   в) 1559 г. 
 
 
Заполните таблицы  
1. Территориальный рост Московского княжества в XIV – начале XVI вв. 

Хронологические рамки 
периода централизации 

Князь и годы его 
правления 

Территории, присоединенные к 
Москве 

I этап централизации   
II этап централизации   
III этап централизации   

Сформулируйте причины возвышения Москвы (не менее трех, дайте им 
подробное разъяснение). 

 
2. Политические итоги военных конфликтов XVI вв. 

 
Договор Год 

заключения 
С каким 
государством 

Содержание 

Ям-Запольский мир     
Плюсскоеперемирие     
Тявзинскиймир     

 
3. Последствия опричнины (не менее трех) 

 
Положительное влияние Негативное влияние 

  
  
 
Прочитайте отрывок и укажите о ком идет речь 
1. Она «была при изумительной красоте умна, весела нравом и прекрасно 

образованна: она знала немецкий и польский языки, говорила и писала по-
латыни. К тому же была она знатного рода и состояла в дальнем родстве со 
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многими владетельными южнославянскими домами»10. Провела денежную 
реформу. Многочисленные резаные и поддельные серебряные монеты было 
приказано перелить в новые, на которых был изображен великий князь на коне 
с копьем в руке, и деньги стали называться копейками. Заключила перемирие с 
Литвой и мирный договор со Швецией11.  

 
2. Русский государственный и военный деятель Смутного времени, 

национальный герой времен польско-литовской интервенции. В 1610 г. во главе 
русско-шведской армии освободил Москву от осады отрядов Лжедмитрия II. 
По словам шведского историка XVII В..Ю.Видекинд, «имея от роду всего 23 
года, он отличался статным видом, умом, зрелым не по летам, силою духа, 
приветливостью, воинским искусством и уменьем обходиться с иностранцами». 

 
3. Этот исторический деятель воспитывался в духе унии католической и 

православной церкви. Но после заключения брачного союза принял твердое 
решение перейти в православие. По инициативе это деятеля в Россию приехала 
группа итальянских архитекторов, в т.ч. А.Фиораванти.  

 
5. ______ Василий III разрешил именно ему жениться в 1530 г. О ком 

идет речь? 
 
Работа с исторической картой 

 

 

1.Напишите имя 
правителя, осуществившего 
поход, обозначенный на схеме 
стрелками. Как назывался 
поход? 

2. Напишите название 
города, обозначенного на схеме 
цифрой «1». 

3. Укажите название 
обозначенной цифрой 2 земли, 
где в период данного похода 
существовало кочевое 
государство, образовавшееся в 
результате распада Золотой 
Орды, фактически с 1557 г. 
добровольно вошедшего в 
сферу политического и 
экономического влияния 
Русского централизованного 
государства. 

                                                           
10Балязин В. Занимательная история России, М. 2001. 
11Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник. - Москва, 1997. 
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1. Назовите князя, при 
котором Русское государство 
достигло границ, обозначенных 
на схеме жирной чертой. 

2. Назовите князя, в годы 
правления которого в состав 
единого Русского государства 
вошли города, обозначенные на 
схеме цифрами «1» и «2». 

3.Какие суждения, 
относящиеся к данной схеме, 
являются верными? Выберите 
три суждения из шести 
предложенных.  

1) В городах, 
обозначенных цифрами «2» и 
«3», до вхождения в состав 
единого Русского государства 
существовала республиканская 
форма правления. 

2) Следствием провала 
похода, обозначенного 
чёрными стрелками, стало 
освобождение Русского 
государства от ордынского ига. 

3) Город, обозначенный 
цифрой «1», вошёл в состав 
единого Русского государства в 
1478 г. 

4) Ордынское войско в 
походе, обозначенном чёрными 
стрелками, возглавлял Мамай. 

5) Город, обозначенный 
цифрой «2», вошёл в состав 
единого Русского государства в 
1485 г. 
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Работа с визуальными источниками. 

 

1.Укажите автора и 
название картины. 

2.Кто изображен на 
картине? Какова судьба 
героев данного полотна? 

 

1. Укажите 
название и автора 
картины. 

2.Дайте краткую 
характеристику 
историческому событию, 
положенному в основу 
сюжета данной картины. 
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ТЕМА 3. РОССИЯ В XVII В. 
 

Методические рекомендации для изучения темы 
Подготовку следует начать с уточнения понятия «смутное время» и 

выявления причин и хронологических рамок явления. При изучении темы 
следует придерживаться следующей периодизации: 1. период с 1598 по 1605 гг. 
характеризуется отказом от архаичных политических традиций. Начало смуты 
– время правления Б. Годунова (1598 – 1605 гг.). Несмотря на отказ от политики 
террора, для боярства он «безродный царь». Положение Б. Годунова 
значительно ослабил голод 1601 – 1603 гг. и неспособность справиться с 
социально-экономическим кризисом. Характерный признак смутного времени – 
борьба за Московский престол, неумение власти увидеть реальные причины 
политической дисгармонии, распиливание несущих конструкций государства. 
Таким образом, произошло разрушение старых принципов династического 
наследования, однако новые ещё не вступили в силу. 2.период продолжается с 
1606 по 1611 гг. отличается высокой альтернативностью событий (имели место 
зачатки договорных отношений с властью – призвание боярами В. Шуйского). 
Разрушается государственный порядок. Утрачивается преемственность властей, 
период параллельного сосуществования разных правителей. В 1605 – 1606 гг. – 
Лжедмитрий I, в 1606 – 1610 гг. – В. Шуйский, 1607 – 1610 гг. Лжедмитрий II. 
Положение усугубляли крестьянская война под предводительством Ивана 
Болотникова, польская и шведская интервенция, движимые захватническими 
целями. 3. период длиться с 1611 по 1613 гг. характеризуется преодолением 
смуты с помощью второго ополчения 1612 г. под руководством К. Минина и Д. 
Пожарского. На Земском соборе восстановлена легитимность власти: избран 
новый царь, сын патриарха Филарета, Михаил Фёдорович Романов. 
Следовательно, консолидация была достигнута на консервативной основе. В 
заключении необходимо остановиться на последствиях смуты, среди которых 
основные – это социально-экономический кризис и сдача геополитических 
позиций государства (Столбовский мир со Швецией и Деулинское перемирие с 
Польшей). 

Далее следует охарактеризовать социально-экономическую ситуации 
сложившейся в результате событий смутного времени, а также определить 
основную задачу экономической политики царской власти - восстановление 
хозяйства. Рассмотреть отрасли экономики, понятие «специализация», 
«всероссийский рынок», «мануфактура», «мелкотоварное производство». В 
итоге следует отметить господство феодализма в экономике и факт зарождения 
элементов капиталистического уклада. Следующий аспект вопроса – 
социальное развитие. Восстановление хозяйства требовало больших средств, 
которых у государства не было, тяжесть ликвидации последствий смуты 
перекладывалась на население: возрастают налоги, увеличивается феодальная 
зависимость крестьян. Завершается юридическое оформление крепостного 
права изданием Соборного Уложения 1649 г., которое отменило «урочные 
лета», установило бессрочный сыск беглых крестьян и посадских людей. 
Собственностью феодала становился не только крестьянин и его семья, но и его 
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имущество. Таким образом, социальная политика царской власти отвечала 
интересам крупных феодалов. Это в значительной мере привело к 
значительным выступлениям: «соляной бунт» 1648 г., «медный бунт» 1662 г., 
крестьянская война под предводительством С. Разина 1670 – 1671 гг. 

Студенту необходимо проанализировать эволюцию политического строя 
в России в XVII в.: формирование нового образа государственной власти; 
переход от сословно-представительной монархии к монархии абсолютной; 
взаимоотношения церкви и государства в период эволюции политического 
строя, поскольку переходу к абсолютизму препятствовала не только родовая 
знать, но и русская православная церковь, которая была крупным феодалом. 
Противостояние выразилось в попытках патриарха Никона активно 
вмешиваться в управление страной, за что он был отстранён от должности. 
Таким образом, политические преобразования XVII в. подготовили переход от 
ограниченной монархии к монархии абсолютной, произошедший в XVIII в.  

Выделите основные направления внешней политики России и 
проанализируйте их: западное; южное. Укажите основные войны, их причины, 
ход и итоги. Рекомендуется для лучшего усвоения материала составить схему.  

Ведущим процессом в развитии русской культуры в XVII в. явилось 
обмирщение – проникновение светских и вытеснение религиозных начал во 
всех сферах жизни общества. Эта тенденция стала следствием зарождения 
элементов капиталистического уклада. Развитие городской жизни, ремесла, 
торговли, мануфактур, рост зарубежных связей содействовали 
распространению грамотности и просвещения. В Москве появляется первое 
светское учебное заведение – Славяно-греко-латинская академия. Рассмторите 
развитие основных сфер культуры : литература, живопись, архитектура, 
музыка, театр и т.д. 

Форма работы на занятии: Работа с источниками на занятии, 
выступление студентов и общая дискуссия по теме; работа с таблицами, 
тестами, картами, визуальными рядами и проч. 

Понятийный аппарат темы: Азовские походы; Засечная черта; 
Интервенция; Казачество; Колонизация; Крымские походы; Москва – третий 
Рим; Смутное время; Церковный раскол; Семибоярщина; Новоторговый устав; 
Мануфактура; Всероссийкий рынок; абсолютизм; Смутное время; 
самозванчество; обмирщение. 

Основные даты темы: 1598; 1598-1605; 1603-1604; 1603; 1605; 1605-
1606; 1606; 1606 -1610; 1606-1607; 1608 -1610; 1609; 1610; 1610-1613; 1611; 
1611-1612; 1613-1645; 1617; 1618; 1632-1634; 1634; 1637-1642; 1645; 1645 -1676; 
1648; 1649; 1648-1654; 1653; 1654; 1654-1667; 1654; 1656-1658; 1661; 1662; 
1666-1667; 1667-1676; 1667 -1671; 1676 – 1682; 1677-1681; 1679; 1681; 1682. 

Основные персоналии темы: Борис Годунов; Лжедмитрий I, Григорий 
Отрепьев, Лжедмитрий II, Федор Романов, Мария Мнишек; Василий Шуйский; 
Михаил Романов; Ф. Шеин; Алексей Михайлович; Никон; Аввакум;  
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КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
 

СМУТНОЕ ВРЕМЯ В РОССИИ: ПРИЧИНЫ,  
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ИТОГИ 

В 1584 г. на престол вступил средний сын Ивана Грозного Федор 
Иванович (1584-1598), фактическим правителем в это время являлся Борис 
Годунов, на сестре которого был женат Федор. В 1591 г. при недостаточно 
ясных обстоятельствах погиб в Угличе царевич Дмитрий, младший сын Ивана 
Грозного. Со смертью бездетного Федора Ивановича в 1598 г. династия 
Рюриковичей прекратилась. 

Период с 1598 г. (смерть Федора Ивановича) по 1613 г. (воцарение 
Михаила Романова) в исторической литературе принято называть Смутой. 
Смута - это династический, социальноэкономический кризис и кризис русской 
государственности, в основе которого лежал конфликт между стремлением 
самодержавия к установлению неограниченной власти и желанием ведущих 
социальных сил участвовать в управлении государством. Смута поистине стала 
войной всех против всех, разделив российское общество на враждебные один 
другому слои. 

Основные события Смутного времени 
• 1598-1605 гг. - правление Бориса Годунова. 
Б. Годунов достаточно успешно проводил политику, соответствующую 

русским национальным интересам, однако обстоятельства складывались 
неблагоприятно для него. В 1601 г. в результате неурожая в стране начался 
страшный голод, продолжавшийся 3 года. По стране поползли слухи, что голод 
- это наказание за нарушение порядка престолонаследия, за грехи Б. Годунова. 
В кризисной обстановке появляются авантюристы, выдававшие себя за 
наследника русского престола - царевича Дмитрия, чудом спасшегося в Угличе. 
Таким человеком был Григорий Отрепьев, с помощью польских магнатов 
предпринявший в 1604 г. поход на Москву. Его поддержали многие бояре, 
недовольные Годуновым, и народ. После неожиданной смерти Б. Годунова в 
1605 г. Лжедмитрий I был провозглашен царем. 

• 1605-1606 гг. - царствование Лжедмитрия I. 
Продолжение крепостнической политики, новые поборы с целью добыть 

обещанные польским магнатам средства, недовольство феодальной знати, 
особенно усилившееся после женитьбы Лжедмитрия на Марине Мнишек, 
привели к организации против него боярского заговора. В мае 1606 г. 
произошло восстание против Лжедмитрия, он был убит. Во главе заговора 
стояли бояре Шуйские. 

• 1606-1610 гг. - правление Василия Шуйского. 
В. Шуйский дал оформленное в виде «крестоцеловальной записи» 

обязательство сохранять привилегии боярства, не отнимать у них вотчин и не 
судить бояр без участия Боярской думы. Положение народа в период правления 
Шуйского продолжает ухудшаться, что послужило причиной народных 
восстаний, крупнейшим из которых было восстание под предводительством И. 
Болотникова (1606-1607). 



 61 

Летом 1607 г. объявился Лжедмитрий II. На Москву он двинулся во главе 
больших шляхетских отрядов польских и литовских магнатов. 1 июня 1608 г. 
войско самозванца стало укрепленным лагерем в подмосковном селе Тушино 
(сам он получил прозвище «тушинский вор»). Началась осада Москвы. Часть 
столичной знати перешла на сторону Лжедмитрия II. Отряды тушинцев 
контролировали значительную территорию страны, грабя и разоряя ее. В 
феврале 1609 г. правительство В. Шуйского заключило союзный договор со 
Швецией, рассчитывая на ее помощь в войне с тушинцами. В 1609 г. русско-
шведские полки под командованием племянника царя Скопина-Шуйского 
начали успешные военные действия против тушинцев. Самозванец бежал в 
Калугу. Польша, состоявшая в войне со Швецией, использовала русско-
шведский договор как предлог для объявления войны России, ее войска 
осадили Смоленск. Против В. Шуйского поднялись дворяне, 17 июля 1610 г. 
его свергли и постригли в монахи. 

• 1610-1612 гг. - «семибоярщина» - у власти правительство из 7 бояр во 
главе с Ф.И. Мстиславским. 

Страх перед самозванцем и польской военной силой заставили бояр 
склониться к избранию на русский престол польского королевича Владислава. 
Бояре совершили национальное предательство, впустив в Москву войско 
польского гетмана Жолкевского. Тем временем шведские войска начали захват 
русского Севера и вскоре обманом захватили Новгород. После захвата Москвы 
перед Россией встала угроза утраты национальной независимости. Этого не 
произошло благодаря патриотическому подъему народа. 

В марте 1611 г. в Рязанской земле создано I ополчение, которое возглавил 
воевода Прокопий Ляпунов. Ополчение двинулось к Москве, где началось 
восстание. Интервенты начали терпеть поражение, тогда они подожгли город. 
Войска сражались на подступах к Кремлю. Вскоре после убийства П. Ляпунова 

I ополчение распалось. 
Осенью 1611 г. земский староста Нижнего Новгорода Кузьма Минин 

создает «Совет всея земли», являющегося временным правительством. 
Нижегородцы отдали на создание ополчения 1/3 личного имущества. 
Возглавить ополчение пригласили князя Д.М. Пожарского. В конце августа 
1612 г. войско Минина и Пожарского подошло к столице. 23 - 24 августа 
состоялось сражение под Москвой с польской армией под командованием 
гетмана Хоткевича. 26 октября интервенты капитулировали. Москва была 
полностью освобождена. Польский король отказался от претензий на русский 
престол. Освобождение Москвы позволило восстановить государственную 
власть. 

В январе 1613 г. в Москве собрался Земский собор из 700 представителей 
от дворян, бояр и духовенства, 50 городов, стрельцов и казаков. На нем 
обсуждался вопрос об избрании нового царя. Им стал 16-летний Михаил 
Романов (1613-1645), сын митрополита Филарета, ставшего впоследствии 
патриархом. 

В 1617 г. был заключен Столбовской мир со Швецией, согласно которому 
Швеция возвратила России Новгород, но удерживала за собой Балтийское 
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побережье и получала денежную компенсацию. В 1618 г. было заключено 
Деулинское перемирие с Речью Посполитой. По его условиям за Польшей 
оставались Смоленские и Черниговские земли. Таким образом, 
территориальное единство страны в основном было восстановлено, хотя часть 
русских земель была утрачена. 

Последствия Смуты 
• Дальнейшее ослабление позиций боярства. 
• Возвышение дворянства, получившего новые поместья и возможности 

для окончательного закрепощения крестьян. 
• Тяжелое экономическое положение, финансовые проблемы, что 

повлекло за собой закрепощение посадского и сельского населения. 
• Войны XVII в. 
• У русских людей возникло и окрепло чувство национального и 

религиозного единства. 
 

СТАБИЛИЗАЦИЯ  
ПОЛОЖЕНИЯ В СТРАНЕ ПРИ ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ 

В первой половине XVII в. Россия оставалась сословно-представительной 
монархией. При молодом царе Михаиле Романове (1613-1645) усиливается 
значение Боярской думы, значительную роль в которой играют родственники 
новой династии - Романовы, Черкасские, Салтыковы. Для укрепления 
централизованной власти в стране царю требовалась постоянная поддержка 
широких кругов дворянства и верхушки городского посада, поэтому Земский 
собор с 1613 по 1619 гг. заседал практически беспрерывно. Однако, по мере 
усиления позиций новой династии, принимаются меры к укреплению 
самодержавия. Меняются облик и значение Боярской думы. За счет думных 
дворян и дьяков ее число увеличивается с 35 человек в 30-е гг. до 94 к концу 
века. Власть концентрируется в руках так называемой Ближней думы, 
состоящей в то время из четырех бояр, связанных с царем родственными узами 
(И.Н. Романов, И.Б. Черкасский, М.Б. Шеин, Б.М. Лыков). В 1625 г. вводится 
новая государственная печать, в царский титул включается слово 
«самодержец». 

С ограничением компетенции Боярской думы усилилось значение 
приказов - число их постоянно росло и временами доходило до полусотни. 
Начались перемены и в местном управлении - власть в уездах постепенно 
переходит в руки воевод. 

Основу российской армии в XVII в. по-прежнему составляло поместное 
войско и стрелецкие полки. Постепенно правительство убеждалось в 
несостоятельности дворянских ополчений. С 30-х гг. XVII в. создаются полки 
«иноземного строя»: солдатские (пехота) и рейтарские (конница). Они 
набирались из вольных людей и обучались наемными офицерами-
иностранцами. Служба в них была пожизненной. Солдаты были вооружены 
мушкетами, рейтары - саблями, пистолетами и карабинами. Значение полков 
«нового строя» возрастало. К концу века они составляли большую часть 
русского войска. 
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Во второй половине XVII в. в период правления Алексея Михайловича 
(1645-1676) в России стали возникать предпосылки перехода к абсолютизму. 
Так как царь часто единолично принимал многие решения, Боярская дума 
созывалась редко, а Земские соборы вообще не созывались после 1653 г. 
Важным новшеством в системе управления было создание по инициативе 
Алексея Михайловича приказов Тайных дел и Счетного. Приказ Тайных дел 
подчинялся лично царю и был поставлен над всеми государственными 
учреждениями и лицами. Во главе его стояли приближенные к царю Ф.М. 
Ртищев и Д.М. Башмаков. В Счетном приказе впервые было объединено 
финансовое управление страны. 

В середине XVII в. все более ощутимой становилась потребность издать 
свод законов, свести воедино частное законодательство, разросшееся, но никак 
не упорядоченное. Результатом кодификационной работы, осуществленной 
специальной комиссией с участием выборных от сословий, стало составленное 
в царствование Алексея Михайловича «Соборное уложение» 1649 г., 
состоявшее из 25 глав и содержавшее около тысячи статей. Отпечатанное 
тиражом в 2 тыс. экземпляров, оно явилось первым русским законодательным 
памятником, изданным типографским способом, и оставалось действующим 
вплоть до 1832 г. Одной из основных идей, пронизывающих этот кодекс, стало 
усиление государственного контроля над обществом. 

С целью упорядочения государственного управления в 1682 г. было 
отменено местничество. Теперь на высшие должности в государственных 
органах феодалы назначались не «по породе», а по царскому решению. Это 
открывало путь к выдвижению на важнейшие посты в государстве дворян. 

Итак, во второй половине XVII в. в России формируется абсолютизм. 
Социальной основой абсолютизма в России было дворянство и общинная 
организация крестьян. Однако окончательно абсолютизм в XVII в. не сложился: 
в стране отсутствовали такие непременные атрибуты абсолютной монархии, 
как регулярная армия и регулярная финансовая система. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

3.1. План семинарского занятия «Смутное время в России» 
1. Россия в начале XVII в. «Смута»: понятие и проблема 

периодизации в историографии 
2. Характеристика основных этапов смутного времени 
3. Интервенция как явление смутного времени 
4. Феномен самозванчества 
5. Первое и второе народное ополчения 
6. Итоги и последствия смуты. Русская публицистика об уроках 

«Смутного времени» (И.Тимофеев, А.Палицын, С.И. Шаховский).  
 

3.2. План семинарского занятия «Единое российское государство 
в XVII в.» 

1.Российское государство и общество в XVII в.: новые явления в 
хозяйственной жизни страны. 

2. Социальные движения: причины, ход, движущие силы, итоги. 
3. РПЦ в XVII столетии. Церковная собственность. Конфликт светской и 

духовной власти. Сущность церковной реформы. Раскол. Алексей Михайлович 
и Никон. 

4. Политическое развитие России в XVII в. Становление абсолютной 
монархии. Основные органы государства. Приказная система. Падение роли 
Земских соборов. Эволюция роли Боярской Думы. 

5. Социальное устройство российского общества. Характеристика 
сословной структуры общества. Права, обязанности, привилегии.  

6. Внешняя политика России в XVII в. Основные направления и задачи 
внешней политик страны. Итоги и уроки. 

 
3.3. План семинарского занятия «Культура России в XVII в.» 

1.Просвещение. Научная картина мира. Медицина. 
2.Театр. 
3.Архитектура. 
4.Изобразительное искусство 
5. Литература  

 
3.4. План семинарского занятия «Источник: 

Соборное уложение 1649 года» 
1. Общая характеристика Соборного Уложения 1649 г. (история 

создания, источники, социально-экономическое назначение, особенности). Его 
значение в истории русского права. 

2. Правовое положение крестьян, посадских людей, холопов. 
3. Феодальное землевладение. 
а) формы землевладения 
б) поместья (основания владения, порядок передачи) 
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в) вотчины (виды вотчин, возможность отчуждения вотчины, порядок 
передачи по наследству) 

4. Система договоров (порядок заключения и обеспечения, виды). 
5. Преступление и наказание. 
а) понятие преступления, формы вины, субъекты преступления, виды 

соучастия, стадии совершения преступления, обстоятельства отягчающие, 
смягчающие и устраняющие ответственность. 

б) система и вида преступлений 
в) цели и виды наказания 
6. Процессуальное право. 
а) органы, осуществляющие правосудие 
б) состязательный процесс (возбуждение дела, рассмотрение дела, 

вершение, порядок обжалования, положение участников процесса) 
в) розыскной процесс (возбуждение дела, рассмотрение дела, вершение, 

возможность обжалования, положение обвиняемого) 
г) виды доказательств 
 
Методические рекомендации 
Для Соборного Уложения 1649 г. (далее – СУ 1649 г.) характерна 

казуальность изложения. Найдите в тексте Уложения статьи, иллюстрирующие 
это. При характеристике правового положения различных групп населения 
обратите внимание на сближение статуса крепостных крестьян и холопов 
(главы XI, XX СУ 1649 г.). В чем состояли требования посадских людей перед 
принятием Уложения и как они были удовлетворены (глава XIX СУ 1649 г.). 
Обязательственное право регулируется в основном главой Х СУ 1649 г. В 
области уголовного права СУ 1649 г. уточняет понятие «лихое дело», 
разработанное еще в Судебниках. Глава XиXXIСУ 1649 г. подробно описывает 
различные процедуры «суда» и «розыска». 

 
Вопросы и задания 
1. В чем проявляется в Соборном Уложении 1649 г. казуальность 

изложения? Приведите примеры. 
2. Составьте таблицу “Правовой режим форм землевладения в 

Соборном Уложении 1649 г.”. 
Графы: 1) вотчина: а) родовая, б) жалованная, в) купленная; 2) поместье. 
Вопросы для сравнения: 
1) субъекты землевладения; 
2) основания приобретения права землевладения; 
3) порядок владения, пользования, распоряжения: а) дозволения, б) 

ограничения, в) запреты; 
4) порядок наследования. 
3. Что говорит Соборное Уложение 1649 г. о праве родового выкупа? 

Сравните с Судебником 1550 г. 
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4. На основе изучения глав XXI и XXII покажите, каким образом 
Соборное Уложение 1649 г. отграничивает убийство, разбой и грабеж как 
самостоятельные составы преступления. 

5. Перечислите органы, осуществляющие правосудие и должностных 
лиц судебного процесса. 

6. Проиллюстрируйте основные принципы розыскного процесса 
нормами Соборного Уложения 1649 г. 

7. Раскройте содержание терминов: “приставная память”, “зазывная 
грамота”, “поручная запись”, “общая ссылка”, “ссылка из виноватых”, “общий 
обыск”, “повальный обыск”. 

 
1. Задания для анализа текста и устного обсуждения: 
1) Проанализируйте ст. 193 – 195 главы X Соборного Уложения 1649 года 

и определите виды гражданско-правовых договоров. 
2) Используя ст. 203 главы X Соборного Уложения 1649 года, ответьте на 

вопросы: какие формы банкротства существовали? В каких случаях 
устанавливалась та или иная форма ответственности за несостоятельности 
должника? На кого переходила уплата долга в случае смерти должника? 

3) Опираясь на ст. 261 – 263 главы X Соборного Уложения 1649 года, 
охарактеризуйте институт правежа (понятие, кто подвергался правежу, процесс 
осуществления правежа). 

4) Объясните, опираясь на статьи главы XI «Суд о крестьянах», почему 
Соборное Уложение является документом, юридически оформившим 
крепостное право? В чем проявлялась крепостная зависимость крестьян? 

5) Используя главы XVI и XVII Соборного Уложения 1649 года, 
докажите, что в XVII веке шел процесс сближения вотчины и поместья. В чем 
состояли его последствия и значение? 

 
2. Решите задачи, опираясь на нормы Соборного Уложения и 

подтвердив соответствующими статьями: 
Задача №1 
(по главе XVI) 
В одном уезде вотчинник и помещик имели по два земельных участка, 

примерно одинаковых размеров и качества. Вотчинником участки были 
получены по наследству (один от отца, другой – от деда), помещиком – за 
службу (один за военный поход, другой – за услужение царю в мирное время). 
Поскольку у их землевладения была чересполосица, помещик предложил 
вотчиннику обменяться земельными участками. Вотчинник согласился, и они 
обратились с челобитьями к местному воеводе. Однако воевода, надеясь 
получить себе земли помещика после ухода его со службы, отказался оформить 
обмен. Тогда вотчинник и помещик обратились с челобитьем на имя царя в 
Поместный приказ. Какое решение должно было последовать по Соборному 

Уложению 1649 г.? 
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Задача № 2 
(по главе Х) 
Князь Мещерский подал в суд иск на игумена Свято-Спасского 

монастыря. В этом иске он указал, что в результате постройки мельницы и 
запруды на реке, протекающей через его и монастырские владения, часть 
вотчинных лугов оказалась затоплена. Какое решение вынесет суд? 

Задача № 3 
(по главе XIX) 
Столярных дел мастер Василий Отрепьев в 1645 году покинул свое место 

жительства и переехал в слободу боярина Морозова, благодаря чему 
значительно улучшил свое материальное положение, т.к. жители этой слободы 
не платили государева тягла. Но в 1649 г. Земский Собор принял Соборное 
Уложение. Повлияет ли принятие Соборного Уложения на положение 

Василия? 
Задача № 4 
(по главе ХVI) 
Немец Иоганн Фукс в молодости приехал в Московское государство и 

двадцать лет верой и правдой служил русскому царю, за что получил поместье. 
Во время войны с Речью Посполитой Фукс погиб. Узнав о смерти Фукса, дьяк 
Поместного приказа предложил вдове иноземца Марте «убираться восвояси», 
сказав, что поместье у нее отбирается. Законны ли действия дьяка? На что 

может рассчитывать вдова? 
Задача № 5 
(по главе ХVI) 
Вдова помещика Алябьева после смерти мужа сдала данную ей на 

прожиток землю сыну боярскому Плещееву, за что тот обещал содержать ее 

и выдать замуж. Но своего обещания не исполнил. Тогда Алябьева потребовала 

вернуть ей землю, на что Плещеев ответил отказом и пригрозил, что если она 

появится на этой земле, его слуги побью ее батогами, а если будет искать 

управы у государя, то он предъявит расписку Алябьевой, согласно которой она 

сама добровольно передала ему землю. Как поступить вдове Алябьевой? 

Может ли она вернуть себе землю? 

Задача № 6 
(по главе I) 
Посадский человек Афанасий длительное время и безуспешно добивался 

возвращения несправедливо, по его мнению, конфискованной у него лавки. На 
его письменные челобитья царю ответов не было, и он рискнул обратиться с 
жалобой к царю непосредственно. Во время богослужения в Архангельском 
соборе Кремля, когда царь слушал церковное пение, Афанасий протиснулся к 
царскому месту, упал перед царем на колени и просил заступиться за него. 
Афанасия схватили стрельцы и бросили в застенок у Фроловой башни. Что 

ждало Афанасия согласно Соборному Уложению 1649 г.? 
Задача № 7 
(по гл. II) 
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Стрелец одного из московских полков Семен Жеглов, недовольный 
размером жалованья и постоянными задержками его выплаты, кричал в кабаке: 
«Какое жалованье – такая и служба! Сколько платит, столько и царствует!» По 
указке кабатчика стрелец был схвачен приставами и брошен в застенок Приказа 
тайных дел. Как будут квалифицированы действия Семена Жеглова? Какое 

наказание ожидает стрельца? 
Задача № 8 
(по гл. II) 
Степан Разин, собирая отряды, объявил, что хочет стать народным царем. 

После поражения крестьянской войны он был арестован и препровожден в 
цепях в Москву. Попытайтесь определить, по какой статье Соборного 

Уложения ему был вынесен приговор? 
Задача № 9 
(по главе III) 
В 1660 г. Приказ тайных дел рассмотрел дело холопа боярина Бориса 

Морозова некоего Г. Сумарокова, который, стреляя с чердака боярского двора 
по галкам, сидевшим на трубе Чудова монастыря, случайно попал пулей в 
государевы хоромы. Но приговор был суров: отсечены правая рука и левая 
нога. Какое наказание должно было ожидать холопа Сумарокова? 

Задача № 10 
(по главе IV) 
Дьяк Иноземного приказа Федор сделал себе документы на дворянство, 

подделав царскую подпись и перевесив печать государя с другой грамоты. 
Какое преступление совершил дьяк Федор? Каким образом он будет наказан? 

Задача № 11 
(по главе ХХII) 
Жена купца Воронова отравила своего мужа, которого не любила. О 

своем поступке она рассказала своей соседке Пироговой, которую ее муж часто 
колотил. Воронова предложила Пироговой сделать со своим мужем то же 
самое. Но Пирогова не стала травить мужа, а сообщила о деянии Вороновой в 
Разбойный приказ. Когда Воронову доставили в Разбойный приказ, она под 
пыткой созналась в убийстве мужа. Также было установлено, что Воронова 
беременна. Что ожидает Воронову по нормам Соборного Уложения? Может 

ли она быть освобождена от наказания? 
Задача № 12 
Купец Филофей купил племенного скакуна и стал впрягать его в свой 

возок. Однажды, когда купец находился в соседнем посаде, лошадь испугалась 
неожиданного звука и понесла, изорвав поводья, при этом насмерть была сбита 
беременная стрелецкая женка. Как решить дело по нормам Соборного 

Уложения? Изменилось ли решение суда, если бы было установлено, что 

Филофейкуражничал и сам натравлял лошадь на женщину? 

Задача № 13 
Купец Нехлюдов, находясь в нетрезвом состоянии, обратился к стрельцам 

и показал «слово и дело государево» на своего соседа Третьяка. Однако на утро 
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от своих слов отказался, сославшись на состояние опьянения. Как решалось 

это дело по нормам Соборного Уложения? 
Задача № 14 
Посадский человек Кирьян Стрехов занял под 20% годовых у купца 

Скорина 15 рублей. Заемная кабала (договор займа) была оформлена с 
соблюдением всех формальностей на трехлетний срок. По истечении срока, 
ссылаясь на отсутствие необходимой суммы, Стрехов попросил отложить 
выплату. Купец Скорин отказал в отсрочке и обратился в суд с иском. Какое 

решение вынесет суд по данному иску? Какой порядок исполнения решения суда 

предусматривает в этом случае Соборное Уложение? 
Задача № 15 
У Прасковьи Панфиловой родился внебрачный сын. Предполагаемый 

отец ребенка вскоре женился на ней, но через год она утопила ребенка в 
отместку за многочисленные измены мужа. Какое решение может ожидать 

Прасковью по Соборному Уложению? 
Задача № 16 
Черносошный крестьянин Устин испортил межу дворянского надела – 

переставил колья, увеличив свой надел, а новые земли припахал. Как будет 

разрешено дело по нормам Соборного Уложения? 
Задача № 17 
Крестьянин Иван посеял хлеб на земле, которую его сосед крестьянин 

Анфим считал своей. Анфим подал челобитную в приказ, судья которого 
признал Анфима законным владельцем участка. После этого Иван, чтобы 
навредить соседу, выгнал на пастьбу свой скот и потравил посаженные им же 
посевы. Анфим вновь подал жалобу на действия Ивана. Какое решение примет 

суд, руководствуясь Соборным Уложением? 

Задача № 18 
Стрелец одного из московских полков Семен Жегов, недовольный 

размером жалованья и постоянными задержками его выплаты кричал в кабаке: 
«Какое жалованье – такая и служба! Сколько платит, столько и царствует!» По 
указке кабатчика стрелец был схвачен приставами и брошен в застенок приказа 
Тайных дел.  

Как будут квалифицированы действия Семена Жегова по Соборному 

Уложению 1649 г.? Какое наказание ожидает стрельца? 
Задача № 18 
В 1692 г. Лебединский воевода Ляпунов был обвинен в сокрытии извета 

(доноса), поданного стрельцами на некоего Трошку Чаплыгина. В своем извете 
стрельцы сообщали, что Трошка Чаплыгин поносил на царя Петра І и восхвалял 
царевну Софью. 

Какую ответственность несет воевода за сокрытие данного извета по 

Соборному Уложению 1649 г.? 
Задача № 20 
Посадский человек Кирьян Огрехов занял под 20% годовых у купца 

Скорина 15 руб. Заемная кабала (договор займа) была оформлена с 
соблюдением всех формальностей на 3-летний срок. По истечении срока, 
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ссылаясь на отсутствие необходимый суммы, Огрехов попросил отложить 
выплату. Купец Скорин отказал в отсрочке и обратился в суд с иском. 

Какое решение вынесет суд по данному иску? Какой порядок исполнения 

решения суда предусматривает в этом случае Соборное Уложение? 
Задача № 21 
Филька Рогов, обвиненный в шести татьбах и двух грабежах, на второй 

пытке признал свою вину. Кроме того, он показал, что его воровской приход 
был на дворе Васьки Бестужева в слободке между Арбатскими и Никитинским 
воротами. На этом дворе он хранил краденые вещи и угнанных коней.  

Какое наказание грозит Фильке Рогову и Ваське Бестужеву по 

Соборному Уложению?  
Задача № 22 
Помещичий крестьянин Савва Лыков в 1656 г. вместе со своей семьей 

сбежал в село, которое принадлежало монастырю. Там его дочь вышла замуж за 
монастырского крестьянина и родила сына. Через 5 лет беглецы были 
обнаружены и помещик обратился в суд с иском о возвращении беглецов.  

Какое решение должен вынести суд на основании Соборного Уложения 

1649 г.? 
Задача №23 
Князь Мещерский подал в суд иск на игумена Свято-Спасского 

монастыря. В этом иске он указал, что в результате постройки мельницы и 
запруды на реке, протекающей через его и монастырские владения, часть 
вотчинных лугов оказалась затопленной. 

Какое решение вынесет суд на основании Соборного Уложения 1649 г.?  
Задача № 24 
Посадский человек Афанасий длительное время безуспешно добивался 

возвращения несправедливо, по его мнению, конфискованной у него лавки. На 
его письменные челобитья царю ответов не было, и он решил обратиться с 
жалобой к царю непосредственно. Во время богослужения в Архангельском 
соборе Кремля, когда царь слушал церковное пение, Афанасий протиснулся к 
царскому месту, упал перед царем на колени и просил заступиться за него. 
Афанасия схватили стрельцы и бросили в застенок у Фроловой башни.  

Что ждало Афанасия согласно Соборному Уложению 1649 г.?  
Задача № 25 
Незамужняя дочь помещичьего крестьянина Анфиса сбежала в соседнее 

село, которое принадлежало боярину-вотчиннику. Там она вышла замуж за 
вдовца вотчинного крестьянина Богдана, у которого после умершей жены было 
двое детей. Помещик обратился в суд с иском о возращении ему Анфисы.  

Какое решение должен вынести суд на основании Соборного Уложения 

1649 г.? 
Задача № 26 
В одном уезде вотчинник и помещик имели по два земельных участка 

примерно одинакового размера и качества. Вотчинником участки были 
получены по наследству (один – от отца, другой – от деда), помещиком – за 
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службу (один – за военный поход, другой – за услужение царю в мирное 
время). 

Поскольку у их землевладения была чересполосица, помещик предложил 
вотчиннику обменяться земельными участками, вотчинник согласился, и они 
обратились с челобитьями к местному воеводе. Однако воевода, надеясь 
получить себе земли помещика после ухода его со службы, отказался оформить 
обмен. Тогда вотчинник и помещик обратились с челобитьем на имя царя в 
Поместный приказ.  

Какое решение должно было последовать по Соборному Уложению 1649 

г.? 
Задача № 27 
Боярин Рокотов самовольно велел засеять хлебом пустовавшие земли 

соседа - помещика Собакина и объявил их своей собственностью. В ответ 
Собакин подал на него в суд. Какимдолжно быть решение суда, если учесть, 

что взошедший хлеб Рокотов из мести велел уничтожить? 
Задача № 28 
Дьяк Иван Нечаев, мстя недругу за обиду, велел подьячему исправить 

протоколы судебного заседания, что позже обнаружилось. Какими должны 

быть санкции по отношению к обоим должностным лицам, и чем должно 

было закончиться судебное разбирательство?  
Задача № 29 
По донесению боярского холопа выходило, что его хозяин (известный 

воевода) вошел в сговор с "литовскими" властями и пропускал "литовских" 
купцов в Россию без оформления "проезжих грамот". Эти сведения 
подтвердились. Выяснилось также, что о "деяниях" воеводы знала его супруга и 
старшие сыновья, а приказчики воеводы даже готовили заговор против царя. 
Реконструируйте процесс следствия и суда по этому делу по Соборному 

Уложению 1649 г. 
Задача № 30 
Турецкий посредник предложил Посольскому приказу выкупить пленных 

русских: стрельца за 7 рублей, казака за три рубля, двух посадских людей по 
двадцать рублей и двух крестьян по пятнадцать рублей. Молодой подъячий 
приказа посчитал это предложение выгодным, но более опытный дьяк решил 
согласовать вопрос с другим приказом. С каким приказом решил согласовать 

действия дьяк и почему? Прокомментируйте статьи Соборного Уложения и 

ответьте также на вопрос: из каких денег выкупались пленные - из 

государственной казны или на средства родственников пленного? 
Задача № 31 
Вдова (с двумя малолетними детьми) приютила у себя в доме беглого 

холопа, выходила его. Вскоре вдова и беглец поженились, обзавелись еще 
двумя детьми и даже разбогатели. Спустя 10 лет (совершенно случайно) холоп 
был опознан и его хозяин приехал забирать себе свое имущество: холопа, его 
жену, четырех детей, все движимое и недвижимое имущество. Но старший сын 
(пасынок) заступился за отчима, заявив, что сам знает законы и по "указным 
летам" царя Михаила Федоровича записано, что отчим бежал из плена, а 
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потому он свободен. Во время спора завязалась драка, в ходе которой старший 
сын получил увечья. Вскоре состоялся суд, на котором сын заявил, что является 
"государевым человеком", (стрельцом) и требует возмещения нанесенного ему 
вреда. Каким будет решение суда? 

Задача № 32 
Молодой человек поступил на службу стрельцом. За это ему было 

пожаловано в Московском уезде 50 четвертей земли. Вскоре его повысили в 
должности, пожаловав служить "по прибору" в городе. Став дворянином, он 
получил еще 70 четвертей земли. За активное участие и доблесть в подавлении 
восстания Степана Разина он был пожалован чином Московского дворянина и 
должностью стольника. За это ему полагалось еще 100 четвертей земли. Затем 
"наш стрелец" стал думным дьяком, присовокупив еще 150 четвертей земли. 
Уже в старости "за многолетнюю службу" ему было пожаловано боярство и 200 
четвертей земли. В различных уездах страны у этого боярина оказалось 570 
четвертей, из них 250 в Подмосковье. И тогда задумал боярин объединить свои 
наделы в один земельный клин. Выбрал он для этого Московский уезд, 
заключил меновые грамоты и прибыл с ними в Поместный приказ, но ему 
зарегистрировали только 200 четвертей. Проанализируйте и 

прокомментируйте данную ситуацию. 
 

3.5. Практикум по теме 
Прочитайте документы и ответьте на вопросы 
Документ 1 
«Нам представляется весьма выгодным напасть на Псков и попытать, 

если Богу будет угодно, там счастья по той причине, что Псков является 
большим торговым городом, откуда потом Швеция и ее жители могут вести 
большую и государственную торговлю, если он перейдет в наши руки; затем 
это и форпост всех земель, ленов и крепостей, которые мы имеем в России, 
Лифляндии и Финляндии»12. 

Задания 
1.Перечислите цели польско-шведской интервенции начала XVII 

в.Осуществил ли шведский король Густав II Адольф планы, о которых 
говорится в приведённом письме?  

2. Какие территории и крепости передала Россия Швеции по 
Столбовскому Вечному миру 1617 г.?  

3. Как это отразилось на экономическом развитии нашей страны? 
Удалось ли России в последствии вернуть захваченные шведами северо-
западные окраины? 

 
Документ 2 
«1660-й год был чрезвычайно удачен для поляков: в начале его они 

заключили мир со шведами… хитростью вновь завладели Могилевом и 
жестоко обошлись с русскими гарнизонами в Борисове, Быхове и других 

                                                           
12 Козляков В.Н. Михаил Фёдорович. М., 2004. С. 78. 
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городах. Они одержали победу над князем Иваном Андреевичем Хованским 
при Лоховице и князем Юрием Алексеевичем Долгоруким при… Губарах и 
победили и взяли в плен всю русскую армию при Чудне; в то же время они 
заставили казаков подчиниться, назна чили у них зимние квартиры для своей 
армии и захватили большую часть городов и крепостей по южную и западную 
сторону Днепра…Между тем армия, не получая жалования, потеряла терпение 
и объявила конфедерацию… Все это препятствовало намерениям поляков 
относительно войны с русскими и подчинения себе остальных казаков и 
Украины. Между тем русские имели время оправиться, а казаки начали 
готовиться к новому восстанию» 13. 

Задания 
1. О каких событиях повествует в своём дневнике П. Гордон?  
2. Какие противоречия существовали в XVII в. между Россией и Речью 

Посполитой?  Как они разрешались?  
3. Какие результаты были достигнуты русским правительством в 

рассматриваемый период в деле присоединения к Москве территорий, 
утраченных в годы Смутного времени? 

 
Документ 3 

«О ТИТУЛЕ ЦАРСКОМ И О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕЧАТИ» 
«Орел двоеглавый есть герб державный Великого Государя, Царя и 

Великого Князя Алексея Михайловича всея Великая и Малая и Белыя России 
самодержавца, Его Царского Величества Российского царствования, на котором 
три короны изображены знаменующие три великие Казанское, Астраханское, 
Сибирское славные царства. На персях изображение наследника; в пазноктях 
скипетр и яблоко, и являет милостивейшего Государя, Его Царского 
Величества Самодержавца и Обладателя»14. 

Задания 
1. Согласно описанию герба, какие территории входили в состав 

России? 
2. Сформулируйте историческое значение появления герба. 
 
Дайте определения терминам:  
Засечная черта 
Интервенция 
Казачество 
Колонизация 
Крымские походы 
Москва – третий Рим 
Смутное время 
Церковный раскол 
Семибоярщина 

                                                           
13 Котошихин, Г.К. Московия и Европа. Царь Алексей Михайлович /Г.К. Котошихин, П. Гордон, Я. Стрейс. М., 2000. С. 
159. 
14 Соболева Н. А., Артамонов В. А. Символы России. — М.: Панорама, 1993—208 с. — С. 23. 
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Новоторговый устав 
Мануфактура 
Всероссийский торговый рынок 

 
Тест 
1. В интервенции в Россию в начале XVII в. участвовали … 
а) Англия и Франция; 
б) крестоносцы; 
в) Речь Посполитая и Швеция. 
 
2. Цель интервенции европейских государств в Россию в эпоху Смутного 

времени: 
а) политическое подчинение страны с последующим её расчленением на 

небольшие вассальные княжества; 
б) борьба с большевизмом; 
в) борьба с исламом. 
 
3.Соборное уложение было принято в  
а) 1613 г.;  б) 1645 г.;  в) 1649 г. 
 
4. Русский царь, подписавший союзное соглашение со шведским королём 

Карлом IX: 
а) Василий IV Шуйский;   б) Борис Годунов;  в) 

Лжедмитрий I. 
 
5. В результате интервенции Россия … 
а) потеряла государственную независимость; 
б) лишилась выхода к Балтийскому морю, Смоленской и Чернигово-

Северской земель; 
в) укрепила торговые и культурные связи с европейскими странами. 
 
6. Главной внешнеполитической задачей правительства Михаила 

Фёдоровича стал (о) … 
а) прорыв дипломатической блокады России; 
б) возвращение Смоленской земли; 
в) создание системы политического равновесия в Европе. 
 
7. В 1630 г., для обеспечения военного превосходства в предстоящей 

войне с Польшей, русское правительство приступило к … 
а) переговорам с Габсбургами об антипольском военном союзе; 
б) постройке флота на Балтийском море; 
в) формированию полков иноземного строя. 
 
8. Командующий русскими войсками в ходе осады Смоленска 1632–1633 

гг.: 
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а) М.В. Скопин-Шуйский;  б) М.Б. Шеин;  в) Ф.И. 
Мстиславский. 

 
9. Польский король, принудивший русскую армию под Смоленском к 

капитуляции: 
а) Владислав IV;  б) Ян Казимир;  в) Ян Собесский. 
 
10. Руководитель национально-освободительного восстания на Украине 

против польских феодалов в 1648 – 1654 гг.: 
а) П. Сагайдачный;   б) И. Мазепа;  в) Б. Хмельницкий. 
 
11. На Переяславской Раде 8 января 1654 г. было принято решение … 
а) о провозглашении независимости Украины; 
б) о признании Украиной власти польского короля; 
в) о вхождении Левобережной Украины в состав России. 
 
12. В 1654–1655 гг., на начальном этапе русско-польской войны, русским 

войскам удалось … 
а) овладеть большей частью Украины и Белоруссии; 
б) захватить Варшаву; 
в) свергнуть с престола польского короля Яна Казимира. 
 
13. Причина подписания русско-польского перемирия 1656 г.: 
а) капитуляция Речи Посполитой; 
б) нападение на Россию Османской империи; 
в) планы русского правительства воспрепятствовать утверждению 

шведского господства в восточной Балтике. 
 
14. Русско-шведская война 1656 – 1658 гг. окончилась для России … 
а) безрезультатно; 
б) получением выхода к Балтийскому морю; 
в) тяжёлым поражением и утратой Карелии. 
 
15. Крупным русским полководцем второй половины XVII в. являлся … 
а) П.И. Шуйский;  б) И.И. Дибич;  в) Ю.А. Долгоруков. 
 
16. В результате русско-польской войны 1654 – 1667 гг. к России отошли 

… 
а) Украина и Белоруссия; 
б) Левобережная Украина и Смоленская земля; 
в) Лифляндия и Эстляндия. 
 
17. Новоторговый устав 1667 г. … 
а) ограждал русских купцов от конкуренции со стороны иностранцев; 
б) создавал иностранцам льготные условия для торговой деятельности; 
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в) уравнивал русских купцов в правах с иностранными. 
 
18. В последней четверти XVII в. основные дипломатические и военные 

усилия России были направлены на … 
а) ликвидацию угрозы турецкой оккупации Украины; 
б) ослабление французской гегемонии в Европе; 
в) борьбу за Польское наследство. 
 
19. Назовите дату восшествия на престол Софьи Алексеевны 
а) 1676 г.;  б) 1682 г.;  в) 1689 г. 
 
20. Первый стрелецкий бунт состоялся в … 
а) 1676 г.;  б) 1682 г.;  в) 1689 г. 
 
21. Второй стрелецкий бунт состоялся в … 
а) 1676 г.;  б) 1682 г.;  в) 1689 г. 
 
22. Крымские походы В.В. Голицина были 
а) успешными для России; 
б) проиграны; 
в) результаты однозначно оценить нельзя. 
 
23. Второй Крымский поход В.В. Голицина состоялся в  
а) 1679 г.;  б) 1687 г.;  в) 1689 г. 
 
24. Второй Крымский поход В.В. Голицина провалился из-за  
а) отсутствия плана действий; 
б) поджога степи крымским ханом; 
в) невозможности захватить Перекоп. 
 
 25. Первый театр в России был создан в царствование 
а) Михаила Романова;  б) Алексея Романова;  в) Софьи 

Романовой. 
 
26. Первый театр в России возглавил 
а) Михаил Романов;  б) Грегори Готфрид;  в) Федор 

Волков. 
 
27. Первый корабль, построенный в России назывался 
а) «Россия»;  б) «Орел»;  в) «Витязь». 
 
28. К концу XVII века в России функционировало не более  
а) 10 мануфактур;   б) 20 мануфактур;  в) 25 

мануфактур. 
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29. Укажите даты правления Алексея Михайловича 
а) 1613 – 1645 гг.;  б) 1645 – 1676 гг.;  в) 1676 – 1682 

гг. 
 
30.  Укажите даты правления Михаила Романова 
а) 1613 – 1645 гг.;  б) 1645 – 1676 гг.;  в) 1676 – 1682 

гг. 
 
Заполните таблицы 

1. Политические итоги военных конфликтов XVII вв. 
Договор Год 

заключения 
С каким 
государством 

Содержание 

Столбовский мир     
Деулинское перемирие    
Поляновский мир    
Кардисский мир     
Андрусовское перемирие    
 Бахчисарайский мир    
Вечный мир    

 
2. Этапы закрепощения крестьян 

Год Документ Сущность 
1497 г.   

 Судебник Ивана Грозного  
1581 г.   

 Урочные лета  
1645 г.   

  Окончательное закрепощение 
крестьян, которое проявилось в 
следующем: 

 
3. «Бунташный век» 

Название 
бунта 

Даты Причины Итоги 

    
 
  



 78 

Прочитайте отрывок и укажите о ком идет речь 
 
1. Это бесспорно самый блестящий из сотрудников царя Алексея, 

наиболее энергический провозвестник преобразовательных стремлений его 
времени. Этот делец вдвойне любопытен, потому что вел двойную подготовку 
реформы Петра Великого. «Он стал известен еще при царе Михаиле: его не раз 
назначали в посольские комиссии для размежевания границ со Швецией. В 
начале Алексеева царствования … уже считался на родине видным дельцом и 
усердным слугой московского правительства. Вот почему во время псковского 
бунта 1650 г. мятежники намеревались убить его. При усмирении этого бунта 
московскими полками … показал много усердия и уменья. С тех пор он пошел 
в гору. Когда в 1654 г. открылась война с Польшей, ему поручен был 
чрезвычайно трудный пост: с малыми военными силами он должен был 
сторожить московскую границу со стороны Литвы и Ливонии. Он отлично 
исполнил возложенное на него поручение»15. 

 
2. Из русских людей XVII века я не знаю человека крупнее, своеобразнее  

Него. Но его не поймешь сразу: это — довольно сложный характер и, прежде 
всего, характер очень неровный. В спокойное время, в ежедневном обиходе, он 
был тяжел, капризен, вспыльчив и властолюбив, больше всего самолюбив16… 

 
3. Сын галицкого сына боярского, …, с детства жил в Москве в холопах у 

бояр Романовых и у кн. Бор. Черкасского; затем, навлекши на себя подозрение 
царя Бориса, он постригся в монахи и, переходя из одного монастыря в другой, 
попал в Чудов монастырь, где его грамотность обратила внимание патриарх 
Иова, взявшего его к себе для книжного письма; похвальба … о возможности 
ему быть царем на Москве дошла до Бориса, и последний приказал сослать его 
под присмотром в Кириллов монастырь. Предупрежденный вовремя, Григорий 
успел бежать в Галич, потом в Муром, и, вернувшись вновь в Москву, в 1602 г. 
бежал из нее вместе с неким Инок. Варлаамом в Киев, в Печерский монастырь, 
оттуда перешел в Острог к кн. Константину Острожскому, затем поступил в 
школу в Гоще, и наконец вступил на службу к кн. Ад. Вишневецкому, которому 
впервые и объявил о своем якобы царской…  

 
4.Этот исторический деятель вел одно из самых известных уголовных дел 

конца 16 века. Впоследствии чудом был помилован царем, но несколько лет 
спустя поднял против этого правителя мятеж. Внешность имел 
посредственную: маленький, лысый подслеповатый.  

 
  

                                                           
15Ключевский В.О. Сочинения. М., 1957. Т.III. с. 334-351 
16 Ключевский В.О. Сочинения. М, 1957. Т. III. С. 339. 
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Работа с исторической картой 

 

1.Какие суждения, 
относящиеся к данной схеме, 
являются верными? 
Выберите три суждения из 
шести предложенных. 

1) Староста посада 
обратился с призывом к 
сбору средств на борьбу с 
интервентами в городе, 
обозначенном на схеме 
цифрой «4». 

2) Следствием 
событий, изображённых на 
схеме, стала утрата Россией 
заштрихованных на схеме 
территорий. 

3) Одной из причин 
событий, изображённых на 
схеме, стало пресечение 
царствующей династии 
Рюриковичей. 

4) Поход на Москву, 
обозначенный на схеме 
точечными стрелками, 
возглавлял самозванец, 
известный как Григорий 
Отрепьев. 

5) Древний русский 
город, обозначенный на 
схеме цифрой «1», отбил все 
попытки интервентов 
захватить его. 

1. 2.Напишите 
название периода русской 
истории, события которого 
изображены на схеме. 

3. Назовите русского 
царя, в правление которого 
разразился страшный голод, 
ставший одной из причин 
событий, изображённых на 
схеме. 
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Назовите российского 
государя, в правление 
которого были заключены 
договоры об уступке 
заштрихованных на схеме 
территорий 

Назовите период 
российской истории, о 
котором идет речь. 

Перечислите названия 
договоров, суть которых 
отражена на карте. Покажите 
цветом, какие территории и 
по какому договору 
изменили свою 
принадлежность. 

 
Работа с визуальными источниками 

 

 

1.Укажите название 
и автора картины.  

2. Какой 
исторический сюжет 
положен в основу 
картины? 

3. Реальна ли 
история, изображенная на 
картине? 

 

1.Укажите автора и 
название картины 

Какой исторический 
сюжет положен в основу 
этой работы? 

3. Какая неточность 
допущена автором в 
названии картины? 
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ТЕМА 4. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА 
Методические рекомендации для изучения темы 

Изучение темы следует начать с определения причин и предпосылок 
преобразований Петра I. Изучение реформ следует начать с первой из них – 
военной, которая заключалась в создании регулярной армии и флота. Далее 
необходимо перейти к анализу социально-экономической политики Петра I, 
поскольку военная реформа требовала огромное количество людских и 
материальных ресурсов. Экономические преобразования были направлены на 
увеличение количества промышленных предприятий, обеспечение 
необходимой продукцией армии и флота. Целесообразно выделить особенности 
петровской индустриализации. Масштабные экономические преобразования 
непосредственно затронули социальную структуру российского общества. 
Студентам необходимо выделить привилегированные, полупривилегированные 
и податные сословия. Также важно обозначить права и обязанности этих 
сословий, проанализировать «Табель о рангах». Изучите реформы в 
государственном аппарате: создание Сената, Коллегий, Синода. Определите 
функции и значение каждой структуры. 

Необходимым условием освоения материала является изучение внешней 
политики Петра Великого. Изучение темы стоит начать с определения задач и 
направлений внешний политики. Далее необходимо подробно 
проанализировать события – Северную войну, Азовские походы, Прутский 
поход, Каспийский поход. Схема анализа каждого из событий внешней 
политики опирается на план: причины, повод, готовность сторон – военная, 
дипломатическая, ход и этапы военных действий, итоги, значение, оценка в 
истории.  

Далее следует сформулировать понятие «дворцовый переворот», 
выделить причины явления в истории, роль гвардии, хронологические рамки 
периода. Необходимо проанализировать внутреннюю политику Екатерины 
Первой, Петра Второго, Анны Ивановны, Ивана VI Антоновича, Елизаветы 
Петровны и Петра III. Важно охарактеризовать их политику в отношении 
армии, дворян и изменения в государственных структурах. Обратите внимание 
на явление фаворитизма.  

 
Форма работы на занятии: Работа с источниками на занятии, 

выступление студентов и общая дискуссия по теме; работа с таблицами, 
тестами, картами, визуальными рядами и проч. 

 
Понятийный аппарат темы: Сенат; Синод; Коллегии» Фискалы, 

магистрат; податная реформа, рекрут; рекрутская повинность; прибыльщики; 
меркантилизм; протекционизм; европеизация; модернизация; 
индустриализация; дворцовый переворот; фаворитизм; бироновщина; 
кондиции;  

 
Основные даты темы: 1682, 1695, 1696, 1699, 1700, 1700-1721, 1702, 

1703, 1704, 1705, 1708, 1709, 1711, 1714, 1717-1721, 1720, 1721, 1724, 1725, 
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1725-1762, 1725-1727, 1726, 1727-1730, 1731, 1730-1740, 1735-1739, 1740-1741, 
1741, 1741-1761, 1754, 1755, 1745, 1761-1762, 1762. 

 
Основные персоналии темы: Франц Лефорт, Александр Меньшиков, 

Яков Брюс, Борис Петрович Шереметев, Федор Алексеевич Головин, Петр 
Павлович Шафиров, CтефанЯворский, П.И.Ягужинкий, Карл XII, Мазепа, 
Е.Возницын; Марта Скавронская, Петра Второй, Анна Ивановна, Э.И.Бирон, 
Анна Леопольдовна, Елизавета Петровна, А.Остерман, И.Э.Миних, 
А.Б.Бутурлин, А.Г.Разумовский, Н.А.Бекетов, И.И.Шувалов, М.И.Воронцов. 
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КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
 

ПРЕДПОСЫЛКИ И НАЧАЛО ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПЕТРА I. 
«ВЕЛИКОЕ ПОСОЛЬСТВО» В ЗАПАДНУЮ ЕВРОПУ. ПЕРВЫЕ 

ПЕТРОВСКИЕ РЕФОРМЫ 
Предпосылки преобразований сложились в России еще во второй 

половине XVIII в. К ним относятся: 
1) активизация внешней политики и дипломатической деятельности 

Российского государства; 
2) интенсивное развитие торговли; 
3) реформирование финансовой и налоговой системы; 
4) переход от ремесленно-цехового производства к мануфактурному с 

использованием элементов наемного труда и простейших механизмов; 
5) тенденция к абсолютизации верховной власти; 
6) оформление общегосударственного законодательства (Соборное 

Уложение 1649 г.); 
7) реорганизация и совершенствование вооруженных сил (создание 

полков «иноземного строя»); 
8) размежевание общества под влиянием западно-европейской культуры 

и церковных реформ Никона; появление национально-консервативного и 
западнического течений. 

В 1689 г. Петр, достигнув совершеннолетия, женился на боярышне Е. 
Лопухиной. В лице Петра передовая часть русского общества видела царя-
преобразователя, непримиримого борца со старыми, отжившими боярскими 
порядками и традициями. Отношения между Софьей и Петром обострялись из 
года в год и к лету 1689 г. стали такими, что открытое столкновение 
становилось неизбежным. В ночь на 8 августа 1689 г. тайные сторонники Петра 
донесли ему, что Софья готовит стрельцов к походу на Преображенское. Позже 
выяснилось, что слух был ложным, но, испугавшись, Петр поскакал в Троице-
Сергиев монастырь, куда вскоре прибыли потешные войска. Назревала 
вооруженная борьба, в которой, однако, стрелецкие полки, поддерживавшие 
вначале Софью, не были склонны проливать за нее кровь и один за другим 
переходили на сторону Петра. Его поддержали многие бояре и дворяне, 
московский патриарх. Софья осталась без вооруженной поддержки. Она была 
заключена в Новодевичий монастырь в Москве. Трон перешел к Петру. Со 
смертью Ивана (1696) установилось единодержавие Петра. 

Петр окружил себя способными, энергичными помощниками, особенно 
военными. Среди иностранцев выделялись: ближайший друг царя Ф. Лефорт, 
опытный генерал П. Гордон, талантливый инженер Я. Брюс. А среди русских 
постепенно формировалась сплоченная группировка сподвижников, сделавших 
впоследствии блестящую политическую карьеру: А.М. Головин, Г.И. Головкин, 
братья П.М. и Ф.М. Апраксины, А.Д. Меншиков. 

Одной из важнейших задач, стоявших перед Петром, было продолжение 
борьбы с Крымом. Было решено овладеть Азовом - турецкой крепостью в устье 
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Дона. В 1695 г. русские войска осадили Азов, но из-за недостатка вооружения, 
плохо подготовленной осадной техники и отсутствия флота Азов не был взят. 

Потерпев неудачу под Азовом, Петр принялся за строительство флота. 
Флот строился на реке Воронеж у впадения ее в Дон. В течение года было 
сооружено около 30 крупных судов, спущенных вниз по Дону. Вдвое была 
увеличена сухопутная армия. В 1696 г., блокировав Азов с моря, русские войска 
овладели городом. С целью укрепления русских позиций на Азовском море 
была сооружена крепость Таганрог. Однако для борьбы с Турцией и Крымом 
сил у России было явно недостаточно. Петр приказал строить новые корабли 
(52 судна за 2 года) на средства помещиков и купцов и занялся поиском 
союзников в Европе. Так родилась идея «Великого посольства», проходившего 
с 1697 по 1698 гг. Его целями были создание антитурецкой коалиции, 
ознакомление с политической жизнью Европы, изучение зарубежных ремесел, 
быта, культуры, воинских порядков. Великими послами были назначены 
генерал- адмирал Ф.Я. Лефорт, генерал Ф.А. Головин, начальник посольского 
приказа, и думный дьяк П.Б. Возницын. В посольство входило 280 человек, в 
том числе 35 волонтеров, ехавших для обучения ремеслам и военным наукам. В 
его составе под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова 
находился сам Петр. 

За полтора года пребывания за границей Петр с посольством посетил 
Курляндию, Бранденбург, Голландию, бывшую в то время крупнейшей 
державой Европы (флот ее составлял 4/5 европейского флота), Англию и 
Австрию. Участники посольства встречались с князьями и монархами, изучали 
корабельное дело и другие ремесла. В ходе «посольства» Петр убедился, что 
сложилась благоприятная внешнеполитическая обстановка для борьбы за 
Балтику, так как крупнейшие европейские государства были заняты 
предстоящей войной за испанское наследство 1701 - 1714 гг. - борьбой за 
обширные владения в Европе и Америке в связи с отсутствием прямого 
наследника после смерти испанского короля Карла II. 

Летом 1698 г. Петру пришлось прервать поездку. В Вене он получил 
секретное донесение о стрелецком мятеже в Москве. Еще до приезда Петра 
мятеж был подавлен правительственными войсками. Стрелецкие полки, 
шедшие на Москву, были разбиты под Новым Иерусалимом (ныне в районе г. 
Истры под Москвой). Более сотни стрельцов казнили, многие из них были 
сосланы в различные города. 

Петр по возвращении заставил пересмотреть приговор. Он лично 
возглавил новое следствие. Была установлена связь стрельцов с реакционным 
московским боярством и царевной Софьей. Казнили более 1000 стрельцов. В 
казнях участвовал сам царь и его приближенные. Софья, постриженная в 
монахини, под строжайшим надзором прожила до конца своей жизни в 
Новодевичьем монастыре. Стрелецкое войско было расформировано, силы 
боярской оппозиции подорваны. 
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СЕВЕРНАЯ ВОЙНА (1700-1721) 
8 августа 1700 г. Петр объявил войну Швеции, король которой Карл XII 

располагал первоклассной армией и сильным военноморским флотом. 
Союзники России - Саксония и Дания - уже находились в состоянии войны со 
Швецией. Карл XII решил разбить противников поодиночке с помощью англо-
голландского флота. Он бомбардировал Копенгаген и вывел из войны Данию - 
единственного союзника России, имевшего флот. Попытка Августа II взять 
Ригу была отбита шведскими войсками, высадившимися в Прибалтике. При 
таких неблагоприятных для союзников обстоятельствах русские войска 
осадили Нарву. Карл XII, воспользовавшись недостатком опыта, низкой 
организацией русских войск и предательством иноземных офицеров, 
внезапным ударом нанес армии Петра поражение. Была потеряна вся 
артиллерия и обоз. Карл XII, сочтя русских несерьезным противником, двинул 
свои войска против Польши и здесь, по образному выражению Петра, «надолго 
увяз». 

Разгром под Нарвой послужил резкому ухудшению положения России. 
Однако Петр начал энергично устранять последствия нарвского поражения. В 
1701 - 1704 гг. на Урале было построено четыре крупных металлургических 
завода. Совершенствовалась также система комплектования личного состава 
вооруженных сил. Рекрутские наборы, введенные в 1699 г., стали основным 
источником пополнения армии. Крестьяне и посадское население поставляли 
рядовых; офицерский состав комплектовался преимущественно из дворян. 

Оправившиеся от нарвского поражения русские войска стали одерживать 
одну победу за другой. Осенью 1702 г. русские взяли сильную крепость у 
истока Невы - бывший г. Орешек. Этот город, открывавший путь к морю, Петр 
назвал Шлиссельбургом («ключ- город»). Весной 1703 г. была взята крепость 
Ниеншанц у устья Невы. Здесь 16 мая 1703 г. была заложена Петропавловская 
крепость - основание города Санкт-Петербурга, а затем база флота - крепость 
Кроншлот (Кронштадт). В 1704 г. русские взяли Нарву, Дерпт (Юрьев), 
оттеснили шведов к Ревелю (Таллинну) и Риге. В результате этих побед Россия 
прочно закрепилась в Восточной Прибалтике, получила выход к морю и 
предложила Швеции мир, но получила отказ. 

В 1706 г. Карл XII разбил союзника России польского короля и заставил 
его заключить мир. Россия лишилась последнего союзника. Главные силы 
шведской армии двинулись на Москву. Были заняты Минск, Могилев. Однако 
идти далее на Смоленск и Москву Карл XII не решился. Он отвел армию на 
Украину, где, рассчитывая на поддержку гетмана Мазепы, предполагал 
провести зиму, соединившись с шедшим к нему из Прибалтики корпусом 
Левенгаупта с обозом боеприпасов и продовольствия. Однако в сентябре 1708 
г. у деревни Лесной (близ Могилева) корпус Левенгаупта был перехвачен и 
разбит «летучим» отрядом, возглавляемым самим Петром. Карл XII лишился 
обоза и продовольствия. В апреле 1709 г. войска Карла XII осадили г. Полтаву, 
через которую шли дороги в глубь России. Здесь Петр решил дать генеральное 
сражение, план которого был тщательно разработан. В результате Полтавской 
битвы (27 июня 1709 г.) была практически уничтожена сухопутная армия 
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шведов. Расстановка сил в Северной войне изменилась в пользу русских, был 
восстановлен Северный союз (на сторону России вновь встали Польша, Дания и 
Пруссия). 

В 1710 г., подстрекаемая Карлом XII, в войну вступила Турция. Султан 
потребовал возвращения Азова и ликвидации русского флота. Весной 1711 г. 
русская армия двинулась на юг и в июне достигла реки Прут. Здесь около 45 
тыс. русских войск во главе с Петром I были окружены втрое большим числом 
неприятелей.12 июля 1711 г. между Россией и Турцией был подписан Прутский 
договор. По его условиям Россия возвращала Турции Азов, срывала крепости 
Таганрог и Каменный Затон на Днепре, выводила войска из Польши. Но армия 
и артиллерия были спасены, мир на южных границах восстановлен. 

Россия смогла продолжить борьбу за укрепление на Балтийском море. 27 
июля 1714 г. состоялась битва у мыса Гангут, где базировалась шведская 
эскадра. Потеряв 10 кораблей, шведская эскадра отошла к своим берегам. 
После битвы у мыса Гангут территория Швеции стала уязвимой не только с 
суши, но и с моря, где молодой флот России приобретал господствующее 
положение. 27 июля 1720 г. гребной флот под командованием М.М. Голицына 
одержал крупную морскую победу у острова Гренгам, захватив четыре 
шведских фрегата. 

После длительных переговоров 30 августа 1721 г. в городе Ништадт в 
Линляндии был подписан русско-шведский мирный договор. За Россией 
закреплялось побережье Балтийского моря от Выборга до Риги: земли Ингрии 
(по течению Невы), Эстляндии (Эстонии) и Лифляндии (часть Латвии). В 
результате этого были созданы условия для развития международной торговли, 
возрос авторитет Российского государства. 

Таким образом, мероприятия Петра I в области внешней политики 
привели к расширению территории Российского государства и способствовали 
укреплению его роли на международной арене. 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЦЕРКОВНЫЕ РЕФОРМЫ, СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРА I 
Начиная с 1708 г., Петр I приступил к осуществлению комплекса 

административных реформ, в результате которых сложилась централизованная 
система управления страной. Ее структура, функционирование, 
бюрократический характер оставались в общих чертах неизменными вплоть до 
начала ХХ века. 

Вся полнота законодательной, исполнительной и судебной власти 
сосредоточивалась в руках царя (с 1721 г. - императора). В 1711 г. учреждается 
Правительствующий Сенат, заменивший Боярскую думу. Члены Сената 
назначались царем. Сенат издавал указы, имевшие силу закона. В петровское 
время Сенат становится высшим органом исполнительной и судебной власти. В 
1722 г. во главе Сената был поставлен генерал-прокурор, осуществлявший 
контроль за деятельностью всех правительственных учреждений через 
назначаемых в них прокуроров. Прокуроры осуществляли гласный надзор за 
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деятельностью Сената и коллегий. Одновременно существовала и система 
негласного контроля. Его осуществляли фискалы. 

В 1717 - 1721 гг. Петр заменил старую систему приказов коллегиями, 
ведавшими определенными сферами управления. Всего коллегий было 
одиннадцать. Важнейшие из них - коллегия иностранных дел, военная, 
адмиралтейская, камер-коллегия (контролировала сбор доходов), штатс-
коллегия (расходы государства), вотчинная (дворянское землевладение), 
мануфактур- коллегия (промышленность, кроме горно-металлургической), 
берг- коллегия (горно-металлургическая промышленность). Фактически на 
правах коллегии существовал учрежденный в 1720 г. Главный магистрат, 
ведавший русскими городами. В подчинении Главного магистрата находились 
городские магистраты, члены которых избирались из числа горожан. 
Фактическая власть в Главном магистрате и городских магистратах находилась 
в руках богатых купцов. Наряду с коллегиями продолжали действовать и 
некоторые приказы. Делами политического сыска ведал Преображенский 
приказ. В 1718 г. его функции перешли к Тайной коллегии. 

Коллегиальная система отличалась от приказной более строгим 
распределением обязанностей между центральными ведомствами. Решения в 
коллегиях принимались большинством голосов ее членов в составе президента, 
вице-президента, четырех советников и четырех асессоров. Коллегии 
располагали не только административными правами в отведенной им области, 
но и судебными функциями, за исключением политических преступлений. 
Порядок рассмотрения дел в коллегиях был разработан Генеральным 
регламентом, на основе которого строился весь внутренний распорядок 
учреждений. 

В систему коллегий входил также Синод, или Духовная коллегия, 
учрежденный в 1721 г. Создание Синода явилось продолжением борьбы между 
верховной светской властью и церковной и знаменовало еще один шаг на пути 
полного подчинения церкви государству. Должность патриарха была 
упразднена. Церковь стала составной частью государственной машины 
русского самодержавия. Был разработан Устав духовной коллегии, автором 
которого стал церковный деятель, политик и публицист Феофан Прокопович. 
Наблюдение за деятельностью Синода поручалось специальному 
государственному чиновнику - обер-прокурору Синода. Члены Синода 
назначались царем из числа духовенства. Учреждение Синода, с последующим 
подчинением его Сенату, ставило церковь под полный контроль государства. 

С целью укрепления власти на местах в 1708 - 1710 гг. проводилась 
областная реформа. Страна делилась на 8 губерний (Московская, 
Ингерманландская, Смоленская, Киевская, Азовская, Казанская, 
Архангелогородская, Сибирская) во главе с губернаторами. В рамках губернии 
губернатор был наделен всей полнотой административной, судебной и военной 
власти. Губернии делились на провинции, а провинции на уезды. В 1719 г. 
вместо губерний основной единицей административного управления стала 
провинция (их было создано 50). Деление на губернии сохранилось, но во 
власти губернаторов оставалось управление губернским городом и 
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командование войсками, расквартированными на территории губернии. По 
остальным вопросам провинциальные воеводы обращались непосредственно в 
коллегии и Сенат. 

В развитии промышленности в петровский период можно выделить два 
этапа: 

1) до 1715 г. В это время основателем мануфактур выступала казна; 
продукция предназначалась главным образом для военных нужд (металлургия, 
сукноделие, парусно-полотняное производство); 

2) в 1715 - 1725 гг. мануфактуры основывали преимущественно частные 
лица; появляются предприятия, выпускающие изделия для населения: 
игральные карты, краски, курительные трубки, шелковые ленты. 

Политика Петра I в области экономики определялась учением 
меркантилизма (учение, поощрявшее развитие промышленности и накопление 
средств внутри страны за счет активного баланса внешней торговли - 
преобладания вывоза товаров за границу над ввозом их в страну). 
Практическим воплощением данного учения являлась политика 
протекционизма, имеющая целью оградить национальную экономику от 
иностранной конкуренции посредством введения высоких пошлин на ввозимые 
в страну товары. Вершиной протекционистской политики правительства явился 
таможенный тариф 1724 г., согласно которому, чем больше товаров 
производили русские мануфактуры, тем более высокая пошлина взималась при 
ввозе аналогичных товаров. 

До 1717 г. единственным средством поощрения привлечения купеческих 
капиталов в сферу производства была передача купцам на льготных условиях 
казенных заводов. 1717 - 1725 гг.: государство отказалось от монополии 
внешней торговли, освободило от службы владельцев мануфактур, 
предоставило им в 1721 г. права покупать и закреплять за предприятиями 
крепостных. Тем самым было положено начало применению крепостного труда 
в промышленности. Другим источником обеспечения предприятий рабочей 
силой было закрепление за мануфактурами беглых крестьян - указом 1722 г. 
мануфактуры получили право не возвращать помещикам беглых, овладевших 
мастерством. Таким образом, сформировались категории приписных и 
посессионных крестьян. 

Особенно быстрыми темпами в первой четверти XVIII в. развивалась 
металлургия. К середине века Россия выплавляла чугуна в полтора раза больше 
Англии и занимала ведущее место в мире по производству металла. В центре 
страны наибольшее распространение получили текстильная (суконная, 
полотнянопарусная) и кожевенная отрасли промышленности, которые также 
работали в основном на армию. В первой четверти XVIII в. возникли новые 
отрасли промышленности: судостроение (в Петербурге, 

Воронеже, Архангельске), шелкопрядение, стекольное и фаянсовое дело, 
производство бумаги (в Петербурге, Москве). 

В итоге преобразований во многом была преодолена технико-
экономическая отсталость России. Однако в экономической характеристике 
страны решающее значение имела не промышленность и городское население с 
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его более передовыми производственными навыками, а сельское хозяйство с 
рутинной техникой и крепостническими отношениями, задерживавшими рост 
производительных сил. 

Основная цель социальной политики Петра I состояла в усилении роли, 
места и значения дворянского сословия. Расширяется дворянское 
землевладение. Одновременно расширяются права дворян на землю. В 1714 г. 
был принят указ о единонаследии, согласно которому дворянское поместье 
уравнивалось в правах с боярской вотчиной, а также предписывалось 
передавать поместья старшему сыну. Консолидации дворянского сословия 
способствовала также «Табель о рангах» 1722 г., вводившая новый порядок 
прохождения службы. Основным критерием продвижения по службе 
становится не знатность, а личные способности, образование и практические 
навыки дворянина. Служебная лестница теперь состояла из 14 ступеней, или 
рангов. «Табель о рангах» предоставляла возможность получать дворянские 
чины выходцам из других сословий: вместе с получением 8-го ранга по 
гражданской службе и обер-офицерского чина (начиная с прапорщика) по 
военной они становились потомственными дворянами, приобретая тем самым 
все привилегии этого сословия. 

Главная социальная мера правительства в отношении крестьян состояла в 
проведении в 1718 - 1724 гг. переписи мужского населения, с окончанием 
которой в России подворное обложение было заменено подушной податью, в 
результате чего практически удвоилась сумма собираемых налогов. В процессе 
проведения податной реформы был образован новый разряд крестьян, 
получивших название государственных. В него вошли черносошные крестьяне 
Севера, однодворцы южных уездов, пашенные люди Сибири и ясачные люди 
Среднего Поволжья общей численностью в 1 млн душ мужского полу. Г 
осударственных крестьян правительство обязало платить в казну сверх 
подушной подати 40-копеечный оброк. После проведения переписи населения в 
стране была введена паспортная система. Каждый крестьянин, уходивший на 
заработки дальше 30 верст от места жительства, должен был иметь паспорт с 
указанием срока возвращения. Паспортная система затрудняла миграцию 
крестьянского населения и на долгие годы затормозила формирование рынка 
рабочей силы. Она ужесточила борьбу с бегством крестьян. 

В 1721 г. был введен регламент Главного магистрата, который разделил 
всех городских жителей на две категории: регулярных и нерегулярных. 
Регулярные делились на две гильдии: в первую входили крупные купцы, 
промышленники, банкиры; вторая состояла из мелких торговцев и 
ремесленников. Все остальное население получило название «подлых людей». 
Это позволило значительно расширить инициативу и активность купечества и 
предпринимателей, а также ремесленников. 

Активная внешняя политика Петра I, проводимые им реформы привели к 
ухудшению положения тяглого населения, росту повинностей, а также к 
усилению оппозиции петровским реформам со стороны родовитого боярства. 
Это привело к росту числа народных восстаний, крупнейшими из которых были 
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Астраханское восстание (1705-1706) и восстание под предводительством 
Кондратия Булавина (1707-1708). 

Петровские преобразования и их итоги крайне противоречивы, что нашло 
выражение в трудах историков. С одной стороны, царствование Петра вошло в 
отечественную историю как время блестящих воинских побед, оно 
характеризовалось быстрыми темпами экономического развития. Это был 
период резкого рывка навстречу Европе. «Для этого он (Петр - авт.) готов был 
жертвовать всем, даже самим собою и своими близкими. Все, что шло против 
государственной пользы, он был готов истребить и уничтожить как 
государственный деятель» (С.Ф. Платонов). 

С другой стороны, итогом деятельности Петра I, по мнению ряда 
историков, стало создание «регулярного государства», то есть государства 
бюрократического по своей сути, основанного на слежке и шпионаже. 
Происходит становление авторитарного правления, чрезвычайно возрастает 
роль монарха, его влияние на все сферы государства. 

Историк-декабрист М.А. Фонвизин так оценивал петровскую эпоху: 
«Если Петр старался вводить в Россию европейскую цивилизацию, то его 
прельщала более ее внешняя сторона. Дух же этой цивилизации - дух законной 
свободы и гражданственности - был ему, деспоту, чужд и даже противен. 
Мечтая перевоспитать своих подданных, он не думал вдохнуть в них высокое 
чувство человеческого достоинства, без которого нет ни истинной 
нравственности, ни добродетели. Ему нужны были способные орудия для 
материальных улучшений по образцам, виденным им за границей». 

 
ДВОРЦОВЫЕ ПЕРЕВОРОТЫ 1725 - 1762 гг. 

Эпоха дворцовых переворотов - принятое в историографии название 
периода с 1725 по 1762 годы, когда в Российской империи после смерти Петра 
I, не назначившего наследника, верховная власть переходила из рук в руки 
главным образом путем дворцовых переворотов, которые совершались 
дворянскими группировками при поддержке и содействии гвардейских полков. 

Причины дворцовых переворотов 
1. Указ 1722 г. о престолонаследии, предоставляющий императору право 

назначать наследника престола (Петр I, скончавшийся после продолжительной 
болезни 28 января 1725 г., не успел этого сделать). 

2. Большое количество прямых и косвенных наследников дома 
Романовых. 

3. Корпоративные интересы дворянства и родовитой знати. 
Особенности эпохи дворцовых переворотов 
1. Инициаторами переворотов выступали различные дворцовые 

группировки, стремившиеся возвести на престол своего ставленника. 
2. Движущей силой переворотов была гвардия. 
3. Важнейшим следствием дворцовых переворотов явилось усиление 

экономических и политических позиций дворянства. 
После смерти Петра I его сподвижники Меншиков, Толстой, Апраксин и 

другие представители новой знати, заручившись поддержкой вызванных ко 
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дворцу гвардейских полков, возвели на престол Екатерину. Фактически власть 
оказалась в руках А.Д. Меншикова. При императрице, совершенно не 
подготовленной к управлению государством, в 1726 г. был создан Верховный 
тайный совет - высший государственный орган, которому подчинялись три 
первые коллегии (Военная, Адмиралтейская и Иностранных дел) и Сенат. 

После смерти Екатерины I в 1727 г. императором согласно ее завещанию 
был провозглашен внук Петра I - Петр II, а к Верховному тайному совету 
перешли функции регента. Желая упрочить свое влияние в государстве, А. 
Меншиков попытался женить царевича Петра на своей дочери. Однако 
чрезмерное честолюбие А. Меншикова вызвало недовольство у его вчерашних 
союзников. В сентябре 1727 г. он был арестован, лишен чинов, званий и выслан 
в Сибирь, где вскоре и умер. Влияние при дворе перешло к князьям 
Долгоруким и Голицыным, которые стали готовить свадьбу нового императора 
Петра II с княжной Долгорукой. Однако Петр II заболел оспой и умер. 

На престол пригласили дочь брата Петра I Анну Иоановну, вдову герцога 
Курляндского, жившую в Митаве. В глубокой тайне Д.М. Голицын с В.Л. 
Долгоруким составили кондиции, то есть условия вступления Анны Иоановны 
на престол, ограничивающие ее власть, и отправили их ей на подпись. Анна 
Иоановна подписала кондиции в Митаве, однако, прибыв в Москву, 
демонстративно разорвала их текст и отказалась их выполнять. Она распустила 
Верховный тайный совет, а его членов выслала из столицы. Ленивая и 
невежественная императрица не проявляла никакого интереса к 
государственным делам. Вместо упраздненного Верховного тайного совета при 
ней было организовано примерно такое же по компетенции учреждение, но под 
новым названием - Кабинет министров. Анна Иоановна способствовала 
расширению привилегий дворянства: отменила указ о единонаследии, учредила 
Шляхетский кадетский корпус для дворян, обучение в котором давало право 
дворянам миновать солдатскую службу и получить офицерское звание, 
ограничила обязательную военную службу 25 годами, ввела запись дворян в 
полки до совершеннолетия. Для наблюдения за инакомыслящими была создана 
Тайная канцелярия. В царствование Анны Иоановны небывалых размеров 
достигло влияние иностранцев. Тон при дворе задавал невежественный 
фаворит императрицы, курляндский немец, бывший конюх, Бирон. Еще при 
жизни Анна назначила своим преемником младенца Ивана Антоновича, а 
регентом при грудном ребенке - Бирона. В условиях всеобщего недовольства 
Бироном Миниху удалось совершить очередной переворот 8 ноября 1740 г.: 
регентом стала мать Ивана Антоновича Анна Леопольдовна. Однако ситуация в 
стране не изменилась. Во время очередного переворота, совершенного 25 
ноября 1741 г. в пользу дочери Петра I - Елизаветы. 

Елизавета декларировала возвращение к политике Петра I. Она 
упразднила Кабинет министров, вернула полноту власти Сенату, устранила 
большинство иностранцев из сферы управления. При ней происходит 
дальнейшее расширение привилегий дворянства: за дворянами закреплялось 
монопольное право владеть крепостными и землей, помещики получили право 
ссылать крестьян в Сибирь, с зачетом их вместо рекрутов, для поддержки 
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дворянства был учрежден Дворянский земельный банк. Годы правления 
Елизаветы отмечены ростом патриотизма, расцветом науки и образования.В 
качестве наследника престола Елизавета пригласила из Голштинии своего 14-
летнего племянника Карла Петра Уильриха, получившего после крещения имя 
Петра. Все связанное с Россией было глубоко чуждо Петру. Он плохо знал и не 
стремился изучить язык и обычаи страны, в которой ему предстояло 
царствовать, с пренебрежением относился к православию. На следующий же 
день после своего воцарения Петру III удалось восстановить против себя 
общественное мнение: он известил Фридриха II о намерении России сепаратно, 
без союзных Франции и Австрии, заключить мир с Пруссией (в то время шла 
Семилетняя война), причем Россия вернула Пруссии все занятые в ходе войны 
земли. Петром III был подписан «Манифест о вольности дворянства», по 
которому дворяне освобождались от обязательной государственной службы, 
получали возможность жить в своих поместьях, свободно выезжать за границу. 
Была объявлена секуляризация земель церкви в пользу государства. Также при 
нем была ликвидирована Тайная канцелярия - орган политического сыска. 
Столь продуманные мероприятия не добавили популярности Петру III. 28 июня 
1762 г. Петра III вынудили отречься от престола, а спустя несколько дней 
«случайно», во время пьяной ссоры за столом, он скончался. На престол была 
возведена его жена Екатерина Алексеевна. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. План семинарского занятия «Россия в эпоху Петра Великого» 
 
1. Россия на рубеже XVII – XVIII вв. Правление Федора Ивановича. 

Регентство Софьи Алексеевны. 
2. Предпосылки реформ Петра I. Основные направления петровской 

модернизации. Особенности петровских преобразований. 
3. Сущность реформаторской деятельности: 
- преобразование государственного аппарата; 
- социальные преобразования; 
- экономические реформы; 
- военные реформы; 
- церковные преобразования; 
-налоговые преобразования; 
- административные реформы. 
3. Место реформ Петра Великого в истории России: дискуссия в 

исторической литературе. 
4. Внешняя политика России в первой четвери XVIII в. Основные 

направления, цели и события: Азовские походы; Северная война; Прутский 
поход; Персидские походы.  

5. Европеизация по-петровски. 
6. «Птенцы гнезда Петрова»: сподвижники преобразовательной 

деятельности Петра Великого (индивидуальные сообщения с презентацией): 
Франц Лефорт 
Александр Меньшиков 
Яков Брюс 
Борис Петрович Шереметев 
Федор Алексеевич Головин 
Петр Павлович Шафиров 
CтефанЯворский 
П.И.Ягужинкий 
 
4.2. План семинарского занятия «Коллоквиум «Петр великий и его 

время» (по монографии Е. Анисимова «Время петровских реформ») 
 
Вам будет удобнее работать на занятии, если сделать конспект 

ответов на все вопросы. Вопросы, отмеченные курсивом – обязательно 

выполнить письменно.  

 

Вопросы и здания: 
 
1. составьте генеалогическое древо Романовых согласно книге Анисимова 

(в нем должны быть все действующие лица монографии, связанные кровными 

и брачными узами) 
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2. Составьте рассказ о детстве Петра Великого. Укажите, какие 
обстоятельства, по мнению Е.Анисимова, сформировали личность Петра 
Великого.  

3. Чьи воспоминания приводит Анисимов в монографии, рассказывая о 
любимом деле и детище Петра – кораблестроении и флоте. 

4. Какую оценку Азовским походам Петра дает Анисимов? 
5. Дайте описание внешности Петра, предложенное Анисимовым в 

монографии. На какие источники ссылается автор? Опишите привычки главы 
государства и характер, согласно данным монографии. В чем проявлялся 
демократизм царя, по мнению автора книги? 

6. Как понимал Петр «службу»? Есть ли различия в личном понимании и 
в государственном? Как изменилось отношение к «службе» после гибели 
царевича Алексея? 

7. Какими знаниями и навыками обладал Петр? Расскажите о них. 
8. Как Петр относился к религии? Он был атеистом или верующим 

человеком? Что об этом писал Е.Анисимов? 
9. Какой метод преобразований Петр использовал при реализации 

реформ? Как Петр оценивал либеральные свободы Англии? 
10. Выпишите термины, значение которых вам не известно и дайте 

пояснения им, опираясь на дополнительные источники информации. 

11. Охарактеризуйте состояние внешней политики России в конце 17 – 
начале 18 века России. Сформулируйте основные направления и события, 
описанные в монографии. 

12. Какую оценку Крымским походам В.В.Голицина дали Софья и Петр. 
Ответ формулируйте с опорой на текст монографии. 

13. Какую оценку Азовским походам дает Анисимов? Какие причины 
поражения названы по отношению к походу 1695 года? В чем причины успеха в 
1696 году? Какая роль флота в этом была?  

14. Какие цели были у Великого посольства Петра? 
15. Как Анисимов объясняет выбор антишведского направления внешней 

политики России? 
16. Назовите не менее 8 причин поражения под Нарвой, о которых писал 

Анисимов. 
17. Дайте характеристику русской армии. Найдите в дополнительных 

источниках информации визуальные ряды, которые отражают все рода войск 

и вооружений, которые упоминает Анисимов. Составьте таблицу: 
 
№ Наименования 
вида 
вооруженных 
сил России 

Численность в 
начале Северной 
войны 

Изображение 
солдат, офицеров 
данного рода войск 

Механизм 
формирования 

     
 
18. Какие оценки русской армии были даны современниками?  
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19. Перечислите основные этапы реформы армии Петра. Что они 
предполагали? 

20. Как правительство боролось с дезертирством в армии?  
21. Какие изменения в стратегии и тактики боя были внедрены Петром? 

Как шла подготовка к бою после реформы? 
22. Проанализируйте присягу, принятую в ходе военной реформы, и 

сформулируйте принципы военной службы в России.  
23. В чем сущность концепции меркантилизма по Е.Анисимову? 
24. Что понимают под термином «заповедные товары»? Какие товары 

относились к таковым? 
25. Какие меры Петр предпринял, чтобы главным торговым портом 

сделать Санкт-Петербург?  
26. Перечислите виды налогов и повинностей, которые взимались в эпоху 

Петра Великого в России. Заполните таблицу. 
 

№ Название налога / 
повинности 

Сущность налога / повинности Субъект 
налогообложения 

    
    
    
    
 
27. Дайте характеристику восстания Кондратия Булавина. Какие причины 

называет автор в монографии? Каков был повод выступления? Социальный 
состав, ход и результаты. Назовите действующих лиц движения и 
руководителей правительственных войск, которые боролись с повстанцами. 
Почему именно эти люди были поставлены Петром Великим во главе 
карательных отрядов? 

28. Какие мероприятия Петр провел в рамках подготовки военной 
реформы в административном аппарате? Как реформы государственного 
управления содействовали успехам в армии и на фронте? 

29. Сформулируйте причины ликвидации боярской думы.  
30. Как развивались события Северной войны после Нарвского 

поражения? Почему Карл 12 выбрал польское направление военных действий? 
Почему не заключил мира с Августом Польским? 

31. Каким был характер Северной войны для русских в 1701-1703 гг.? 
Объясните смысл этого термина. 

32. Заполните таблицу «Ход военных действий. Северная война», 

отразив этапы военных действий, выделенные автором монографии. 
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дата крепость / 

название 
сражения 

ФИО 
командующег
о русской 
армией 

Потери с обеих 
сторон (ели 
есть данные в 
монографии) 

Интересные факты 

ЭТАП (ДАТЫ) НАЗВАНИЕ 
     
     

ЭТАП (ДАТЫ) НАЗВАНИЕ 
     

 
33. Подготовьте ответ на вопрос о ходе Полтавского сражения. Ответ 

должен быть с опорой на карту из монографии.  
34. Какие меры предпринял Петр, чтобы убедить султана Турции и 

Крымского хана в свих мирных намерениях, накануне Полтавской баталии 
1709 г? 

35. По образцу какого государства Петр провел реформы в России? 
Почему именно эту точку зрения отстаивает Анисимов?  

36. Что такое коллегии? Когда они были созданы. Какую характеристику 
коллегиям дает Анисимов?  

37. Многие историки подчеркивают военизированный характер жизни 
России при Петре. Что об этом писал Анисимов? На каких историков он 
ссылался? 

38. Опираясь на тест Генерального регламента, охарактеризуйте 
механизм работы коллегий. 

39. Охарактеризуйте работу в Сенате. Сформулируйте не менее 10 
принципов.  

40. Опишите полномочия генерал-прокурора сената. Когда был введена 
эта должность? Почему?  

41. Расскажите об институте фискалов. Какие указы были приняты по 
этому поводу? В чем их сущность?  

42. Расскажите о местном управлении. Какие должностные лица и 
административные единицы были введены? 

43. Податная реформа Петра Великого. Сущность. Цели. Результаты. 
Влияние на армию.  

44. Охарактеризуйте церковную реформу Петра Великого на основе 
данных, представленных в монографии Анисимова. Кто предложил Петру 
начать церковную реформу и когда? Курбатов в 1700 году 

45. Расскажите о Синоде и его полномочиях. В чем роль Синода в 
церковной реформе? 

46. Какое было отношение Петра к монашеству? Какие указы в 
отношении к монахам и монастырям были приняты? 

47. Кто из монахов резко критиковал деятельность Петра? Игумен 
Андреевского монастыря Авраамий в «Послании». 
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48. Каким было отношение Петра к раскольникам? Какие указы Петр 
подписал о церковном расколе? 

49. Какой документ регламентировал деятельность полиции? «О 
полицейских делах» регламент Главного магистрата. 

50. Какова была цель петровских преобразований в бытовой, 
повседневной жизни населения России?  

51. Расскажите, опираясь на текст монографии, об изменениях в быту.  
52. Как Анисимов оценивает «Юности честное зерцало»? В чем автор 

проводит параллели с европейскими традициями этикета?  
53. Что «Зерцало» сообщает о поведении женщины в первой четверти18 

века?  
54. Что такое Ассамблеи?  
55. Какие мероприятия Петр предпринимал в отношении наведения 

порядка в городах, по борьбе хулиганством и преступностью?  
56. Как Петр боролся с беглыми крестьянами и в чем проявлялось 

ужесточение крепостного права?  
57. Как ревизоры оценивали проблему бегства крестьян? 
58. Что такое «Плакат»? В чем его сущность? 
59. Расскажите о паспортах петровской России.  
60. Какие новые виды преступлений в законодательстве появились? Гос и 

партикулярные. В чем их сущность?  
61. Перечислите указы Петра, по своему содержанию, кажущиеся 

непонятым и странными. (например, налог на гробы). 
62. Расскажите о т.н. «голштинском вопросе». 
63. Почему переговоры со Швецией о мире, начатые в 1716 г., 

затягивались? Что изменилось после 1718 года? 
65. Как Анисимов описывает личную жизнь Петра Великого? Его 

отношения с женой, детьми и внуками? Кто такой Вильям Монс?  
 
 

4.3. План семинарского занятия «Россия в эпоху дворцовых 
переворотов» 

1. Предпосылки и причины дворцовых переворотов. Понятие «дворцовый 
переворот» и хронологические рамки периода. 

2. Внутриполитическое развитие России в 1725-1762 гг. 
3. Внешняя политика Росси в 1725-1762 гг. 
4. Портреты исторических деятелей: Екатерина Первая; Петр Второй; 

Анна Ивановна; Иван Антонович; Э.Бирон»; Анна Леопольдовна; Елизавета 
Петровна; Петр Третий; Елизавета Воронцова; А.Д.Меньшиков, А.И.Остерман 
и др. 
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4.4. Практикум по теме №1 

 
Прочитайте документы и ответьте на вопросы 
Документ 1 
ЮНОСТИ ЧЕСТНОЕ ЗЕРЦАЛО, ИЛИ ПОКАЗАНИЕ К ЖИТЕЙСКОМУ 

ОБХОЖДЕНИЮ, СОБРАННОЕ ОТ РАЗНЫХ АВТОРОВ ПОВЕЛЕНИЕМ 
ЦАРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 

В первых наипаче всего должны дети отца и матерь в великой чести 
содержать. И когда от родителей что им приказано бывает, всегда шляпу в 
руках держать, а пред ними не вздевать, и возле них не садитися, и прежде 
оных не заседать, при них в окно всем телом не выглядывать, но все потаенным 
образом с великим почтенем, не с ними вряд, но, немного уступи позади оных, 
в стороне стоять, подобно яко паж некоторый или слуга. В доме ничего своим 
именем не повелевать, но именем отца или матере; от челядинцев 
просительным образом требовать. 

Дети не имеют без именнаго приказу родительского никого бранить или 
поносительными словами порекать. А ежели то надобно, и оное они должны 
учинить вежливо и учтиво. 

У родителей речей перебивать не надлежит, и ниже прекословить, и 
других их сверстников в речи не впадать, но ожидать, пока они выговорят. 
Часто одного дела не повторять; на стол, на скамью или на что иное не 
опираться и не быть подобным деревенскому мужику, который на солнце 
валяется, но стоять должны прямо. 

Всегда время пробавляй в делах благочестных, а празден и без дела 
отнюдь не бывай, ибо от того случается, что некоторые живут лениво, не бодро, 
а разум их затмится и иступится, потом из того добра никакого ожидать можно, 
кроме дряхлого тела и червоточины, которое с лености точно бывает. 

Младый отрок должен быть бодр, трудолюбив, прилежен и беспокоен, 
подобно как в часах маятник, для того что бодрый господин ободряет и слуг, 
подобно яко бодрый и резвый конь учиняет седока прилежна и осторожна: 
потому можно отчасти, смотря на прилежность и бодрость или радение слуг, 
признать, како правление которого господина состоит и содержится, ибо не 
напрасно пословица говорится: каков игумен, такова и братия. 

Когда прилучится тебе с другими за столом сидеть, то содержи себя в 
порядке по сему правилу: Во-первых, обрежь себе ногти, да не явится, якобы 
оные бархатом обшиты. Умой руки и сяди благочинно, сяди прямо и не хватай 
первый в блюдо, не жри, как свиния, чтобы везде брызгало, не сопи, егдаяси. 
Первый не пий, будь воздержен и бегай пьянства; пий и яждь, сколько тебе 
потребно, в блюде будь последний. Когда что тебе предложат, то возьми часть 
из того, прочее отдай другому и возблагодари его. Руки твои да не лежат долго 
на тарелке, ногами везде не мотай, когда тебе пить, не утирай (рта) губ рукою, 
но полотенцем, и не пий, пока еще пищи не проглотил. Не облизывай перстов и 
не грызи костей, но обрежь ножом. Зубов ножом не чисти, но зубочисткою, и 
одною рукою прикрой рот, когда зубы чистишь: хлеба, приложа к грудям, не 
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режь, ешь, что пред тобою лежит, а инде не хватай. Ежели перед кого положить 
хощешь, не примай перстами, как некоторые народы ныне обыкли, над ествою 
не чавкай, как свиния, а головы не чеши; не проглотя куска, не говори, ибо так 
делают крестьяне. Часто чихать, сморкать и кашлять непригоже. Когда яси 
яйцо, отрежь напредь хлеба и смотри, чтоб притом не вытекло, и яждь скоро. 
Яичной скорлупы не разбивай, и пока яси яйцо, не пий, между тем не замарай 
скатерти, и не облизывай перстов, около своей тарелки не делай забора из 
костей, корок, хлеба и прочего. Когда престанешь ясти, возблагодари бога, 
умой руки и лицо и выполощи рот. 

Имеет отрок наипаче всех человек прилежать, как бы себя мог учинить 
благочестна и добродетельна, ибо не славная его фамилия и не высокой род 
приводит его в шляхетство, но благочестные и достохвальные его поступки. 
Понеже благочестие есть похвала юности, и щастие благополучное, и красота в 
старости, того ради оный имеет по правде тому подражать. То бо есть истинное 
избавление от убожества и прямая подпора и постоянный столп богатству. 

Младый шляхтич, или дворянин, ежели в екзерциции (в обу-чении) своей 
совершен, а наипаче в языках, в конной езде, танцовщиц, в шпажкой битве и 
может добрый разговор учинить, к томужкрасноглаголив и в книгах научен, 
оный может с такими досугами прямым придворным человеком быть. 

Прямый придворный человек имеет быть смел, отважен и не робок, а с 
государем каким говорить с великим почтением. И возможет о своем деле сам 
предъявлять, и доносить, и на других не имеет надеятися. Ибо где можно 
такого найти, который бы мог кому так верен быть, как сам себе. Кто при дворе 
стыдлив бывает, оный с порожними руками от двора отходит. Ибо когда кто 
господину верно служит, то надобно ему верная и надежная награда. А кто ища 
милости служит, того токмо милосердием награждают. Понеже никто ради 
какой милости должен кому служить, кроме бога. А государю какову ради 
чести и прибыли и для временной милости. 

Отрок должен быть весьма учтив и вежлив как в словах, так и в делах: на 
руку не дерзок и не драчлив, также имеет онайстретившего, на три шага не 
дошед и шляпу приятным образом сняв, а не мимо прошедши, назад 
оглядываясь, поздравлять. Ибо вежливу быть на словах, а шляпу держать в 
руках неубыточно, а похвалы достойно, и лучше, когда кто про кого говорят: он 
есть вежлив, смиренный кавалер и молодец, нежели когда скажут про которого: 
он есть спесивый болван. 

Младые отроки должны всегда между собою говорить иностранными 
языки, дабы тем навыкнуть могли: а особливо, когда им что тайное говорить 
случится, чтоб слуги и служанки дознаться не могли и чтоб можно их от других 
незнающих болванов распознать:ибо каждый купец, товар свой похваляя, 
продает как может. 

Млады шляхтич или отрок всегда должен быть охочь к научению всякаго 
добра, и что ему прилично быть может, и не имеет дожидаться, пока кто его о 
том попросит, или потребует, или чтоб за ним для того в дом прибегали. А 
наипаче платить возмездие служащим, ибо в том есть великий грех и порок, 
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когда кто у кого кровию заслуженную и трудом выработанную мзду наемничу 
держит. 

Задания 
1. О чём идёт речь в документе?  
2. Объясните причины, по которым Петр издал этот документ. 
3. Какие последствия имел этот шаг для дальнейшего развития 

России? 
 
Документ 2 

«О ТОМ, КАК СЛЕДУЕТ РЕШАТЬ ДЕЛА НАСЛЕДСТВЕННЫЕ»: 
Мы, Петр первый, царь и самодержец всероссийский и протчая, и 

протчая, и протчая. 
Объявляем сей указ всем подданным нашего государства, какого чину и 

достоинства оныя ни есть. Понеже разделением имений после отцов детям 
недвижимых великой есть вред в государстве нашем, как интересам 
государственным, так и подданным и самим фамилиям падение, а имянно: 

Например, ежели кто имел тысячу дворов и пять сынов, имел дом 
доволной, трапезу славную, обхождение с людми ясное, когда по смерти 
еворазделитцадетемево, то уже толко по двести дворов достанетца, которыя, 
помня славу отца своего и честь рода, не захотят сиро жить, то уже с бедных 
подданных будет пять столов, а не один, и двести дворов принуждены будут 
едва не то ж нести, как тысяча несла (а государственныя подати - податми), от 
чего не разоренье ли суть людем и вред интересам государственным, ибо 
податей так исправно не могут платить двести дворов в казну и помещику, как 
тысяча дворов, ибо (как выше писано), с тысячи один господин (а не с двусот 
дворов), который пятою долею доволен будет, а в протчем облегчит 
крестьяном, которыя исправнее в казну и господину подати платить могут. И 
тако от того разделения казне государственной великой есть вред и людем 
подлым разорение. 

А когда от тех пяти по два сына будут, то по сту дворов достанетца, и 
тако далее умножаясь, в такую бедность придут, что сами однодворцами 
застать могут, и знатная фамилия, вместо славы, поселяне будут, как уже много 
тех эксемпелев (образцов) есть в российском народе. 

Напротиву ж того:Ежели недвижимое будет всегда одному сыну, а 
протчимтолко движимое, то государственныя доходы будут справнее, ибо с 
болшаго всегда господин доволнее будет, хотя по малу возмет, и один дом 
будет, а не пять, (как выше писано), и может лутчельготить подданных, а не 
разорять. 

Фамилии не будут упадать, но в своей ясности непоколебимы будут чрез 
славныя и великиядомы. 

Протчия не будут праздны, ибо принуждены будут хлеба своего искать 
службою, учением, торгами и протчим. И то все, что оныя сделают вновь для 
своего пропитания, государственная польза есть. 

Задания: 
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Какое значение имел этот документ? Сформулируйте последствия его 
принятия. Кратко запишите сущность принятых решений. 

 
Документ 3 

«ТАБЕЛЬ О РАНГАХ» 
Кла
сс 

Чины военные Чины 
гражданские 

Чины 
придворные армейские флотские 

1 Генералиссимус, 
генерал-
фельдмаршал 

Генерал-
адмирал 

Канцлер, 
действительн
ый тайный 
советник 1-го 
класса 

 
- 

2 Генерал-аншеф 
(1716-1796), 
С 1796 – генерал 
от инфантерии, 
генерал от 
кавалерии, 
генерал от 
артиллерии, 
инженер-генерал 

Адмирал Действительн
ый тайный 
советник 

Обер-камергер, 
обер-
гофмаршал, 
обер-
шталмейстер, 
обер-
егермейстер, 
обер-
гофмейстер, 
обер-шенк, 
обер-
церемонимейст
ер, 
обер-
форшнейдер 
(с 1858) 

3 Генерал-поручик 
(с 1739 - 18 в.), 
генерал-
лейтенант 

Вице-
адмирал 

Тайный 
советник 

Гофмаршал, 
шталмейстер, 
егермейстер, 
гофмейстер, 
обер-церемони- 
мейстер 3 
класса, 
обер-
форшнейдер 
3 класса (с 
1856) 

4 Генерал-майор Контр-
адмирал 

Тайный 
советник 
(до 1724) 

 
 

5 Бригадир 
(1722 – 1799) 

Капитан-
командор 
(1722 – 

Статский 
советник 

Церемонимейст
ер 
(с 1884) 
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1799) 
6 Полковник Капитан I 

ранга 
Коллежский 
советник, 
военный 
советник 

Камер-фурьер 
(до 1884) 

7 Подполковник, 
войсковой 
старшина (с 1884) 

Капитан II 
ранга 

Надворный 
советник 

 
- 

8 До 1884: майор, 
войсковой 
старшина С 1884: 
капитан, 
ротмистр, есаул 

Капитан III 
ранга 
(18 в.) 

Коллежский 
асессор 

 
 
- 

9 До 1884: капитан, 
ротмистр, есаул.  

Капитан-
лейтенант 
(18 в.), 

Титулярный 
советник 

 
 

10 Капитан-поручик 
(1705-1798) 

Лейтенант 
(до 1884) 
мичман (с 
1885) 

Коллежский 
секретарь 

 

11 - - Корабельный 
секретарь  

 
- 

12 До 1884: поручик, 
сотник, 
с 1884: 
подпоручик, 
корнет, хорунжий 

Мичман (до 
1885), 
в 18 в.: 
унтер-
лейтенант 

Губернский 
секретарь 

 
- 

13 Подпоручик Провинциал
ьный 
секретарь 

 - 

14 Фендрик (18 в.), 
прапорщик (с 
1884) 

- Коллежский 
регистратор 

- 

Задания: 
1.По какому принципу происходило продвижение по службе в данном 

документе? Что было результатом принятия «Табели о Рангах»? 
2. У каких стран Петр позаимствовал идею Табеля о рангах? Сколько 

должностей и классов содержал Табель о рангах? Перечислите виды чинов в 
Табели о рангах. 

 
Дайте определения терминам:  
Адмиралтейств-коллегия 
Гвардия 
Рекрутский набор 
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Сенат 
Прибыльщики 
Фискал 
Великое посольство 
Единонаследие  
Коллегии  
Милитаризм 
Подушная подать 
Посессионные крестьяне 
Протекционизм  
Табель о рангах 
Генерал-прокурор 
Тест 
1. Первой попыткой Петра I пробиться к южным морским рубежам 

были(а) … 
а) Азовские походы;  б) Чигиринские походы;  в) 

«Нарвская конфузия». 
 
2. Мир с Турцией, позволивший России вступить в войну со Швецией, 

был заключён … 
а) думным дьяком Е.И. Украинцевым; 
б) думным дьяком Возницыным; 
в) бароном П.П. Шафировым. 
 
3. В Северный союз входили … 
а) Россия, Польша, Дания, Саксония; 
б) Россия, Польша, Дания, Турция; 
в) Россия, Польша, Турция, Саксония. 
 
4. Сокрушительное поражение в начале Северной войны русская армия 

потерпела в сражении … 
а) под Нарвой;  б) под Ригой;  в) у Нотебурга. 
 
5. Полтавское сражение состоялось в … 
а) 1708 г.;  б) 1709 г.;  в) 1710 г. 
 
6. Какие из этих сражений Северной войны произошли на море? 
а) у Лесной;  б) Гангутское сражение;  в) Гренгамское 

сражение. 
 
7. Северная война закончилась … 
а) Аландским конгрессом; 
б) Ништадтским мирным договором; 
в) Петербургским мирным договором. 
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8. Какие территории были переданы России по итогам Северной войны? 
а) Карелия;  б) Ингерманландия;  в) Эстляндия; 
г) Литва;  д) Лифляндия;   е) Восточная Пруссия. 
 
9. Кроме Северной войны к важнейшим внешнеполитическим 

мероприятиям Петра I относится … 
а) Индийский поход; 
б) Каспийский поход; 
в) присоединение Средней Азии. 
 
10.Стремление усовершенствовать органы власти заставило Петра I 
а) ввести систему кормлений; 
б) установить местничество; 
в) создать приказы; 
г) учредить коллегии. 
 
11.Усилению обороноспособности Российского государства в первой 

четверти XVIII в. способствовало 
а) присоединение побережья Черного моря; 
б) создание регулярной армии; 
в) введение всеобщей воинской повинности; 
г) создание «полков нового строя». 
 
12. Петровские реформы первой четверти XVIII в. способствовали 
а) демократизации политической жизни; 
б) ослаблению феодального гнета; 
в) ослаблению обороноспособности страны; 
г) усилению самодержавной власти. 
13. К результатам деятельности Великого посольства не относится 
а) приглашение в Россию более 800 иностранных мастеров; 
б) освоение достижений европейской цивилизации; 
в) заключение союзных договоров с рядом европейских стран против 

Турции; 
г) была достигнута тайная договоренность с некоторыми северными 

странами о борьбе против Швеции. 
14. В результате петровских преобразований в области культуры в XVIII 

в. Произошло утверждение 
а) «золотого века» русской культуры; 
б) интереса к античному искусству; 
в) классицизма в архитектуре; 
г) светского искусства. 
15. В результате проведения военной реформы в XVIII в. возникло 

понятие 
а) мушкетер;  б) кирасир;  в) рекрут;  г) гусар. 
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16. В петровскую эпоху для управления делами церкви было создано 
учреждение 

а) митрополия;  б) патриархат;  в) синод;  г) сенат. 
17. Реформы Петра I в области государственного управления привели к 
а) выборности государственных органов; 
б) усилению влияния родовитого боярства; 
в) ликвидации приказной системы; 
в) упразднению сословного строя. 
18. «Подлым народом» в петровскую эпоху называли 
а) всех иноземцев;  
б) низы общества; 
в) бунтарей; 
г) армию крымского хана. 
19. К преобразованиям Петра I в сфере культуры относится (-сятся) 
а) введение гражданского шрифта и арабских цифр; 
б) учреждение коллегий и Синода; 
в) начало взимания подушной подати; 
г) строительство Ладожского и Вышневолоцкого каналов. 
20. Одной из целей Великого посольства было 
а) поиски союзников в войне с Турцией; 
б) заключение торговых договоров со странами Европы; 
в) добиться выхода к Балтийскому морю; 
г) поиски союзников в войне со Швецией. 
21. Причиной проведения преобразований Петра I было стремление 
а) расширению связей с Европой; 
б) объединению всех русских земель; 
в) расширению сети железных дорог; 
г) завоеванию колоний. 
22. Основание Санкт- Петербурга произошло в 
а) 1700 г.;  б) 1713 г.;  в) 1721 г.;  г) 1703 г. 
23. Какое событие называют «матерью Полтавской баталии»? 
а) битву под Нарвой; 
б) битву под Лесной; 
в) основание Петропавловской крепости; 
г) победу русского флота у мыса Гангут. 
24. Одним из хозяйственных нововведений Петра I является 
а) создание военных учебных заведений; 
б) замена подворной подати подушной; 
в) введение «Табели о рангах»; 
г) переход к новому летоисчислению. 
25. Заимствование европейского опыта в России XVIII в. 
а) отсутствовало; 
б) осуществлялось во всех областях, сферах и полностью; 
в) осуществлялось европейскими методами; 
г) осуществлялось неевропейскими методами; 
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26. Что относится к экономическим нововведениям Петра I. 
а) организация «огненных потех» ассамблей; 
б) создание системы военных учебных заведений; 
в) развитие овцеводства в России; 
г) запрещение дворянам жениться до получения образования. 
27. Что относится к политическим нововведениям Петра I 
а) предписание брить бороды; 
б) учреждение Святейшего Синода; 
в) массовое строительство мануфактур; 
г) развитие овцеводства в России. 
28. Какое событие произошло в правление Петра I 
а) присоединение Крыма к России; 
б) отмена крепостного права; 
в) разгром шведов у мыса Гангут; 
г) замена коллегий министерствами. 
29. Что относится к военным преобразованиям Петра I 
а) учреждение Сената; 
б) строительство флота; 
в) введение нового летосчисления; 
г) принятие «Табели о рангах». 
30. К социальным преобразованиям Петра I относится 
а) начало взимания подушной подати; 
б) введение «Табели о рангах»; 
в) массовое строительство мануфактур; 
г) введение европейских форм организации досуга знати. 
31. В 1695 году первый Азовский поход возглавил 
а) Лефорт;  б) Апраксин;  в) Шереметьев;  г) 

Меншиков. 
32. Знаменитая Полтавская битва произошла 
а) в 1705 г.;  б) в 1707 г.;  в) в 1709 г.;  г) в 1708 г. 
33. Как называлась первая газета (2 янв. 1703 г.) 
а) Петербургские известия; 
б) Ведомости; 
в) Современный обозреватель; 
г) Опричник. 
 
Заполните таблицы 

1. Ход Северной войны 
Этап 

войны (название 
и дата) 

Территори
я ведения боевых 

действий 

Дата и 
название 
основных 

сражений в 
рамках этапа 

Значение 
этапа военных 

действий 
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2. Коллегиальная система управления 
Название коллегии Компетенция коллегии 
Каммерц-коллегия  

 Внешняя политика 
Юстиц-коллегия  

 Ведение государственных 
доходов 

Берг-коллегия  
 Мануфактурная 

промышленность 
Коллегия военная  

 Морской флот 
Вотчинная коллегия  

 Управление церковными 
делами 

Штатс-коллегия  
 Контроль расходования 

бюджета 
 
Прочитайте отрывок и укажите о ком идет речь. 
Самодержавною рукой, 
Он смело сеял просвещенье, 
Не презирал страны родной: 
Он знал ее предназначенье. 
То академик, то герой, 
То мореплаватель, то плотник. 
Он всеобъемлющей душой 
На троне вечный был работник17.\ 

 
 «Грандиозные похороны его состоялись в 
Петропавловском соборе Петербурга… 
Прощальную речь произнес Феофан Прокопович. 
Посмотрим, говорил оратор, кем для нас он был, 
оценим его роль в нашей истории и жизни, 
сравним с великими людьми прошлого. 
Оглянитесь, о россияне, вокруг! Смахните слезы, 
ведь все созданное им осталось: чудесный 
молодой город, доблестные победоносные полки, 
могучий флот. Оставил нас, но не нищих и убогих: 
безмерное богатство силы и славы его, которое… 
его делами означилося, при нас есть. Какову он 
Россию своею сделал, такова и будет». 

 

                                                           
17 Пушкин А.С. Собрание сочинений. – М., 1997. С. 436. 
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 «Неграмотный... за всю жизнь научившийся 
только выводить крупными буквами свои имя и 
фамилию, оказался прекрасным государственным 
мужем, опытным администратором, лихим 
кавалерийским генералом, смелым моряком. 
Конечно, нельзя при этом забывать, что дорога 
[его] к власти была освещена лучами безмерной 
любви Петра, во всём... доверявшего своему 
фавориту». 

 
 

 В 27 день (июля… по утру господин наш 
адмирал со всем при нём … [находившимся] 
флотом, с полуночи пошёл, и того ж утра 
приблизился к неприятелю и указ дал пробиваться 
сквозь оного, не огребая кругом, что с помощью 
Божию и учинено. И так безвредно, что только 
одна скампавея (военное быстороходное судно 
русского галерного флота) стала на мель, которую 
неприятель взял, а прочие всё как суда, так и люди 
без вреда прошли, хотя со всего флота 
(шведского) стреляли по наших … жестоко … 
Когда адмирал прошёл, тогда рапортовал его 
капитан… Змабвич, что он <…> [блокировал] 
неприятеля. Потом, когда господин адмирал в то 
место прибыл, и, учредя флот к бою, послал 
генерала адъютанта Ягушинского к 
командующему тою шведcкою эскадрой 
Эреншёльду, чтобы … тот сдался. На что оный 
(Эреншёльд) сказал, что того учинить не может 
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 Русский военный деятель, адмирал (1695). 
Выходец из Швейцарии, из купеческой семьи. 
Начал службу во французской и нидерландской 
армиях. В 1675 г. приехал в Россию и в 1678 г. 
поступил на военную службу в чине капитана. 
Участвовал в русско-турецкой войне 1676-1681 гг. 
и Крымских походах 1687 и 1689 гг. В 1689 
сблизился с Петром I, что способствовало 
быстрому подъему карьеры. В 1690 г. произведен 
в генерал-майоры, в 1691 – в генерал-лейтенанты. 
Во время Азовских походов 1695-1696 гг. 
командовал русским флотом. Вместе с Ф.А. 
Головиным и П.Б. Возницыным возглавлял 
Великое посольство – русскую дипломатическую 
миссию в Западную Европу. 

 
 Выходец из посадской среды. Жизнь его не 

отличалась динамичностью. Он не купался в лучах 
славы, не давал сражений, не вел 
дипломатических переговоров, не сооружал 
кораблей и не командовал ими, но внес немалый 
вклад и в победы русского оружия на полях 
сражений Северной войны, и в успешные действия 
русской дипломатии, и в строительство 
регулярной армии и флота, и в новшества 
культурной жизни страны. Трудно переоценить 
лепту, внесенную им в создание отечественной 
промышленности. Таким образом, он участвовал 
во всех преобразовательных начинаниях царя. К 
этому его обязывала занимаемая должность: он 
являлся кабинет-секретарем Петра I и, 
следовательно, был причастен к составлению 
указов, к переписке с агентами и послами царя за 
границей, к составлению реляций и отправке 
царских повелений на театр военных действий, к 
проверке, как выполнялась воля царя. 
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 русский военачальник и дипломат, генерал-
фельдмаршал. С 1671 г. служил при дворе. С 1681 
г. тамбовский воевода, командовал войсками, 
действовавшими против крымских татар, с 1682 г. 
боярин. В 1686 году участвовал в переговорах и 
заключении “Вечного мира”  с Речью Посполитой 
и союзного договора с Австрией. С конца 1687 г. 
командовал в Белгороде войсками, 
прикрывавшими южную границу, участвовал в 
Крымских походах. После взятия власти Петром I 
стал его сподвижником. Во время Азовских 
походов 1695-1696 гг. командовал войсками на 
Днепре в действиях против крымских татар. В 
1697-1699 гг. выполнял дипломатические 
поручения в Польше, Австрии, Италии и на о. 
Мальта. Во время Северной войны 1700-1721 гг. 
проявил себя как способный, но крайне 
осторожный и несколько медлительный 
военачальник.  

 
 Русский государственный деятель, 

дипломат, граф. Сын окольничего. После 
отстранения Софьи Алексеевны от власти проявил 
выдержку, терпение и понимание того, что 
единственный путь поправить свои дела лежал 
через завоевание доверия царя. Участвовал во 
втором Азовском походе. Затем, в возрасте 52 лет, 
будучи дедушкой, испросил у царя разрешения 
отправиться волонтером в Италию для изучения 
морского дела. Он знал, что желание изучать 
военно-морскую науку, вызовет расположение 
царя. С 1714 г. сенатор. В 1716-1717 гг. 
сопровождал Петра I в поездке по Европе. 
Добился возвращения из-за границы царевича 
Алексея Петровича, в 1718 г. возглавил следствие 
по его делу и стал одним из ближайших 
доверенных лиц царя. В 1718-1726 гг. управлял 
Тайной канцелярией. В 1725 г. содействовал 
возведению на престол Екатерины I. С февраля 
1726 г. член Верховного тайного совета.  
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 Представитель старинного дворянского 
рода, граф, первый кавалер ордена Андрея 
Первозванного. Дипломат. В 1689 г. заключил 
Нерчинский договор с Китаем. С 1691 г. – 
Сибирский наместник. В 1697-1698 гг. второй 
посол “Великого посольства” в Западную Европу. 
В период первых реформ и изменения 
внешнеполитического курса стал ближайшим 
сотрудником Петра I. В 1699 г. – генерал-адмирал, 
позже генерал-фельдмаршал. В 1700-1706 гг. 
президент Посольского приказа и одновременно 
ведал Ямским приказом и Оружейной, Золотой и 
Серебряной палатами, энергично участвовал в 
создании русского флота, в переговорах о 
заключении договоров с Саксонией и Данией. 
Ввел гербовый сбор в России. Принимал участие в 
организации русской регулярной армии. 

 
Работа с исторической картой 

 

 

1.Напишите название войны, 
события которой обозначены на 
данной схеме. 

2.Напишите название города, 
появившегося после войны, 
отмеченного на карте цифрой  

3.Назовите страну, 
утратившую мировое влияние после 
войны. 

4.Назовите мир, по которому  
5.Напишите название 

сражения, отмеченного на карте 
цифрой 1, каковы итоги данного 
сражения для России? 
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Работа с визуальными источниками 
 

 

1.К какому жанру живописи 
относится данная картина? Назовите 
художника данного произведения. 

2.Кто по вашему мнению 
изображен на данной картине?  

3.Какие характерные черты 
изобразительного искусства 
Петровского периода видны на 
данной картине?  

4.Назовите одну из черт 
культуры Петровской эпохи. 

 

 
 

4.5. Практикум по теме №2 
Рабочий лист 1. Работа с письменными историческими источниками 

Прочитайте документы и ответьте на вопросы 
Документ 1 
«Понеже по воле всемогущего Бога и по общему желанию российского 

народа мы по преставлению всепресветлейшегодержавнейшего Великого 
государя Петра Второго, императора и самодержца всероссийского, нашего 
любезнейшего государя племянника, императорский всероссийский престол 
восприяли… того ради, чрез сие наикрепчайшее обещаемся, что и 
наиглавнейшее мое попечение и старание будет не только о содержании, но и 
крайнем и всевозможном распространении православные нашея веры 
греческого исповедания, такожде, по приятии короны российской, в 
супружество во всю мою жизнь не вступать и наследника, ни при себе, ни по 
себе никого не определять. Еще обещаемся, что понеже целость и благополучие 
всякого государства от благих советов состоит, того радимы ныне уже 
учрежденный Верховный тайный совет в восьми персонах всегда содержать и 
без оного Верховного тайного совета согласия: 

1) Ни с кем войны не всчинять. 
2) Миру не заключать. 
3) Верных наших подданных никакими новыми податми не отягощать. 
4) В знатные чины… выше полковничьего ранга не жаловать, ниже к 

знатным делам никого не определять, и гвардии и прочим полкам быть под 
ведением Верховного тайного совета. 

5) У шляхетства живота и имения и чести без суда не отымать. 
7) В придворные чины, как русских, так и иноземцев, безсовету 

Верховного тайного совета не производить. 
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…А буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена 
буду короны российской». 

Задания: 
1.Как называется данный документ? Кем он был подписан? Когда? 
2.Используя текст документа и знания по истории, объясните, по чьей 

инициативе он был подготовлен и с какими целями. Укажите не менее двух 
целей. 

3.Используя знания по истории, объясните, почему данные обещания не 
были реализованы. Назовите не менее трех причин. 

 
Дайте определения терминам:  
Верховный тайный совет 
Кондиции 
Дворцовые перевороты 
Фаворитизм 
Кабинет министров 
Гвардия 
Фаворит 
Верховники 
Бироновщина 
 
Тест 
1. В результате русско-турецкой войны 1735 – 1739 гг. Россия … 
а) вернула Азов; 
б) добилась утверждения на польском престоле Августа III; 
в) присоединила Крым. 
 
2. Закончивший русско-шведскую войну 1741 – 1743 гг. Абоский мирный 

договор предусматривал 
а) присоединение к России части финских земель; 
б) возвращение Швеции территорий присоединённых в годы Северной 

войны; 
в) присоединение к России Аландских островов; 
г) присоединение к Дании шведских земель. 
 
3. Война, в которой при Елизавете Петровне русские войска захватили 

Берлин, а при Петре III Фёдоровиче воевали за Пруссию, вошла в историю под 
названием … 

а) Тридцатилетняя; 
б) Северная; 
в) Семилетняя война. 
 
4. К основным событиям Семилетней войны не относится … 
а) сражение у деревни Гросс-Егерсдорф; 
б) сражение у деревни Цорндорф; 
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в) битва под Лютценом. 
 
5. Одним из фаворитов Елизаветы Петровны 
а) А.Разумовский;  б) Г.Орлов;  в)  Г.Потемкин. 
 
6.Эпоха дворцовых переворотов – это период:  
а) 1700-1721 гг.;  б). 1725-1762 гг.;  в) 1762-1796 гг.;   г) 1796-1801 

гг. 
 
7.Кто из правителей первым взошел на престол в результате дворцового 

переворота?  
а)Петр II;   б)Анна Иоанновна; в)Елизавета Петровна; 

 г)Екатерина I. 
 
8.Для управления страной в 1726 году был создан: 
а) Сенат; 
б) Верховный тайный совет; 
в) Кабинет министров; 
г) Боярская Дума. 
 
9.При правлении Екатерины I реальная власть сосредоточилась в руках: 
а) Э.И. Бирона; 
б) А.Д. Меньшикова; 
в) А.И. Остермана; 
г) Д.М. Голицына. 
 
10.«Манифест о вольности дворянства»: 
а) Сокращал срок дворянской службы на 25 лет; 
б) Ликвидировал разницу между дворянским и боярским землевладением; 
в) Стирал грань между родовой и «новой» дворянской знатью; 
г) Освободил дворян от обязательной службы государству 
 
11.Наследником Анны Иоанновны был: 
а) Иван VI;  
б) Елизавета Петровна; 
в) Иван IV; 
г) Петр II. 
 
12.При Елизавете Петровне государственными делами занимались: 
а) Б.К. Миних; 
б) А.И. Остерман; 
в) К.Г. Разумовский; 
г) П.И. Шувалов. 
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13. В середине XVIII века Россия принимала участие в войне, вошедшей в 
историю как 

а). Семилетняя; 
б) Северная; 
в) Отечественная; 
г) Крымская. 
 
14. Главной причиной частоты и легкости дворцовых переворотов было 
а) наличие законного порядка наследования престола; 
б) усиление роли гвардии в государственных делах; 
в) отсутствие борьбы за власть; 
г) снижение роли дворян в государственных делах. 
 
15.Кондиции имели цель 
а) укрепить власть абсолютизма; 
б) усилить позиции гвардии при дворе; 
в) усилить позиции дворянства; 
г) ограничить абсолютную власть российского монарха. 
 
16. Ослабление правящей династии в период дворцовых переворотов 

привело 
а) усилению борьбы за власть между придворными группировками; 
б) к отсутствию разных, в том числе и иностранных претендентов на 

престол; 
в) к укреплению традиционной системы престолонаследия; 
г) к усилению влияния боярской оппозиции на царя. 
 
17. Понятие «бироновщина» связано с царствованием  
а) Екатерины I; 
б) Петра II; 
в) Елизаветы Петровны; 
г) Анны Иоанновны. 
 
18. Что стало одной из причин свержения с престола Петра III? 
а) издание императором манифеста о трёхдневной барщине; 
б) пренебрежительное отношение императора к русским традициям; 
в) отсутствие у императора законных прав на российский престол; 
г) жестокое подавление восстания под предводительством Е. И. Пугачёва. 
 
19. Какой документ был принят в царствование Екатерины II? 
а) Учреждения для управления губерниями; 
б) Манифест о незыблемости самодержавия; 
в) Указ о единонаследии; 
г) Учреждение Государственного совета. 
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20. Что из названного относится к политике Екатерины II в области 
образования? 

а) открытие Московского университета; 
б) учреждение Шляхетского корпуса для подготовки офицеров; 
в) преобразование цифирных школ в солдатские; 
г) основание Славяно-греко-латинской академии. 
 
21. Разделы Речи Посполитой произошли в царствование 
а) Алексея Михайловича; 
б) Фёдора Алексеевича; 
в) Петра I; 
г) Екатерины II. 
 
22. Какое из названных сооружений спроектировал архитектор В. 

И. Баженов? 
а) дом Пашкова в Москве; 
б) Успенский собор Московского Кремля; 
в) Зимний дворец в Санкт-Петербурге; 
г) Смольный институт в Санкт-Петербурге. 
 
23. Григорий Спиридов и Фёдор Ушаков — это 
а) полководцы времён Алексея Михайловича; 
б) флотоводцы времён Петра I; 
в) полководцы Семилетней войны; 
г) флотоводцы времён Екатерины II. 
 
24. В каком году был открыт Московский университет? 
а) 1725 г.;  б) 1750 г.;  в) 1755 г.;  г) 1757 г. 
 
 

Рабочий лист 4. Работа с таблицами. 
Заполните таблицы 

1. Дворцовые перевороты (1725-1762) 
Императ
ор 

Годы 
правлен

ия 

Основные события 
внутренней политики 

Основные события внешней 
политики 

    
 

2.Укрепление крепостного права в эпоху дворцовых переворотов. 
Дата и название 

указа 
Содержание указа 
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Прочитайте отрывок и укажите о ком идет речь 
 
1. Мальчиком был пастухом, обучался грамоте и духовному пению у 

дьячка села Чемер. В правление Анны Иоанновны он был сделан камер-
юнкером цесаревны, управляющим имениями цесаревны, а затем и всего ее 
небольшого двора. Играл очень видную роль в перевороте, возведшем на 
престол Елизавету Петровну18.Цесаревна Елизавета Петровна, была пленена его 
голосом и наружностью - он был красавец в полном смысле слова. 

 
2.  «Это царствование — одна из мрачных страниц нашей истории, и 

наиболее темное пятно на ней — сама императрица»19. 
 

 1. В погоне за модой императрица всегда 
была первой. Современники пишут, что она 
никогда не надевала одного и того же платья 
дважды – более того – меняла их по нескольку раз в 
день. Подтверждение того мы находим в описании 
пожара в Москве в 1753 году, когда во дворце 
сгорело четыре тысячи платьев императрицы. 
Воспитатель императора обнаружил в ее гардеробе 
15 тысяч платьев, совсем не ношенных, два сундука 
шелковых чулок, несколько тысяч пар обуви и 
больше сотни неразрезанных кусков богатых 
французских материй. 

 
 2. «Конечно, мелкому курляндскому 
дворянину сомнительного происхождения помог 
"его величество случай": расторопный 
управляющий сумел не только войти в доверие, но 
и найти дорогу к сердцу московской царевны; она, 
в свою очередь, внезапно из захолустной вдовы 
(благодаря приглашению верховников) 
превратилась в российскую императрицу. Он с 
успехом освоил новую для российского двора роль 
и превратил малопочтенный образ "временщика" в 
настоящий институт власти с неписанными, но 
чётко очерченными правилами и границами». 

 

                                                           
18Сухарева О.В. Кто был кто в России от Петра I до Павла I, Москва, 2005 
19 Ключевский В.О. Сочинения. Т. 3. М, 1957. С. 458. 
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Он стоял во главе Верховного тайного совета, 
получил звание генералиссимуса, обручил свою 
дочь с Петром II. 

 

 

В 14 лет он прибыл в Россию. Своей родиной 
он считал Голштинию, а лютеранство – родной 
религией. Россия была для него чуждой страной. 
По голштинской линии был правнуком шведского 
короля Карла XII. 

 

 

3. Малолетнего императора заточили 
Шлиссельбургскую крепость и держали там, в 
полной изоляции 24 года, где он превратился в 
болезненного и психически неполноценного 
человека.  

 
 

 4.  
Работа с исторической картой 

 

 

1.События какой 
войны отражены на 
карте? 

2. Перечислите 
наиболее значимые 
события войны. 
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Работа с визуальными источниками 
 

 

Какое событие эпохи 
дворцовых переворотов изображено 
на старинной гравюре? Назовите 
последствия этого события. 
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ТЕМА 5. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII СТОЛЕТИЯ. 
ЭПОХА ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ

 
Методические рекомендации для изучения темы 

Следует остановиться на понятии «просвещённый абсолютизм», как 
характеризуется политика Екатерины II. Просвещённым абсолютизмом 
называется особая форма абсолютизма, при которой властью проводится ряд 
мероприятий по реформированию феодального строя, и для обоснования 
используются отдельные принципы европейского просвещения. Это явление 
общеевропейское, но в большей степени характерно для стран с медленным 
развитием капиталистических отношений, где дворянство сохраняло свои 
привилегии. Рассмотрите основные мероприятия данной политики: 
секуляризацию церковных земель (1764 г.), создание Вольного экономического 
общества (1765 г.), созыв Уложенной комиссии (1767 – 1768 гг.). При 
подготовке вопроса о политике Павла I следует учесть неоднозначность оценок, 
существующую в исторической литературе. Одни историки его правление 
считают «непросвещённым абсолютизмом», другие – «военно–полицейской 
диктатурой», третьи – считают Павла «русским Гамлетом», четвёртые – 
«романтическим императором». Все сходятся в одном – самодержавие и 
личный деспотизм для него были одним и тем же. Укажите основные 
мероприятия продворянской политики Павла и его указы в области 
крепостного права. Обдумайте выводы. 

При рассмотрении внешней политики России подготовке необходимо 
выделить направления внешней политики России в первой половине XVIII в., 
это южное, северное и европейское; основные направления внешней политики 
России во второй половине XVIII в. – южное и западное. Дайте характеристику 
каждому направлению, оценить цели и результаты, основные военные 
конфликты их причины, ход, итоги. Сделайте вывод об успешности внешней 
политики государства.  

Следует рассмотреть основные тенденции культурного развития в XVIII 
в. – это секуляризация и европеизация. На смену средневековой 
традиционалистской культуре пришла новая, которая отличалась светскостью, 
рационалистическим мировоззрением, большим демократизмом и открытостью 
в контактах с культурами других стран и народов. Рекомендуется составит 
таблицу «Культура России в XVIII веке», в которой указывать необходимо 
дату, автора и достижение культуры государства, а также его значение. 

 
Форма работы на занятии: Работа с источниками на занятии, 

выступление студентов и общая дискуссия по теме; работа с таблицами, 
тестами, картами, визуальными рядами и проч. 

 
Понятийный аппарат темы: сенат; дворцовый переворот; 

просвещенный абсолютизм, просвещение, вольное экономическое общество, 
крепостничество, наказ, фаворитизм,  
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Основные даты темы: 1762,1762-1796, 1764, 1767-1768, 1768-1774, 1770, 
1774, 1775, 1773-1775, 1785, 1772,1793,1795, 1783, 1787-1791, 1791, 1796, 1796-
1801, 1797. 

 
Основные персоналии темы: С.В.Салтыков, С.А.Понятовский, 

Г.Г.Орлов, А.С.Васильчиков, Г.А.Потемкин, П.В.Завадовский, С.Г.Зорич, 
И.Н.Римкий-Корсаков, Е.Дашкова, И.Бицкой. 

  



 122 

КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
 

«ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ» ЕКАТЕРИНЫ II 
Время правления Екатерины II (до начала 1780-х гг.) именуется периодом 

«просвещенного абсолютизма». Под «просвещенным абсолютизмом» 
понимается политика абсолютизма в ряде европейских стран и в России во 
второй половине XVIII в., для которой характерно применение на практике 
некоторых идей французского Просвещения: уничтожение «сверху» и 
преобразование отживших и наиболее устаревших институтов феодального 
общества, осуществление реформ в области образования, судопроизводства. 
Причем правовая модернизация осуществлялась самим самодержцем и его 
приближенными при помощи советников-философов и прочих просвещенных 
людей. В целом политика просвещенного абсолютизма была консервативна и в 
политическом и в социальном плане и направлена на укрепление позиций 
дворянства как социальной опоры абсолютизма. 

Основные мероприятия Екатерины II в области внутренней политики 
Реформа органов государственного управления. 
Задача - укрепление власти самодержца. Пути ее реализации: ослабление 

центральных правительственных учреждений и усиление местных властей, 
губернской и уездной администрации. 

• 1763 г. - реформирован Сенат: он стал органом контроля за 
деятельностью государственного аппарата и высшей судебной инстанцией. 
Сенат лишился своей главной функции - законодательной инициативы, она 
фактически перешла к императрице. 

• С 1775 г., после подавления Пугачевского бунта, показавшего слабость 
и некомпетентность властей, начала проводиться в жизнь губернская реформа. 
Россия была разделена на 50 губерний по 300 - 400 тыс. жителей в каждой, 
губернии делились на уезды - по 20 - 30 тыс. Губернию возглавлял 
назначенный из столицы губернатор, иногда 2 - 3 губернии объединялись под 
властью генерал-губернатора, подчинявшегося только императрице. В городах 
вводилась должность городничего, назначаемого правительством. В уезде 
власть принадлежала избираемому дворянским собранием капитан-исправнику. 

• Создана система сословного суда. 
Созданная губернской реформой 1775 г. система местного управления 

сохранилась до 1864 г., а введенное ею административнотерриториальное 
деление - до 1917 г. 

2. Мероприятия в целях окончательного оформления и усиления 
дворянского сословия. 

• За время царствования Екатерины II помещикам было роздано более 800 
тыс. крестьян. Особенно быстро росло количество помещичьих усадеб на 
Украине и в Новороссии. 

• Экономическая помощь дворянству: в 1765 г. было создано Вольное 
экономическое общество для помощи дворянскому предпринимательству. 

• 1785 г. - Жалованная грамота дворянству подтвердила привилегии, 
которыми уже пользовались дворяне: монопольное право на владение 
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крестьянами, землями, недрами, освобождение от обязательной службы 
государству, от телесных наказаний, подушной подати; право на торговлю и 
предпринимательство; право на передачу дворянского звания по наследству и 
невозможность его лишиться иначе как по суду. 

Таким образом, дворянство превращалось в политически господствующее 
сословие в государстве. 

3. Шаги по дальнейшей «европеизации» страны, либерально-
просветительские начинания. 

В большинстве своем оказались неоконченными и нерезультативными и 
были отторгнуты русской действительностью: 

а) попытка выработать новое законодательство на основе принципов 
Просвещения. 

В 1767 г. была созвана Комиссия по составлению нового Уложения. 
Депутаты от территорий и сословий должны были выработать конкретные 
законы на основе общих принципов, изложенных императрицей в написанном 
ею «Наказе». Продолжавшиеся в течение года дебаты лишь познакомили 
императрицу с реальным состоянием дел в стране и запросами сословий, а 
практического результата в виде новых законов не дали - под предлогом войны 
с Турцией деятельность Комиссии была приостановлена. Больше она не 
собиралась; 

б) попытка создать в России третье сословие из горожан и купцов по 
образцу западно-европейских стран. В 1785 г. была обнародована Жалованная 
грамота городам: городское население разделено на 6 разрядов; устанавливался 
ряд привилегий для купечества и именитых горожан; появились органы 
городского самоуправления. Но на фоне дворянских привилегий, привилегии 
горожан оказались неощутимыми. 

4. Секуляризация церковных владений 1764 г. 
Имела два следствия. 
• Окончательно решила спор о церковных вотчинах в пользу светской 

власти. Это обеспечило поступление в казну почти 1,4 млн руб., из которых 
менее половины отпускалось на содержание монастырей, церквей, госпиталей и 
богаделен, а остальные деньги поступали в бюджет государства. 

• Улучшилось положение бывших монастырских крестьян. Работа на 
монастырской барщине была заменена денежным оброком, что в меньшей 
степени регламентировало хозяйственную деятельность крестьян. Кроме того, 
крестьяне получали в свое пользование часть монастырских земель. 

5. Мероприятия в области культуры и образования: 
• грандиозная градостроительная программа: строились Тверь (после 

пожара), Одесса, Севастополь, Николаев, Екатеринослав, Мариуполь; 
• сбор художественных коллекций - положено начало Эрмитажу, 

Публичной библиотеке; 
• проводятся первые художественные выставки, аукционы картин; 
• высокая степень свободы слова, журнальная полемика; 
• создана система воспитательных и образовательных учреждений под 

руководством И.И. Бецкого: закрытые сословные училища, воспитательные 
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дома для сирот, 2-классные училища в уездах, 4- классные в губернских 
городах. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВЛЕНИЯ ПАВЛА I 

Анализируя внутреннюю политику Павла I, необходимо отметить, что 
для нее характерна противоречивость и непоследовательность. 

Управление страной 
В день коронации, 5 апреля 1797 г., Павел издал новый закон о 

престолонаследии: женское правление отныне не допускалось, престол 
переходил по праву первородства и только по мужской линии царствующего 
дома. 

Павел I изменил административное деление страны: уменьшил число 
уберний до 41, из которых 11 (Лифляндия, Эстляндия, Курляндия и другие 
новоприобретенные земли) восстанавливали традиционные формы 
самоуправления; однако на практике были восстановлены лишь местные 
судебные органы, реальная же власть оставалась в руках губернатора. 

Положение дворянства 
Были нарушены дворянские вольности и привилегии, дарованные 

Жалованной грамотой 1785 г.: запрещались губернские дворянские собрания, 
усиливался контроль губернатора и генерал-прокурора Сената за уездными 
дворянскими собраниями, в отдельных случаях применялись телесные 
наказания для дворян, дворянам запрещалось подавать коллективные 
челобитные царю. 

Однако применение телесных наказаний могло быть осуществлено лишь 
после лишения дворянского звания по суду за соответствующие преступления, 
дворяне по-прежнему могли индивидуально обращаться к царю. Павел I щедро 
раздавал земельные наделы, стремясь экономически укрепить дворянство, 
учредил для него Г осударственный вспомогательный банк, дававший ссуду с 
большой отсрочкой платежа и на льготных условиях. 

Реформа армии 
Данная реформа наиболее болезненно была воспринята дворянством 

(причем, столичным), хотя объективно была необходима. Из 400-тысячного 
списочного состава не хватало 50 тыс. человек, их содержание было 
разворовано командирами, 70% офицерского состава числилось лишь на 
бумаге, офицеры-гвардейцы были не воинами, а царедворцами, посещавшими 
театры и балы, ходившими во фраках. 

Павел заставил всех офицеров служить: кончились тянувшиеся годами 
отпуска, прекратилась практика записи в гвардию с рождения; офицер должен 
был персонально отвечать за выучку своего подразделения. Нерадивость 
наказывалась чаще всего ссылкой в имение, в провинцию, в армейский полк. 

Возросшие тяготы службы, зачисление гатчинцев в гвардию, новые 
воинские уставы вызывали ропот. Всеобщее негодование спровоцировали 
новый мундир по прусскому образцу, парик с буклями и косами для солдат. Но 
при этом улучшилось содержание солдат, армейские офицеры стали быстрее 



 125 

продвигаться по службе; из службы исключались офицеры-недворяне, 
выслужившиеся из унтер-офицеров. 

Наибольшее сопротивление и возмущение столичного дворянства 
вызвала мелочная регламентация быта. Разительно изменился облик 
Петербурга, он стал напоминать Гатчину: двухцветные черно-белые будки 
часовых со шлагбаумами, верстовые столбы. Запрещено было носить фраки, 
круглые шляпы, предписывались немецкие камзолы, треуголки, парики и 
башмаки с пряжками. В 10 часов вечера повсюду гасили огни, и столица 
должна была отходить ко сну. Обедать все должны были в 1 час дня. Офицерам 
не разрешалось ездить в закрытой карете, а лишь верхом и в дрожках. 
Дворянство, привыкшее к сравнительно широкой личной свободе, 
почувствовав контраст с прошедшим царствованием, язвительно высмеивало 
нововведения и по ночам веселилось за двойными шторами. 

В то же время Павел строго следил за соблюдением законов: в 
специальный ящик любой человек мог бросить жалобу - ответ императора 
печатался в газете. Таким образом вскрылись многие злоупотребления, за 
которые Павел карал, невзирая на лица. 

Павел требовал беспрекословного и молниеносного повиновения, он 
окружил себя придворными сомнительных личных качеств (полицмейстер Н.А. 
Аракчеев, брадобрей И.П. Кутайсов), увлекся девицей Лопухиной и стал с 
подозрением относиться к жене и старшему сыну, опасаясь за свой престол. 
Самовластие Павла превращалось в деспотизм. Смысл павловских 
преобразований был современникам непонятен, а «нелепицы и оскорбления в 
безделицах» были на виду. В ночь с 11 на 12 марта 1801 г. император Павел I 
был убит заговорщиками, прикрывавшими свои личные интересы заботой о 
государстве и династии. 
Павловский режим, получивший в некоторых учебниках название «военно-
полицейской диктатуры» или (по Н.Я. Эйдельману) «непросвещенного 
абсолютизма», - завершился. Александр I обещал править «по уму и сердцу» 
бабки своей, Екатерины II 

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в. 
Екатерина II закончила начатое Петром Великим превращение России в 

империю. В ее царствование Россия стала авторитетной европейской и мировой 
державой, диктовавшей свою волю другим государствам. В историографии 
имперскую политику традиционно связывают лишь с приобретением новых 
территорий. Но вторая грань этой политики - колонизация вновь 
приобретенных территорий, успешно проводившаяся в период правления 
Екатерины II. Г лавные события внешней политики в царствование Екатерины - 
две русско- турецкие войны и три раздела Польши между Австрией, Пруссией 
и Россией. 

При анализе внешней политики России данного периода следует 
учитывать, что ее попытки активных действий натолкнулись на 
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противодействие таких крупных европейских держав, как Франция, Англия, 
Австрия. 

1. Русско-турецкие войны. 
• Война 1768 - 1774 гг. 
Попытки турецкой армии прорваться в глубь России были парализованы 

войсками под командованием П. А. Румянцева. Кампания 1768 - 1769 гг. 
закончилась для турков неудачей, но не принесла особого успеха и русской 
армии. Перелом наступил лишь в 1770 г., когда военные действия развернулись 
на Нижнем Дунае. П.А. Румянцев, показав блестящее полководческое 
искусство, одержал ряд значительных побед при Ларге и Кагуле (летом 1770 г.). 
В это время русская эскадра под командованием Г.А. Спиридова впервые в 
истории совершила переход из Балтийского моря вокруг Европы в восточную 
часть Средиземноморья, при полном отсутствии на пути следования 
собственных баз и в условиях враждебного отношения Франции. Оказавшись в 
тылу турецкого флота, она 5 июня 1770 г. в Чесменской бухте (в Эгейском 
море) разгромила противника, который вдвое превосходил русскую эскадру по 
численности кораблей и вооружению. 10 июля 1774 г. в деревне Кючук- 
Кайнарджи был подписан мирный договор: к России отошла часть побережья 
Черного моря (между Днепром и Бугом), Керчь и Еникале в Крыму, Кубань и 
Кабарда; на Черном море устанавливалась свобода мореплавания для русских 
торговых судов с правом выхода в Средиземное море; Крым признан 
независимым от Османской империи; Турция должна выплатить контрибуцию 
в 450 тыс. рублей. Война 1787 - 1791 гг. В 1787 г. Турция попыталась высадить 
десант на Кинбурнскую косу, но атака была отбита русскими войсками под 
командованием А.В. Суворова. В сентябре 1789 г. османы предприняли новое 
наступление, но и на этот раз русские войска под командованием А.В. 
Суворова одержали победу над турками на реке Рымник (войска Суворова 
насчитывали 7 тыс. человек, австрийцев - 18 тыс., турков - 100 тыс. человек). 
Победа была достигнута «не числом, а умением». Самым примечательным 
сражением всей войны был штурм Измаила (турецкая крепость в устье Дуная, 
считавшаяся неприступной), осуществленный в 1790 г. войсками под 
командованием А.В. Суворова. 31 июля 1791 г. русский флот под 
командованием Ушакова разгромил османскую эскадру у мыса Калиакрии 
(близ Варны). 29 декабря 1791 г. был заключен Ясский мирный договор: к 
России отошло все северное побережье Черного моря (Новороссия); Турция 
признала присоединение к России Крыма и установление протектората над 
Грузией. 

2. Участие России в разделах Речи Посполитой. 
В результате трех разделов Речи Посполитой (1772, 1793, 1795) к России 

отошли Западная Белоруссия, Литва, Волынь и герцогство Курляндское. К 
Пруссии - центральная часть с Варшавой, Австрия захватила южную часть 
Польши. Речь Посполитая перестала существовать как самостоятельное 
государство. Для политики Екатерины II в отношении вновь приобретенных 
территорий характерно стремление объединить их со своей империей, 
нивелировать различия. На них распространялось административное 
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устройство исконных областей, вводились подушная подать и рекрутский 
набор, подтверждалось крепостное право. Дворянство этих областей получало 
все права и привилегии русского дворянства. 

3. Расширение территории государства и покровительство славянским и 
христианским народам 

Отстаивая свои государственные интересы, Россия брала на себя роль 
защитницы и опоры всех славянских и христианских народов. В 1783 г. по 
Георгиевскому трактату Восточная Грузия переходила под покровительство 
России, Екатерина II обещала покровительство армянам: началось их массовое 
переселение в Россию. В Новороссии, Поволжье, Южном Приуралье получали 
приют и земли болгары, сербы, черногорцы, албанцы, немцы-колонисты. 
Продолжалось и расширение русских земель за счет географических открытий: 
в 1784 г. Г.И. Шелехов положил начало поселениям русских на Аляске. За 
время царствования Екатерины II численность населения на основной 
территории увеличилась с 19,2 млн до 29 млн человек, на присоединенных 
проживало 7 млн человек, итого в 1796 г. - 36 млн человек. 

4. Участие России в антифранцузской коалиции. 
1789 г. начинается Великая французская революция. В 1790 г. был 

подписан договор о вооруженном вторжении во Францию трех держав: России, 
Австрии, Пруссии. Россия разорвала дипломатические и торговые отношения с 
Францией. При Екатерине II Россия не приняла участия в военных действиях 
против Франции, поскольку была занята решением польского вопроса. В 1797 
г. была сформирована антифранцузская коалиция, куда вошли Россия, Австрия, 
Турция, Англия и Неаполитанское королевство. Поводом для начала войны 
стал захват Наполеоном острова Мальты, принадлежавшего Мальтийскому 
ордену. Война 1798 - 1799 гг. во всем блеске раскрыла военный талант А.В. 
Суворова и Ф.Ф. Ушакова. Эскадра Ушакова вошла в Средиземное море и 
освободила захваченные французами Ионические острова, в том числе 
крепость Корфу. Затем российские десанты вошли в Неаполь и Рим. А.В. 
Суворов во главе русских и австрийских войск освободил от французов 
Северную Италию. Затем русские войска поспешили на помощь корпусу А.М. 
Римского-Корсакова, оставшемуся в Швейцарии без австрийских союзников 
против вчетверо превосходившего численностью противника. Спеша на 
выручку Римскому-Корсакову, Суворов избрал самый короткий и в то же время 
самый трудный путь через Сен-Готардский перевал. В сентябре 1799 г. 
состоялся героический переход Суворова через Альпы. В боях у Сен-Готарда и 
Чертова Моста противник был разбит. Но помощь Римскому-Корсакову 
запоздала, и он был разгромлен. В ответ Павел отозвал войска в Россию и в 
1800 г. разорвал союз с Австрией и с Англией. Начинается сближение Павла I с 
Францией. Велась подготовка к войне с Австрией и Англией, и даже 
планировался совместный поход русско- французских войск в Индию. Смерть 
Павла помешала этим планам. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
5.1. План семинарского занятия «Эпоха Просвещения в России» 
1.Основные проблемы русского просвещения (вопрос об условиях и 

времени возникновения просветительской идеологии в России; теоретические 
основы идеологии просветительства; особенности русского Просвещения; роль 
М.В. Ломоносова в русском Просвещении). 

2. Конкурс в вольном экономическом обществе: цели, проекты, 
результаты. ПредложенияА.Я.Поленова.  

3. «Наказ» Екатерины и обоснование в нем российского «просвещенного 
абсолютизма»: история создания «Наказа», крестьянский вопрос. 

4. Деятельность Уложенной комиссии. Наказы депутатам Уложенной 
комиссии от разных сословий. Защита крепостничества и дворянских 
привилегий в Уложенной комиссии (М.М. Щербатов).Итоги деятельности 
Уложенной комиссии. 

5. Конституционный проект С.Е.Десницкого. 
6. Общественно-политические взгляды А.П.Сумарокова (о крестьянах, 

крепостном праве, дворянах и привилегиях) 
7. Сатирические журналы Н.И.Новикова. Образ дворянина в журналах. 

Расправа над Новиковым. 
8. Критика екатерининского режима М.М.Щербатовым 
9. Общественно-политические взгляды Д.И.Фонвизина 
10. Журнальные проекты И.А.Крылова и его жизненный путь. 
11. Взгляды А.Н.Радищева по отношению к социально-политическому 

строю государства. 
 

5.2.План семинарского занятия «Внутриполитическое развитие 
России в эпоху Просвещения» 

1. Социальная структура российского общества. 
2. Движение Е.Пугачева. Причины. Ход. Итоги. 
3. Причины реформы управления, суда и укрепления позиций дворянства 

в целом после восстания Е.И. Пугачева. 
4. Реформа управления 1775 г. 
5.«Жалованная грамота дворянству» о сословных привилегиях 

господствующего класса. 
6. Дворянское самоуправление и его роль в государственной машине 

абсолютизма. 
7. Секуляризация. Причины и результаты.  
 

5.3. План семинарского занятия «Внешняя политика второй 
половины XVIII века» 

1.Задачи внешней политики России. 
2. Общая характеристика основных направлений внешней политики 

России. 
3. «Восточный вопрос»: понятие, сущность. Русско-турецкие войны. 
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4. Разделы Польши. 
5. Борьба с революционной Францией. 
6. Итоги и уроки внешней политики России.  

 
Работа с историческим источником «Всякая всячина» 

Внимательно ознакомьтесь с журналом эпохи XVIII столетия. Опишите 
время и условия создания журнала. Дайте характеристику журнала (внешняя 
критика источника) как печатного издания: качество печати, особенности 
издания, выходные данные, авторство. Выберите одну из тем, освещенных в 
журнале и дайте ее подробный анализ (внутренняя критика источника). В 
конечном итоге работа должна представлять собой статью по проблеме, у 
которой есть автор (студент, подготовившей работу), название 
(сформулировать заголовок статьи), научный аппарат (наличие сносок на 
цитаты из текста). Как и в любой статье в Вашей работе должны быть три 
базовые части (введение, основная часть, заключение), актуальность темы, 
краткий историографический обзор, заключение, резюмирующее все 
вышесказанное.  

На семинар каждый студент приносит свою статью, написанную на 
основе исторического источника – сатирический журнал «Всякая 
всячина».  

 
5.4. Практикум по теме 

Прочитайте документы и ответьте на вопросы 
Документ 1 
«Е.в. императрица всероссийская за себя, своих потомков, наследников и 

приемников в срок и способом, определенными в следующей статье, вступит во 
владение землями и провинциями, расположенными и заключающимися в 
линии, означенной на карте, начинающейся от поселения Друи, находящегося 
на оконечности Семигалии на левом берегу Двины; отсюда линия 
продолжается через Нароч и Дубраву, направляясь по границе Виленского 
воеводства на местечко Столпега, идет к Несвижу, потом к Пинску, а отсюда 
проходя через Кунев между Вышгородом и Новогробли близ границы Галиции, 
по которой она следует до реки Днестра; следуя по течению этой реки, она 
оканчивается у Егорлыка, нынешней границы России с этой стороны, так что 
все земли, города и округи вышеуказанные будут принадлежать на вечные 
времена Российской империи и отныне гарантируются за нею е.в. королем 
прусским самым формальным и обязательным образом!». 

« …границы Российской империи, начинаясь от их настоящего пункта, 
будут простираться вдоль границы между Волынией и Галицией до реки Буга; 
отсюда граница направится, следуя по течению этой реки до Брест Литовска и 
до пограничной черты воеводства этого имени и Подляхии; затем она 
направится по возможности по прямой линии границами воеводств Брестского 
и Новгородского до реки Немана напротив Гродно, откуда она пойдет вниз по 
этой реке до места, где она вступает в прусские владения, а потом, проходя по 
прежней прусской границе с этой стороны до Полангена, она направится без 
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перерыва до берегов Балтийского моря на нынешней границе России близ Риги, 
так что все земли, владения, провинции, города, местечки и деревни, 
заключающиеся в вышеозначенной черте, будут присоединены навсегда к 
Российской империи и спокойное и неоспоримое владение будет за ней и будет 
ей гарантировано достоверным и торжественным образом е.в. императором 
римским 20. 

Задания 
1. О чём идёт речь в нижеприведённых документах?  
2. Объясните причины этих событий.  
3. Какие последствия имел этот шаг для дальнейшего развития 

России? Объясните последствия событий для российской внутренней и 
внешней политики. 

 
Документ 2 
«Трактат мира 1774 года Июля 10, а Эгиры 1188 года 14 дня Луны 

ДжемазиельЕввеля; изъяснительная конвенция 1779 года Марта 10, а Эгиры 
1193 года 20 дня Джемазиель-Ахыра; трактат торговли 10 Июня 1783, а Эгиры 
1197 года 21 Реджеба, и акт, объясняющий присоединение к Российской 
Империи Крыма и Тамана, и что границею есть река Кубань, 1783 года Декабря 
28 дня, а Эгиры 1198 года Сафара, силою сего мирнаго договора 
подтверждаются во всех их статьях, исключая те только, которыя сим 
трактатом или же прежним в одном после другаго отменены, и обе 
Высокиядоговаривающияся стороны обязуются оныя свято и ненарушимо 
содержать, и с доброю верою и точностию исполнять. Cт. III. В следствии того, 
как в прелиминарном втором артикуле положено, что река Днестр навеки имеет 
быть границею между обеими Империями, так что впредь пределы Империи 
Всероссийской имеют простираться до помянутой реки, и ныне обе 
договаривающияся Империи между собою согласилися и постановили, что 
между Империeю Всероссийскою и Портою Оттоманскою пребудет границею 
река Днестр, так, что все земли, на левом берегу помянутой реки лежащия, 
имеют остаться вечно в совершенном и беспрепятственном владении 
Всероссийской Империи, а на правом берегу помянутой реки и лежащия все 
земли, по возвращении их со стороны Всероссийской Империи, имеют остаться 
вечно в совершенном и беспрепятственном владении Порты Оттоманской»21. 

Задания 
1. Итогом какого события стал данный договор? Когда он был 

подписан, какими сторонами? Как изменились границы русского государства. 
Каково значение данного документа? 

 

 

                                                           
20   Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 2004. 
С. 178-179. 
21 Договоры с Востоком политические и торговые / Собрал и издал Т. Юзефович. — СПб: 1869. — С. 41—49 
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Подражая примерам правосудия, милосердия и милости в бозе 
почивающих, российский престол украсивших и прославивших предков наших 
и движимы будучи собственною нашею матернею любовию и отличною 
признательностию к российскому дворянству, по благоразсуждению и 
изволению нашему императорскому повелеваем, объявляем и утверждаем в 
память родов для пользы российского дворянства и службы нашей и империи 
следующия статьи на вечные времена и непоколебимо. 

А) О личных преимуществах дворян  
1 Дворянское название есть следствие, истекающее от качества и 

добродетели начальствовавших в древности мужей, отличивших себя 
заслугами, чем обращая самую службу в достоинство, приобрели потомству 
своему нарицание благородное.  

3 Дворянин сообщает дворянское достоинство жене своей. 
4 Дворянин сообщает детям своим благородное дворянское достоинство 

наследственно.  
5 Да не лишится дворянин или дворянка дворянского достоинства, буде 

сами себя не лишили оно- го преступлением, основанием дворянского 
достоинства противным. 

6 Преступлении, основания дворянского достоинства разрушающия и 
противные суть следующия: 1) Нарушение клятвы. 2) Измена. 3) Разбой. 4) 
Воровство всякого рода. 5) Лживыя поступки. 6) Преступления, за кои по 
законам следовать имеет лишение чести и телесное наказание. 7) Буде доказано 
будет, что других уговаривал или научал подобные преступления учинить. 

7 Но понеже дворянское достоинство не отъемлется, окромя 
преступления, брак же есть честен и законом Божиим установлен, и для того 
благородная дворянка, вышедши замуж за недворянина, да не лишится своего 
состояния, но мужу и детям не сообщает она дворянства. 

 9 Без суда да не лишится благородной чести. 
12 Да не судится благородный, окроме своими равными.  
13 Дело благородного, впадшего в уголовное преступление и по законам 

достойного лишения дворянского достоинства, или чести, или жизни, да не 
вершится без внесения в Сенат и конфирмации императорскаго величества.  

15 Телесное наказание да не коснётся до благородного.  
17 Подтверждаем на вечныя времена в потомственные роды российскому 

благородному дворянству вольность и свободу. 
18 Подтверждаем благородным, находящимся в службе, дозволение 

службы продолжать и от службы просить увольнения по сделанным на то 
правилам.  

19 Подтверждаем благородным дозволение вступать в службы прочих 
европейских нам союзных держав, и выезжать в чужие краи.  

21 Благородный имеет право по прозвании своём писаться помещиком 
его поместий, так и вотчин ником родовых, наследственных и жалованных его 
вотчин. 

22 Благородному свободная власть и воля оставляется, быв первым 
приобретателем какого имения, благоприобретённое им имение дарить, или 

Документ 3. 
ИЗ «ГРАМОТЫ НА ПРАВА, ВОЛЬНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

 БЛАГОРОДНОГО РОССИЙСКОГО ДВОРЯНСТВА». 
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завещать, или в приданые или на прожиток отдать. или передать, или продать, 
кому заблагоразсудит. Наследственным же имением да не распоряжаетинако, 
как законами предписано. 

26 Благородным подтверждается право покупать деревни.  
28 Благородным дозволяется иметь фабрики и заводы по деревням. 
34 Подтверждается благородным право собственности в лесах, растущих 

в их дачах, и свободного их употребления в полной силе и разуме, как в 
милостивом указе 22 сентября 1782 года изображено. 

35 По деревням помещичий дом имеет быть свободен от постоя. 
36 Благородный самолично изъемлется от личных податей. Б) О собрании 

дворян, установлении общества дворянского в губернии и о выгодах 
дворянского общества  

38 Дворянство собирается в губернии по позыву и дозволению генерал-
губернатора, или губернатора, как для вверенных дворянству выборов, так и 
для выслушивания предложений генерала- губернатора, или губернатора, 
всякие три года в зимнее время. 

39 Собранию дворянства в наместничестве дозволяется избрать 
губернского предводителя дворян ства той губернии; и для того собранию 
дворянства всякие три года представить из уездных дворянских предводителей 
двух государеву наместнику или правителю, и которого из сих генерал-
губернатор или губернатор назначит, тому и быть губернским предводителем 
той губернии. 

47 Собранию дворянства дозволяется представить генерал-губернатору 
или губернатору о своих общественных нуждах и пользах. 

48 Подтверждается собранию дворянства дозволение делать 
представления и жалобы чрез депутатов их как Сенату, так и императорскому 
величеству на основании узаконений ...  

65 Собранию дворянства дозволяется исключать из собрания дворянства 
дворянина, который опорочен судом, или которого явный и бесчестный порок 
всем известен, хотя бы и судим ещё не был, пока оправдается. 

Каковы причины и условия принятия этого документа? 
 
Документ 4. 

ИЗ «ГРАМОТЫ НА ПРАВА И ВЫГОДЫ ГОРОДАМ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ» 

Е) О гильдиях и о гильдийских выгодах вообще 
92 Дозволяется всякому, какого бы кто ни был пола, или лет, или рода, 

или поколения, или семьи, или состояния, или торга, или промысла, или 
рукоделия, или ремесла, кто за собою объявит капитал выше тысячи рублей до 
пятидесяти тысяч рублей, записаться в гильдии. 

99 Записавшимся в гильдии подтверждается дозволение при рекрутском 
наборе или наряде работников вместо наличного рекрута или работника 
платить, поскольку указом предписано (есть или будет), разполагая деньги по 
числу душ, с которых набор или наряд в тот год назначен. Буде же кто 
записавшийся в гильдии добровольно сам пойдёт или сына запишет в военную 
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службу, то оное запрещается. Но обществу градскому зачесть онаго за рекрута 
при первом наборе. 

101 Записавшихся в гильдии не избирать к следующим казённым 
службам. Где оныя ещё суть, а имянно: к продаже соли или вина, или инаго 
чего, казне принадлежащего; к смотрению казне принадлежащего.Вразныя 
должности, известныя под названием ларичных, целовальников, носильщиков, 
дрягилей. Щетчиков и караульщиков казне принадлежащего. К 
приуготовлениюдворцоваго или казне принадлежащего; а вместо того платить 
гильдиям вообще. По скольку указом предписано есть или будет. 

Ж)О первой гильдии 
102 В первую гильдию вписать всякого пола и лет, кто объявит капитал 

выше десяти тысяч рублей и до пятидесяти тысяч рублей. 
103 В первой гильдии кто объявит более капитал, тому даётся место пред 

тем, кто менее объявил капитала. 
104 Первой гильдии не токмо дозволяется, но и поощряется производить 

всякие внутри и вне империи торги, товары выписывать и отпускать за море, 
оные продавать, выменивать и покупать оптом или подробно, на основании 
законов. 

105 Первой гильдии не запрещается иметь или заводить фабрики, заводы 
и морскиявсякия суда. 106 Первой гильдии дозволяется ездить по городу в 
карете парою. 107 Первая гильдия освобождается от телесного наказания.  

З) О второй гильдии  
108 Во вторую гильдию вписать всякого пола и лет, кто объявит капитал 

выше пяти тысяч рублей и до десяти тысяч рублей.  
109 Во второй гильдии кто объявит более капитал, тому даётся место 

пред тем, кто менее объявил капитала. 
110 Второй гильдии не токмо дозволяется, но и поощряется производить 

всякия внутри империи торги, и товары возить водою и сухим путём по 
городам и ярманкам, и по оным продавать, выменивать и покупать потребное 
для их торгу оптом или подробно, на основании законов. 

111 Второй гильдии не запрещается иметь или заводить фабрики, заводы 
и речныявсякия суда. 112 Второй гильдии дозволяется ездить по городу в 
коляске с парою. 113 Вторая гильдия освобождается от телесного наказания.  

И) О третьей гильдии  
114 В третью гильдию вписать всякого пола и лет, кто объявит капитал 

выше тысячи рублей и до пяти тысяч рублей.  
116 Третьей гильдии не токмо дозволяется, но и поощряется производить 

мелочный торг по городу и по уезду, продавать мелочной товар в городе и в 
округе, и тот мелочной товар возить водою и сухим путём по сёлам, селениям и 
сельским торжкам, и на оных торжках продавать, выменивать и покупать 
потребное для мелочного торгу оптом или подробно в городе и округе. 

117 Третьей гильдии не запрещается иметь станы, производить рукоделие 
и иметь и содержать малые речные суда.  

118 Третьей гильдии дозволяется иметь трактиры, герберги, торговыя 
бани и постоялые дворы для проезжих и прохожих людей.  
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119 Третьей гильдии запрещается по городу ездить в карете и впрягать 
зимою и летом более одной лошади. 

Задание 
Каковы причины и условия принятия этого документа?  
 
Используя информацию из документа 3 и документа 4, заполните 

таблицу: 
Сословия Условия 

приобретения 
сословного звания 

Основные права 

Дворянство
 

  

Купечество:
 

I гильдия 
II гильдия 
III 

гильдия 

  
  
  

 
Дайте определения терминам:  
Просвещенный абсолютизм 

Наместничество 
Уложенная комиссия 
Реформа 
«Наказ 
Секуляризация 
Капиталистые крестьяне 
Экономические крестьяне  
Городничий 
Отходники 
Мещане 
 
Тест 
1. К событиям русско-турецкой войны 1768 – 1774 гг. не относится … 
а) Чесменская битва;  б) битва при Ларге;  в) битва при 

Ставучанах. 
 
2. Крым вошёл в состав России в царствование … 
а) Фёдора Алексеевича;  б) Петра I; в) Екатерины II. 
 
3. В ходе русско-турецкой войны 1787 – 1791 гг. … 
а) была взята крепость Измаил; 
б) состоялось сражение под Кромами; 
в) произошло сражение при Гренгаме. 
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4. Русско-турецкая война 1787 – 1791 гг. завершилась подписанием … 
а) Сан-Стефанского мирного договора; 
б) Адрианопольского мирного договора; 
в) Ясского мирного договора. 
 
5. Даты 1772, 1793, 1795 гг. связаны с … 
а ) политикой «вооружённого нейтралитета», проводимой Екатериной II; 
б) войнами с Турцией второй половины XVIII в.; 
в) разделами Речи Посполитой. 
 
6. К итогам разделов Польши не относится … 
а) получение польскими землями широкой автономии в составе 

Российской империи; 
б) появление в России так называемого «польского вопроса», осложнение 

отношений между русскими и поляками; 
в) объединение всех польских земель в составе России способствовало 

росту национального польского самосознания. 
 
7. Верельский мир ознаменовал … 
а) окончание русско-шведской войны 1788 – 1790 гг.; 
б) присоединение Крыма; 
в) третий раздел Речи Посполитой. 
 
8. Итальянским походом русской армии руководил … 
а) Ф.Ф. Ушаков;  б) А.В. Суворов;  в) Ф.В. Ростопчин. 
 
9. Русский полководец. Автор книги «Наука побеждать». 
а) А.В. Суворов;  б) М.И. Кутузов;  в) П.А. Румянцев. 
 
10. Русским флотом, штурмовавшим остров Корфу, командовал … 
а) Ф.Ф. Ушаков;  б) Г.А. Спиридов;  в) П.С. Нахимов. 
 
11. Одним из фаворитов Екатерины Великой 
а) А.Разумовский;  б) А.Орлов;  в) Г.Потемкин. 
 
12. Екатерина составила «Наказ», опираясь на работы 
а) Вольтера;  б) Гете;  в) Шиллера. 
 
13. В каком году Крым вошел в состав Российской империи 
а) 1774 г.;  б) 1783 г.;  в) 1791 г. 
 
14.Укажите годы правления Екатерины II: 
а) 1761-1791гг.;  б) 1762-1792 гг.;  в) 1762-1794гг.;  г) 

1762-1796гг. 
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15. Политика Екатерины II носит название: 
а) эпоха дворцовых переворотов;  
б) бироновщина; 
в) просвещенного абсолютизма. 
 
16.Учреждение Смольного института состоялось в … 
а) 1762 г.; б) 1763 г.; в) 1764 г.; г) 1765 г. 
 
17.Реформа управления Украиной была проведена в …  
а) 1762 г.; б) 1763 г.; в) 1764 г.; г) 1765 г. 
 
18.Реформа управления Украиной заключалась в …  
а) уничтожении гетманства; 
б) учреждении Малороссийской коллегии; 
в) создании автономии на Украине; 
г) даровании независимости Украине. 
 
19.Наиболее привилегированным сословием в XVIII в являлось (-лись) 
а) духовенство;  б) дворянство;  в) казачество;  г) 

мещане. 
 
20.Территория, на которой разрешалось в России постоянное проживание 

евреев, называлась 
а) Колония; б) Местничество; в) черта оседлости; г) опричные земли. 
 
21.Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева проходила в 

… 
а) 1767 – 1769 гг.; б) 1769 – 1771 гг.; в) 1771 – 1773 гг. г) 1773 – 

1775 гг. 
 
22.Что было одной из причин начала Пугачевского бунта? 
а) введение рекрутской повинности;   
б) запрещение продавать крестьян без земли; 
в) ликвидация казачьих вольностей;   
г) предоставление иностранным купцам права беспошлинной торговли на 

Волге. 
 
23.Среди соратников Е.И. Пугачева был бесстрашный воин и 

талантливый поэт – …  
а) И.Н. Чика-Зарубин;  б) Салават Юлаев; 
в) И.Н. Белобородов;  г) поэтов в окружении Е.И. Пугачева не 

было. 
 
24.Что из перечисленного характеризует внутреннюю политику 

Екатерины II? 
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а) созыв Уложенной комиссии;    б) принятие Табели о 
рангах; 

в) созыв первого в истории Земского собора;  г) принятие Указа о 
единонаследии. 

 
25.К царствованию Екатерины II не относятся два из перечисленных 

документов… 
а) «Наказ» Уложенной комиссии;  б) «Жалованная грамота 

дворянству»; 
в) «Табель о рангах»;    г) «Соборное уложение». 
 
26.Правительство Екатерины II издало «Грамоту на права, вольности и 

преимуществаа) благородного российского дворянства» в … 
а) 1765 г.;  б) 1775 г.;  в) 1785 г.;  г) 1767 г. 
 
27.«Жалованная грамота дворянству»: 
а) впервые избавила дворян от обязательной государственной службы; 
б) сделала власть помещиков над крестьянами неограниченной; 
в) подтвердила многие ранее данные дворянству привилегии; 
г) создала органы дворянского самоуправления на общегосударственном 

уровне; 
 
28.«Жалованная грамота» городам, где купеческая верхушка получила 

больший доступ к городскому самоуправлению, освобождение от подушной 
подати и рекрутской повинности, появилась в 

а) 1767 г.;  б) 1785 г.;  в) 1775 г.;  г) 1773 г. 
 
29.«Жалованная грамота городам» была направлена на 
а) введение системы городского самоуправления; 
б) создание в городах магистратов; 
в) ликвидацию «белых слобод»; 
г) учреждение коллегий. 
 
30.Реформа Сената была проведена в … 
а) 1763 г.;  б) 1764 г.;  в) 1765 г.;  г) 1766 г.; 
 
31.Что из названного относится к целям и результатам внешней политики 

России в период правления Екатерины II? 
а) получение прямого выхода к Балтийскому морю; 
б) утверждение России на Черном море; 
в) передача под российский контроль проливов Босфор и Дарданеллы; 
г) вхождение в состав Российской империи Финляндии. 
 
32.Какой ряд дат отражает начало русско-турецких войн? 
а) 1762 г.,1790 г.; б) 1768 г.,1787 г.; в) 1774 г.,1792 г.; г) 1785 г.,1799 г. 
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33.В результате какого события Россия завоевала выход в Черное море? 
а) войны России с Турцией и Крымом в 1676–1681 гг.; 
б) присоединения украинских земель в 1654 г.; 
в) Русско–турецкой войны 1768–1774 гг.; 
г) Русско–турецкой войны 1806–1812 гг. 
 
34.В каком ряду указаны имена выдающихся русских полководцев, 

участников Семилетней и русско-турецких войн второй половины XVIII в.? 
а) А. Суворов и П. Румянцев;  б) П. Нахимов и В. Корнилов; 
в) В.А. Корнилов, Ф.Ф. Ушаков;  г) А. Меншиков и Б. Шереметев. 
 
35.Установите соответствие между фамилиями военачальников и 

сражениями, в которых они прославились. 
1. А. Суворов                         А) Чесменское сражение 
2. Г. Спиридов                       Б) взятие крепости Измаил 
3.П. Румянцев                       В) сражение при Кагуле 
4.Г.А. Потемкин                   Г) строительство Херсона, Николаева. 
 
36.Взятие Измаила состоялось в 
а) 1783г.;  б) 1785г.;  в) 1790г.;  г) 1793г. 
 
37.Кючук-Кайнарджайский мир подписан в: 
а) 1772г.;  б) 1774г.;  в) 1776 г.;  г) 1778г. 
 
Заполните таблицы 

1. Разделы Польши 
Дата 

раздела 
Территориальные приобретения 

Россия
 

Австрия
 

Пруссия 

Первый
 

 
 

  

Второй    
Третий    
Вывод 
 

2.Мероприятия политики просвещенного абсолютизма 
Дата и 

название 
мероприятия 

Содержание мероприятия Значение 
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Прочитайте отрывок и укажите о ком идет речь 
 

 

Он родился в 1714 г. и являлся 
представителем знаменитого дворянского 
рода России, представители которого 
занимали высшие государственные и 
дипломатические посты. Он принимал 
активное участие в дворцовом перевороте 25 
ноября 1741 г., возведшем на престол 
Елизавету Петровну. С 1744 г. граф и вице-
канцлер. Сторонник союза с Францией. В 
1758 – 1762 гг. канцлер. Как сторонник 
свергнутого Петра III, в 1763 г. вынужден 
уйти в отставку. 

 
 Она родилась в 1743 или 1744 г. Была 

крестницей Елизаветы Петровны и Петра III. 
Активно участвовала в перевороте 28 июня 
1762 г., в результате которого Екатерина II 
взошла на престол, и была назначена первой 
статс-дамой. После долгого пребывания за 
границей была назначена в 1783 г. 
Президентом Петербургской академии наук и 
Директором Российской академии. В 1796 г. 
Павлом I была отстранена от дел. 

 
 Родился в 1739 г. в семье небогатого 

смоленского помещика. Он принадлежал к 
числу самых выдающихся сподвижников 
Екатерины II, которая о нем писала: «Это был 
человек высокого ума, редкого разума и 
превосходного сердца; цели его всегда были 
направлены к великому. Он был 
человеколюбив, очень сведущ и крайне 
любезен. В голове его непрерывно возникали 
новые мысли; какой он был мастер острить, 
как умел сказать слово кстати ... Его 
привязанность и усердие ко мне доходили до 
страсти; с летами, благодаря опытности, он 
исправлялся от многих недостатков ... но в 
нем были качества, встречающиеся крайне 
редко и отличавшие его между всеми 
другими людьми: у него был светлый ум, 
смелая душа, смелое сердце ... По моему 
мнению, он был великий человек, который не 
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выполнял и половины того, что был в 
состоянии сделать» 

 
 Он старался сделать из рекрутов, 

вчерашних забитых крепостных крестьян, 
«чудо богатырей» – находчивых солдат, 
умеющих действовать по обстановке. Он был 
привлечен Екатериной II к работе над 
проектом военной реформы. В своей книге 
«Наука побеждать» он простым, понятным 
для солдат языком изложил «три воинских 
искусства»: «Первое – глазомер ... Второе 
быстрота ... Третье натиск». В Санкт-
Петербурге довольно холодно отнеслись к 
таким его афоризмам, как «Пуля – дура, штык 
молодец!» Императрица ценила 

 
 Ключевский В.О. писал: «Он был 

учеником и одновременно противником 
системы А.П. Бестужева-Рюмина. Екатерина 
II назначила его воспитателем князя Павла. 
Он был не только за мир, но прямо за союз с 
Фридрихом, доказывая, что без его 
содействия ничего не добиться в Польше. 
Екатерина некоторое время крепилась: не 
хотелось ей продолжать ненавистную 
политику своего предшественника, быть 
союзницей короля, которого она в июльском 
манифесте всенародно обозвала злодеем 
России, но он одолел и надолго стал 
ближайшим сотрудником Екатерины во 
внешней политике. После работящего и 
практичного до цинизма Бестужева, 
дипломата мелочных средств и ближайших 
целей, он выступил в дипломатии 
провозвестником идей, принципов и как 
досужий мыслитель любил при 
нерешительном образе действий широко 
задуманные, смелые и сложные планы, но не 
любил изучать подробности их исполнения и 
условия их исполнимости. Это был дипломат 
белоручка, так как его широкие планы 
строились на призраке мира и любви между 
европейскими державами… Он и стал 
проводником небывалой в Европе 
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международной комбинации. Впрочем, не 
ему принадлежала первая мысль о ней». 

 Он родился в семье небогатого 
дворянина в 1737 г. Начал службу солдатом в 
Преображенском полку и дослужился к 1762 
г. до звания сержант. Сыграл одну из главных 
ролей в дворцовом перевороте 1762 г. 
Выполняя особое поручение Екатерины II, 
заставил Петра III написать отречение от 
престола. Наибольшую известность ему 
принесло руководство русским флотом в 
битвах у Наварина и Чесменской бухте. 

 Родился в 1749 г. в семье офицера. 
Образование получил в Шляхетском корпусе. 
В 1766 – 1774 гг. находился на военной 
службе, в 1775 – 1782 гг. – на службе в 
Сенате. В 1783 – 1793 гг. – один из статс-
секретарей Екатерины II. В1787 г. вел журнал 
путешествия Екатерины II на юг России, 
после чего стал ее ближайшим советником по 
вопросам внутренней и внешней политики, 
редактором ее сочинений и переводов. С 1793 
г. – сенатор. Умер в 1801 г. 

 
 Этот человек родился в 1725 г. Он 

впервые применил батальонные колонны для 
атаки и маневрирования на поле боя; создал 
легкие батальоны – прообраз будущих 
егерских; применил тактику рассыпного боя. 
В 1770 г. он одержал блестящие победы над 
турками при Ларге и Кагуле. Екатерина II 
щедро наградила его. К своей фамилии он 
получил дополнение Задунайский 
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Работа с исторической картой 
 

 

1.События какой войны 
изображены на карте? 

 
2. Что означает 

территория, заштрихованная 
на карте? 

 

 

1.Напишите фамилию 
русского полководца, под 
командованием которого 
была взята штурмом хорошо 
укреплённая крепость, 
обозначенная на схеме 
цифрой «2». 

2. Назовите фамилию 
государственного деятеля, 
получившего почётный титул 
за присоединение и освоение 
территорий, обозначенных на 
схеме цифрой «2». 

 
 
Работа с визуальными источниками 

 

1.Внимательно изучите 
карикатуру британского 
художника Ричарда Ньютона и 
ответьте на ряд вопросов. Какие 
исторические факты (события, 
явления, процессы) отражены в 
данной карикатуре? 

2.Сформулируйте главную 
мысль автора карикатуры. Что 
именно высмеивает (изобличает) 
автор? Объясните надпись 
(надписи) к карикатуре. 
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1.Укажите автора и 
название картины. Какому 
историческому сюжету 
посвящено полотно? 

2.Назовите имя героини 
картины. Коротко расскажите о 
ней. 

 

 

1.Укажите автора и 
название картины. Какому 
событию в русской истории оно 
посвящено? 

2.Укажите имена 
участников этого события. 

 

 

1.Укажите автора и 
название картины. Какому 
событию в русской истории оно 
посвящено? 

 
2.Кто предложил автору 

картины идею отобразить 
именно этот исторический 
момент? 
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ТЕМА 6. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
 

Методические рекомендации по теме 
Для феодального общества характерно деление его на сословия – 

социальные группы, обладающие разными правами и обязанностями, 
закреплённые обычаями или законами и, как правило, передающимися по 
наследству. В России сложились привилегированные и податные сословия. 
Дайте характеристику каждого сословия. Для экономики первой половины XIX 
века характерны контрасты: с одной стороны – расширение товарно–денежных 
отношений и применение вольнонаёмного труда, начало технического 
перевооружения промышленности. С другой – натурально–патриархальный 
уклад, крепостническая система хозяйствования, использование 
внеэкономического принуждения, рутинным состоянием техники. Развитию 
капиталистических отношений препятствовало отсутствие рынка свободной 
наёмной рабочей силы, свободных капиталов, вкладываемых в производство, 
низкая покупательная способность населения. Таким образом, крепостническая 
система тормозила развитие производительных сил и мешала модернизации 
страны. Студентам следует подробнее представить состояние аграрного, 
промышленного секторов экономики, обратив особое внимание на 
осуществление промышленного переворота (промышленной революции) в 
России, финансы, торговлю, транспорт. Сформулируйте цели российского 
правительства в первой и второй половине столетия. В чем Вы видите отличия. 
Составьте таблицу «Внутренняя политика России XIX века». В таблице 
обязательно отметьте особенности экономической, социальной политики 
власти, укажите основные изменения в государственном аппарате. Студенту 
предстоит раскрыть три важнейшие проблемы, находившимся в центре 
внимания правительства: административная – совершенствование 
государственного управления, в том числе реформу государственного 
управления М.М. Сперанского и Уставную грамоту Российской империи Н. 
Новосильцева; социальная – аграрно–крестьянский вопрос; идеологическая – 
улучшение системы просвещения и образования. Поражение в Крымской войне 
(1853 – 1856 гг.) знаменовало собой крах всей политической системы, 
созданной Николаем I (1825 – 1855 гг.), показало насущную необходимость 
глубоких социально–экономических преобразований. Важно разобрать 
проблему «крестьянский вопрос» и пути его решения. 

В центре внимания основные направления внешней политики России, 
цели и способы её реализации. Западное направление – борьба против агрессии 
Наполеона и поддержание (после 1815 г.) старых монархических режимов в 
Европе, борьба с революционным движением. Южное направление – непростое 
отношение с Османской империей, не желавшей примириться с завоеванием 
Россией в XVIII в. Черноморского побережья (Северного Причерноморья) и 
присоединением к России Крыма (Таврии). Россия стремилась обеспечить 
наиболее благоприятный режим черноморских проливов – Босфора и 
Дарданелл; не допускать в Чёрное море иностранные военные суда 
(проанализировать Ункяр–Искелесийский договор 1833 г., Лондонские 
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конвенции 1840 – 1841 гг.). Ункяр–Искелесийский договор самим фактом 
своего существования раздражал великие державы, которые никогда бы не 
смирились с таким успехом николаевской дипломатии. 

На Кавказе интересы России сталкивались с притязаниями Турции и 
Ирана на эти территории. Здесь царское правительство старалось расширить 
свои владения, укрепить и сделать стабильными границы в Закавказье. Особую 
роль играли взаимоотношения России с народами Северного Кавказа, которых 
она стремилась полностью подчинить своему влиянию в ходе Кавказской 
войны 1817 – 1864 гг. Стихийные выступления горцев в Дагестане и Чечне в 
ходе войны вылилось в форму мюридизма и проходило под лозунгом газавата – 
священной войны мусульман против «неверных» (немусульман). В ходе войны 
на Северном Кавказе было создано военно–теократическое государство – 
имамат. В 1834 – 1859 вооружённую борьбу горцев возглавил Шамиль. Боевые 
действия на Северном Кавказе сопровождались актами жестокости и 
вандализма с обеих сторон, влекли за собой большие жертвы. В войнах с 
Ираном и Турцией Россия одержала победу, укрепившись таким образом в 
Закавказье. Студент обязан рассмотреть условия Гюлистанского (1813) и 
Туркманчайского (1828) миров, указав на карте территории, вошедшие в состав 
России. Аналогичное задание выполнить по Бухарестскому (1812) и 
Адрианопольскому (1829) мирным договорам. В начале XIX в. Восточная 
Грузия (Картлия, Кахетия) добровольно вошла в состав России, чуть позже – 
Западная Грузия – Гурия, Имеретия, Мегрелия) – см. карту. Столкновение 
экономических, политических и военных интересов России и враждебных ей 
держав на Ближнем Востоке стало главной причиной Крымской войны 1853 – 
1856 г., которая началась как русско–турецкая война. Студенту следует кратко 
представить военные действия и итоги войны, закреплённые Парижским миром 
1856 г. Особенно детально следует рассмотреть Отечественную войну 1812 г. 
Проанализируйте причины войны, ее ход, планы сторон, итоги. Обратитесь к 
дополнительной литературе. Поражение в Крымской войне (1853 – 1856гг.) 
знаменовало собой крах всей политической системы, созданной Николаем I 
(1825 – 1855гг.), изменилось положение на международной арене. Обратитесь к 
мероприятиям внешней политики России на Западе (Берлинский трактат, 
Лондонские конвенции), на Востоке (договоры с Китаем и Японией), на юге 
(Балканы, Турция). 

Рассмотрите основные причины роста общественного движения в России, 
направления движения и сущность. Начать изучение проблемы следует с 
деятельности декабристов и их предшественников («Союз спасения», «Союз 
Благоденствия», Северное и Южное общества). Проанализируйте программы, 
обратитесь к вопросу о крепостном праве, государственном устройстве, правах 
и свободах граждан. Студенту предстоит показать дальнейшую судьбу 
декабристского движения, обратив внимание на ту роль, которую сыграли 
декабристы в русском революционном движении. Рассмотрите основные 
направления общественной мысли в 30–50 гг. XIX века: консервативное 
(С.С.Уваров теория «официальной народности»); либеральное (западники и 
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славянофилы) и радикальное (кружки Н.В. Станкевича, братьев Критских и 
Н.П. Сунгурова).  

При подготовке вопроса о культуре России XIX века студентам 
рекомендуется разделиться на «малые группы» и выступить с сообщениями (5 
– 7 мин.) о достижениях в различных сферах духовной культуры (архитектура, 
живопись, музыка, театр).  

 
Понятийный аппарат темы: Крестьянский вопрос; Барщина; Оброк; 

Реформа; Военные поселения, декабризм; общественное движение, вольные 
хлебопашцы, обязанные крестьяне, разночинец, почетный гражданин; 
негласный комитет, аракчеевщина, цензура; университетский устав, чугунный 
устав. 

 
Основные даты темы: 1801 – 1825; 1801 – 1803; 1801; 1802; 1803; 1804; 

1807; 1804 – 1813; 1806 – 1812; 1809; 1810; 1811; 1812; 1812 26 августа; 1812, 1 
сентября; 1813; 1813 – 1814; 1815; 1815 – 1817; 1817 – 1864; 1818  – 1821; 1825, 
14 декабря; 1825 – 1855; 1826; 1828; 1830 – 1833; 1835; 1836; 1842; 1837 – 1841; 
1839 – 1843; 1853, ноябрь; 1854 – 1855; 1855 – 1881; 1856. 

 
Основные персоналии темы: Александр I; Николай I; М.М. Сперанский, 

П. Пестель; Н. Муравьев; В. Каховский; А. Милорадович; А. Аракчеев; 
А.Х.Бенкендорф, М.И.Кутузов, М.Барклай де Толли, А.Багратион. 
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КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
 

АЛЕКСАНДР I: ТРАГЕДИЯ РЕФОРМАТОРА 
Александр I (1801-1825) взошел на престол 12 марта 1801 г. в результате 

дворцового переворота. Характерной чертой александровского царствования 
становится борьба двух течений - либерального и консервативно-
охранительного - и лавирование императора между ними. Большинство 
историков выделяют в царствовании Александра I два периода: 

1) 1801 - 1812 гг. - период подготовки реформ и стремление провести 
широкомасштабные преобразования либеральной направленности; 

2) 1815 - 1825 гг. - период, когда во внутренней и внешней политике 
стали преобладать консервативные тенденции. 

В первые годы царствования Александр I опирался на небольшой круг 
друзей, сложившийся вокруг него еще до восшествия на престол. Этот 
неофициальный орган получил название Негласный комитет (1801-1803). В 
него входили П.А. Строганов, В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев, А.А. 
Чарторыйский, разрабатывавшие государственные реформы с 1801 по 1803 гг. 

Преобразования, осуществленные Александром I в первые пять лет 
царствования, прямо или косвенно были связаны с деятельностью комитета. 
1. Крестьянский вопрос: 

• прекращена раздача крестьян в частные руки; 
• запрещено публиковать объявления о продаже крестьян без земли; 
• Указ 20 февраля 1803 г. «О вольных хлебопашцах» предусматривал 

освобождение крепостных крестьян на волю за выкуп с землей целыми 
селениями или отдельными семействами по обоюдному согласию крестьян с 
помещиком; 

• запрещена продажа крестьян на ярмарках в розницу, ссылка в Сибирь, 
помещик был обязан кормить крестьян в голодные годы. 

2. Реформа системы образования: 
• создавалась 4-ступенчатая единая система бесплатного образования для 

всех сословий (одноклассное приходское училище при церковном приходе, 
уездное трехклассное училище, шестиклассная гимназия в губернском городе, 
университет во главе учебного округа); 

• в 1804 г. издан Университетский устав, предоставлявший университетам 
значительную автономию: выборность ректора и профессуры, собственный суд, 
невмешательство высшей администрации в дела университетов, право 
университетов назначать учителей в гимназии и училища своего учебного 
округа. 

3. Реформа органов центрального управления: 
• 1802 г. издан указ о расширении прав Сената, он объявлялся верховным 

органом в империи, сосредоточивающим в себе высшую административную, 
судебную и контролирующую власть; 

• в 1802-1811 гг. проведена министерская реформа, учреждалось 8 
министерств: военно-сухопутных сил, морских сил, внутренних дел, 
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иностранных дел, юстиции, финансов, коммерции и народного просвещения; 
для совместного обсуждения дел учреждался Комитет министров. 

Новый виток реформаторской активности Александра I связан с именем 
М.М. Сперанского. В конце 1808 г. Александр I поручил ему составить общий 
план государственных преобразований. В начале октября 1809 г. проект 
реформ, названный М.М. Сперанским «Введение к Уложению государственных 
законов», был закончен. В его основе был заложен принцип разделения 
властей. С этой целью законодательные функции сосредоточивались в новом 
органе - Государственной Думе, судебные - в Сенате, исполнительная власть 
предоставлялась министерствам. Для координации действий высших 
государственных учреждений создавался Государственный Совет, его члены не 
избирались, а назначались императором. Совет наделялся правом 
предварительного рассмотрения законов до их внесения в Государственную 
Думу. Исключительное право законодательной инициативы и утверждения 
новых законов сохранялось за императором, в его руках сосредоточивалась и 
вся полнота управления страной. Гражданскими правами, по мысли 
Сперанского, следовало наделить все население страны, включая и крепостных 
крестьян. Александр одобрил план Сперанского, но не решился на 
осуществление широкомасштабных реформ. 1 января 1810 г. был учрежден 
Государственный Совет - законосовещательный орган при государе. В марте 
1812 г. Сперанский был уволен с государственной службы и сослан в Нижний 
Новгород под строгий надзор полиции, затем переведен в Пермь. 

Второй период царствования Александра I (1815-1825) большинством 
историков характеризуется как консервативный. Усиление консервативных 
тенденций и оформление жесткого полицейского режима связывается с 
деятельностью А.А. Аракчеева, который с 1815 г. стал фактическим 
руководителем Государственного Совета и Комитета министров. 
1. Были освобождены от крепостной зависимости крестьяне Эстляндии, 
Лифляндии и Курляндии, но получив личную свободу, они лишались права на 
землю. 

2. Восстановлено право помещиков направлять на поселение в Сибирь 
крепостных крестьян «за дурные проступки». 

3. В 1815 г. Александр подписал Конституцию Польши. Польша 
становится конституционной монархией: король (он же российский царь) 
осуществлял исполнительную власть, определенная часть законодательных 
функций сосредотачивалась в сейме. 

4. Реформа армии: перевод части армии на «самоокупаемость», то есть 
устройство солдат на земле, чтобы они наряду с военной службой занимались 
земледелием и тем содержали себя. Такая форма организации армии получила 
название военных поселений. Они просуществовали до 1857 г., но себя не 
оправдали. 

5. Усилился контроль правительства за учреждениями образования, 
ужесточилась цензура. 

В исторической науке преобладающей является точка зрения, согласно 
которой в начале 20-х гг. ХІХ в. Александр I окончательно расстается с 
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реформаторскими либеральными идеями и во внутренней политике 
доминирующим становится консервативное охранительное направление. Это 
было связано с неудачами во внешней политике Александра (антирусская 
позиция, занятая бывшими союзниками; неспособность Священного союза 
поддержать политическую стабильность). Александр испытывал разочарование 
как в возможностях и способностях своего окружения проводить либеральную 
реформаторскую политику, так и в самой политике. 

 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 г. 

Причины войны 
Со стороны Франции: 
• стремление к мировому господству; 
• желание подчинить Россию, оттеснить ее от морей, отторгнуть от нее 

ряд территорий. 
Со стороны России: 
• Россия хотела освободиться от зависимости от Франции, которая была 

ей экономически невыгодна (в 1807 г. Россия вынуждена была присоединиться 
к проводимой Наполеоном континентальной блокаде Англии); 

• Стремление отстоять свою независимость и усилить влияние в Европе. 
Армия Наполеона в два раза превосходила по численности русскую 

армию, она комплектовалась на основе всеобщей воинской повинности. 
Русские войска к началу войны были разделены на три армии и растянуты 
вдоль западной границы, так как не имели точных сведений о направлении 
главного удара Наполеона. Единого командования в русской армии не было, 
первоначально ее возглавлял сам Александр I, не имеющий данных 
полководца. Фактически командование осуществлял Барклай де Толли. Однако 
русская армия была сильна своим патриотическим духом. 

12 июня 1812 г. армия Наполеона четырьмя потоками в разных местах 
переправилась через реку Неман и вторглась в Россию. Основные силы армии 
во главе с Наполеоном (220 тыс. человек) вели наступление на Ковно и Вильну. 
Русская армия вынуждена была отступать. Перед русскими войсками стояла 
задача соединить 1-ю и 2-ю армии. Наполеон помешал их соединению в районе 
Витебска, хотя отступление русской армии сопровождалось упорными боями. 
Соединиться армиям удалось в июле 1812 г. у Смоленска. В битве за Смоленск 
французы потеряли 20 тыс. человек. В Смоленске Наполеоном было принято 
решение наступать на Москву, в решающем сражении разгромить русскую 
армию, занять Москву и продиктовать Александру условия мира. 

Русское командование также готовилось к решающему сражению. 8 
августа 1812 г. главнокомандующим армией был назначен М.И. Кутузов. Для 
генерального сражения он избрал позицию у деревни Бородино (близ 
Можайска) в 120 км от Москвы. Местность не позволяла армии Наполеона 
обойти Бородино с флангов и вынуждала атаковать в лоб на узком участке в 4,5 
км. Бородинская битва состоялась 26 августа 1812 г. Она продолжалась около 
15 часов, Наполеон в результате битвы вынужден был отвести свои войска на 
исходные позиции. Обе армии понесли тяжелые потери: русские потеряли 44 
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тыс., а французы 58,5 тыс. человек. Цель Наполеона - разгром русской армии - 
не была достигнута. Кутузов имел все основания расценить это сражение как 
победу русской армии. Только потери и неприбытие обещанных резервов не 
позволили ему на следующий день возобновить сражение. Он отдал приказ об 
отступлении к Москве. 

2 сентября 1812 г. русская армия оставила Москву. Наполеон вошел в 
опустевший город. Первоначально он намеревался отсидеться в Москве всю 
зиму, с тем, чтобы подготовиться к новой военной кампании в следующем году. 
Но чем дольше его армия находилась в Москве, тем более она разлагалась: 
дисциплина катастрофически падала, усилились мародерство и грабежи. 
Создались серьезные трудности в обеспечении армии продовольствием и 
фуражом. Москва была блокирована партизанами, уничтожавшими 
французских фуражиров. Во время своего пребывания в Москве армия 
Наполеона потеряла до 30 тыс. человек. В Москве французская армия 
находилась 36 дней. 7 октября Наполеон начал выводить войска из Москвы. Из 
столицы вышла более чем 100-тысячная, пока еще боеспособная французская 
армия, с огромным обозом награбленных ценностей. 

Выйдя из Москвы, Наполеон и двинулся к Калуге, но Кутузов преградил 
ему путь у Малоярославца. 12 октября там произошел тяжелый бой. Началось 
отступление французской армии, впоследствии превратившееся в бегство, и ее 
параллельное преследование русской армией. 21 декабря Кутузов доложил 
Александру I: «Война закончилась за полным истреблением неприятеля». 25 
декабря 1812 г. был издан царский манифест, возвещавший об окончании 
Отечественной войны. 

В начале 1813 г. русская армия вступила на территорию Польши и 
Пруссии. Россия, Пруссия, Швеция, Австрия выступили против Франции. 
Решающее значение в ходе кампании 1813 г. имело крупнейшее сражение под 
Лейпцигом 4 - 7 октября 1813 г., получившее название «битва народов». Оно 
завершилось победой союзных русско-прусско-австрийских войск. 19 марта 
1814 г. союзники вступили в Париж. В сражении при Ватерлоо (июль 1815 г.) 
войска Наполеона были окончательно разбиты. Вопросы, связанные с 
послевоенным устройством мира, рассматривались на Венском конгрессе 
(1814-1815). 14 сентября 1815 г. русский, прусский и австрийский монархи 
заключили «Священный союз», который должен был обеспечить незыблемость 
решений Венского конгресса, а также вести борьбу с революционным 
движением в Европе. Вскоре к союзу присоединились все монархи Европы. 
После крушения империи Наполеона значительно возрос международный 
престиж России. 

 
ДВИЖЕНИЕ ДЕКАБРИСТОВ 

Причины формирования оппозиции правительству в лице определенной 
части дворянства 

• Отечественная война 1812 г. способствовала более критической оценке 
существовавших политических реалий, декабристы называли себя «детьми 
1812 г.»; 
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• в ходе заграничных походов русской армии 1813 - 1814 гг. офицеры 
познакомились с общественно-политической жизнью западно-европейских 
государств, а также с концепциями философов-просветителей (Вольтера, 
Дидро, Монтескье); 

• российская действительность того времени - в первую очередь 
крепостное состояние и самодерджавно-полицейский произвол возмущали 
передовых представителей дворянства. 

Первыми организациями будущих декабристов были «Союз спасения» 
(1816-1817) и «Союз благоденствия» (1818-1821). В 1821-1822 гг. в стране 
возникают Северное и Южное общества будущих декабристов. 

Весной 1824 г. во время приезда в Петербург П.И. Пестеля велись 
переговоры о координации действий Северного и Южного обществ. Было 
принято решение о совместном выступлении против властей, намечавшемся на 
лето 1826 г., и о выработке общего конституционного проекта. Однако 
неожиданная смерть Александра I 19 ноября 1825 г. ускорила выступление 
декабристов. 

Выступление назначили на 14 декабря 1825 г. - день, когда предстояло 
присягать новому царю Николаю I. Накануне на квартире К.Ф. Рылеева после 
продолжительного обсуждения был выработан окончательный план 
выступления. Декабристы решили вывести восставшие войска на Сенатскую 
площадь и принудить Сенат объявить введение конституционного правления. 

Предполагалось захватить Петропавловскую крепость, Зимний дворец, 
арестовать царскую семью. «Диктатором» (командующим восставшими 
войсками) был избран С.П. Трубецкой как «старший по чину» (он был 
полковником гвардии). 

От имени Сената декабристы рассчитывали обнародовать составленный 
Трубецким «Манифест к русскому народу», в котором провозглашались: 
«уничтожение бывшего правления» (то есть самодержавия); ликвидация 
крепостной зависимости крестьян, рекрутчины, военных поселений, телесных 
наказаний; отмена подушной подати и податных недоимок; сокращение 
солдатской службы с 25 до 15 лет; уравнение в правах всех сословий; введение 
выборности центральных и местных органов власти, суда присяжных с гласным 
судопроизводством, свободы слова, вероисповедания. По разработанному 
декабристами плану в Петербурге предполагался созыв Великого собора, в 
состав которого должны были войти по 2 представителя каждого сословия от 
каждой губернии. Ему предстояло принять соответствующую конституцию. 

14 декабря 1825 г. декабристы начали агитацию в воинских частях против 
присяги Николаю I. Около 11 часов утра офицеры А. и М. Бестужевы и Д. 
Щепин-Ростовский вывели на Сенатскую площадь лейб-гвардии Московский 
полк. Полк построился в боевой четырехугольник (каре) около памятника 
Петру I. К часу дня к ним присоединились матросы Гвардейского морского 
экипажа под командованием Н. Бестужева, лейб-гвардии Гренадерский полк, 
который привели поручики Н.А. Панов и А.Н. Сутгоф. Всего на площади 
собралось около 3 тыс. солдат при 30 офицерах. Ждали подхода других 
воинских частей, а главное - диктатора восстания - С.П. Трубецкого, без 
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распоряжений которого они не могли действовать. Однако «диктатор» не 
явился на площадь, и восстание фактически осталось без руководства. Большая 
часть войск присягнула Николаю I. Верные Николаю войска оцепили 
Сенатскую площадь. Они имели четырехкратное превосходство. После 
«случайного» выстрела П. Каховского, который смертельно ранил генерал-
губернатора Петербурга Милорадовича, правительственные войска открыли 
огонь. Было убито 1271 чел. 

29 декабря 1825 г. на Украине восстал Черниговский полк, 
расположенный в 30 км от Киева. Его возглавил С. Муравьев- Апостол. 3 
января 1826 г. восстание было подавлено. 

Началось следствие по делу декабристов. Николай I лично возглавил его, 
сам допрашивал восставших. 13 июля 5 декабристов: П. Пестель, С. Муравьев-
Апостол, М. Бестужев-Рюмин, П. Каховский, К. Рылеев - были казнены. 
Остальные декабристы (121 человек) были сосланы на каторгу или на 
поселение в Сибирь. 

Историческое значение движения декабристов 
1. Это было первое организованное движение против неограниченной 

монархии и крепостного права. 
2. Идеи декабристов послужили примером для последующих 

общественных и революционных движений. 
3. Декабристы указали путь ненасильственной борьбы с властями. 
 

РОССИЯ ПРИ НИКОЛАЕ I.  
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 30 - 50-х гг. XIX в. 

Глубокое влияние на все аспекты внутренней и внешней политики 
Николая I оказало движение декабристов. По личному распоряжению Николая 
I была составлена особая записка, в которую вошли проекты декабристов, 
материалы их допросов и даже записки, составленные некоторыми из 
декабристов как по собственной воле, так и по желанию императора. Все это 
больше походило на возможную программу царствования, чем на анализ 
документов и программ декабристского движения. По воспоминаниям 
современников, на протяжении всего царствования у Николая на рабочем столе 
лежал этот документ, к которому он не раз обращался. Николай I, будучи 
расчетливым и умным политиком, видел главную цель своего царствования в 
укреплении и охранении существующего строя. 

Основные направления политики Николая I 
1. Крестьянский вопрос. 
2. Происходило ограничение сферы крепостного права, при этом 

интересы помещиков практически не ущемлялись: запрещена продажа крестьян 
в розницу, покупка крестьян безземельными дворянами. Указом 1847 г. 
крестьянам предоставлено право выкупаться на волю с землей при продаже 
имения за долги помещика. В 1848 г. всем категориям крестьян было разрешено 
покупать недвижимость. 

Наиболее значимые преобразования в крестьянском вопросе связаны с 
именем графа П.Д. Киселева. В 1837 - 1841 гг. он проводил реформу 
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управления государственными крестьянами: крестьяне наделялись землей, 
постепенный перевод их на денежный оброк, создание органов местного 
крестьянского самоуправления, открытие школ, больниц, ветеринарных 
пунктов, распространение агротехнических знаний. 

• 1842 г. - Указ «Об обязанных крестьянах»: помещик мог по соглашению 
с крестьянами (без какого-либо выкупа) предоставлять им личную свободу и 
земельный надел в наследственное владение, за который крестьяне обязаны 
заплатить или выполнить определенные повинности. По существу, получая 
личную свободу, крестьяне оставались прикрепленными к земле. 

2. Укрепление самодержавия. 
• Собственная Его Величества канцелярия превратилась в 

государственное учреждение. В 1826 г. учреждено III отделение канцелярии, 
главной функцией которого стал политический сыск и надзор. В качестве 
военно-политической силы III отделения был сформирован корпус жандармов 
(политическая полиция), страна была поделена на 5 жандармских округов. 

• Новой государственной идеологией становится предложенная С.С. 
Уваровым (глава Министерства народного просвещения) «теория официальной 
народности», в основе которой лежала «триединая» формула: «православие, 
самодержавие, народность». Главную опору самодержавия Николай I видел в 
чиновничьей бюрократии и патриархальном крестьянстве. Он стремился 
опереться на ту часть дворянства, доходы которой были недостаточны для того, 
чтобы можно было обойтись без государственной службы и жалования. 
Формируется класс потомственных чиновников, для которых государственная 
служба становится профессией. 

• Под руководством Сперанского осуществлена систематизация 
российских законов (1833). Итогом этой деятельности стало «Полное собрание 
законов Российской империи» (начиная с Соборного уложения 1649 г.) и «Свод 
действующих законов Российской империи». 

3. Экономические мероприятия. 
• Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина, осуществленная в 1839 - 1843 гг. В 

основу денежного обращения был положен серебряный рубль и установлен 
обязательный его курс к бумажным ассигнациям (1:3,5). Ассигнации изымались 
из обращения и обменивались по курсу на кредитные билеты. Это 
нормализовало хозяйственную жизнь страны, укрепило ее финансовое 
положение. 

• Установлены протекционистские пошлины на ввозимые заграничные 
товары. 
• Проводились крупные промышленные выставки, широкое железнодорожное 
строительство. 

• В 1828 г. создан Мануфактурный Совет, который осуществлял контроль 
над развитием промышленности, организовывал промышленные выставки, 
разрешал конфликты между фабрикантами и рабочими. 

Усиление цензуры, борьба с инакомыслием. 
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• В 1826 и в 1828 гг. вводятся новые цензурные уставы, ужесточившие 
контроль над деятельностью литераторов и журналистов. В творческих кругах 
устав 1826 г. получил название «чугунного». 

• В 1827 г. специальным указом запрещалось обучение крепостных в 
средних и высших учебных заведениях. 

• Университетский Устав 1835 г. существенно ограничил 
самостоятельность этих учебных заведений, ставил их под идеологический и 
административный контроль Министерства народного просвещения. 

Социальная политика. 
• Укрепление и консервация дворянского сословия. Были созданы 

преграды расширению этого сословия за счет выходцев из «податных 
сословий». 

• В целях укрепления материальной базы дворянства указом 1845 г. 
учреждены неделимые наследственные имения, то есть не подлежащие 
дроблению между наследниками и переходящими по наследству к старшему 
сыну. 

• В 1832 г. были введены звания потомственных почетных граждан 
(присваивались детям, чьи родители имели личное дворянство, ученым, 
художникам, купцам первой и второй гильдии) и почетных граждан 
(присваивалось чиновникам 4 - 10х классов, лицам, окончившим высшие 
учебные заведения). Почетные граждане освобождались от рекрутской 
повинности, телесных наказаний, подушной подати; то есть часть дворянских 
привилегий распространялась на людей «подлого происхождения». 

Общественное движение в 30 - 50-е гг. ХІХ в. 
Во второй четверти ХК в. наблюдался рост народных движений. Так, 

увеличилось число крестьянских выступлений. В начале 30х гг. происходили 
массовые волнения удельных и государственных крестьян в связи с 
увеличением повинностей, сокращением наделов и притеснений местной 
администрации. 

В 1830 - 1831 гг. по стране прокатилась волна так называемых холерных 
бунтов. Поводом к ним явились строгие карантинные меры в связи с 
распространявшейся холерой. 

Восстание декабристов подтолкнуло оппозиционную часть студенчества 
к организации различного рода кружков и тайных обществ. В 20-30 гг. ХК 
столетия ядро этих организаций составляли главным образом студенты 
Московского университета. Там действовали кружок братьев Критских (1827), 
члены которого разделяли программу декабристов; кружок Н.П. Сунгурова 
(18301831), входившие в него студенты выступали за революционный 
переворот; кружки В.Г. Белинского (1829), А.И. Герцена, Н.П. Огарева (1831-
1834), в которых изучали теорию утопического социализма, западно-
европейскую философию. Кружки создавались и в провинции. Большинство 
кружков было быстро разогнано полицией, некоторые их участники 
подверглись ссылке. 

Идейно-политические течения в обществе в 30 - 40-х гг. ХІХ в. 
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На рубеже 30 - 40-х гг. центром общественно-политической жизни стали 
журналы и газеты. В московском журнале «Телескоп» в 1836 г. было 
опубликовано одно из «Философических писем» П.А. Чаадаева (в молодости 
входил в декабристский «Союз благоденствия», был другом А.С. Пушкина), 
после публикации которого журнал «Телескоп» был закрыт, а сам Чаадаев 
объявлен сумасшедшим. Он выступил с резкой критикой социальных и 
нравственных основ существующего в России режима. Прошлое, настоящее и 
будущее России Чаадаев оценивал крайне пессимистично. Изложение взглядов 
Чаадаева в печати ускорило процесс формирования двух идейных течений - 
славянофильства и западничества. 

В 30 - 40-х гг. ХК в. в русской общественной мысли можно выделить 
следующие направления: 

1) охранительное; 
2) либерально-оппозиционное (западничество и славянофильство); 
3) революционно-демократическое. 
Идейным выражением охранительного направления в общественной 

мысли была «теория официальной народности». Ее пропагандировали 
реакционные профессора Московского университета С.П. Шевырев и М.П. 
Погодин, журналисты Н.И. Греч и Ф.В. Булгарин. Они доказывали, что в 
России господствует наилучший порядок вещей, согласный с требованиями 
религии и «политической мудрости». Крепостное право, хотя и нуждается в 
улучшении, но сохраняет много патриархального, и хороший помещик лучше 
охраняет интересы крестьян, чем они смогли бы сделать это сами, а положение 
русского крестьянина лучше западно-европейского рабочего. 

Либерально-оппозиционное направление в общественной мысли было 
представлено двумя течениями - славянофилами и западниками. Представители 
этого направления негативно относились к крепостничеству и существующим 
политическим порядкам. Споры между западниками и славянофилами главным 
образом касались различных подходов к оценкам прошлого и будущего России. 
Славянофилы (братья Аксаковы, А.С. Хомяков, братья Киреевские) выступали 
с идеей о глубоком отличии России от западноевропейских стран, особом пути 
ее развития. Главные особенности России они усматривали в крестьянской 
общине и православной вере как единственно истинном христианстве. Они 
считали, что петровские реформы заставили страну отклониться от 
естественного пути развития, на этот путь необходимо вернуться. Решительно 
выступая против крепостного права, славянофилы считали, что власть царя 
должна остаться неограниченной, но народ должен получить право свободно 
выражать свое мнение - на Земских соборах, в печати. Термин «славянофилы», 
по существу, случаен. Это название им было дано их идейными оппонентами- 
западниками в пылу полемики. Сами они называли себя «русолюбами» или 
«русофилами», подчеркивая, что их интересуют судьба русского народа, а не 
славян вообще. 

Западники (Т.Н. Грановский, П.В. Анненков, В.П. Боткин, К.Д. Кавелин) 
- выступали за европеизацию России, основываясь на признании общности 
России и Западной Европы как нераздельных частей одного культурно-
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исторического целого. Они были сторонниками реформирования российского 
общества «сверху», без социальных потрясений, выступали за установление 
конституционной монархии, провозглашение политических свобод. Западники 
выдвигали проекты освобождения крестьян с землей. 

Революционно-демократическое течение было представлено В.Г. 
Белинским, А.И. Герценом, Н.П. Огаревым, а также петрашевцами - членами 
кружка М.В. Буташевича-Петрашевского. Они восприняли основные 
программные лозунги декабристов: борьба против феодально-абсолютистских 
учреждений и, в первую очередь, ликвидация крепостничества и самодержавия. 
Петрашевский, Герцен и Белинский приобщили русскую общественность к 
идеям социалистов-утопистов. Герцен создал самобытную концепцию русского 
социализма, которую изложил в своих работах. Он исходил из идеи особого, 
«самобытного» пути развития России к социализму, минуя капитализм, через 
крестьянскую общину. Объективными условиями возникновения и 
распространения общинного социализма в России явилось слабое развитие 
капитализма, отсутствие пролетариата и наличие сельской поземельной 
общины. Эти условия рассматривались как факторы, обеспечивающие переход 
к социализму, минуя капитализм. В 1853 г. в Лондоне Герцен основал 
«Вольную русскую типографию», которая положила начало бесцензурной 
русской прессе. 
Видное место в общественном движении 40-х гг. занимает деятельность кружка 
петрашевцев. Основателем его был молодой чиновник Министерства 
иностранных дел М.В. Буташевич- Петрашевский. С зимы 1845 г. на его 
петербургской квартире каждую пятницу собирались учителя, литераторы, 
мелкие чиновники, студенты старших курсов. Это были люди с самыми 
разными взглядами: как революционно-демократическими, так и умеренно-
либеральными. В марте-апреле 1849 г. петрашевцы приступили к созданию 
тайной организации и стали обсуждать планы вооруженного восстания. 
Деятельность кружка была прервана правительственными репрессиями. 
Военный суд приговорил 21 человека к расстрелу, но смертный приговор был 
заменен каторгой. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
6.1. План семинарского занятия «Социально-экономическое развитие 

России в 1-ой половине XIX в.» 
1. Развитие сельского хозяйства. 
2. Развитие основных отраслей промышленности. 
3. Дискуссии историков о начале промышленной революции.Развитие 

внутренней и внешней торговли России в первой половине XIX в. 
4. Этническая и конфессиональная характеристика российского 

общества.  
5. Национальный вопрос в политике российских властей. 
6. Города и городское население.  
7. Категории крестьян и их правовой статус.  
 

6.2. План семинарского занятия «Аграрно-крестьянский вопрос в 
правительственной политике первой половине XIX века» 

1. Обсуждение аграрно-крестьянского вопроса в правительстве Алек-
сандра I в первые годы царствования (1801 – 1803 гг.) 

2. Указ «о вольных хлебопашцах» 1803 г. и его значение. 
3. Законодательство по ограничению произвола помещиков 1808 – 

1812 гг. 
4. Крестьянский вопрос в освещении М.М. Сперанского и Н.М. 

Карамзина. 
5. Попытки решения крестьянского вопроса. Секретные комитеты и 

их результаты. 
6. Реформа П.Д. Киселева. 
7. Указы 40-х гг. XIX в. по крестьянскому вопросу 
8. Инвентарная реформа. 
 

6.3. План семинарского занятия «Государственные преобразования 
Александра I » 

1. «Негласный комитет» и выработка правительственного курса 
преобразований в начале правления Александра I. 

2. Министерская реформа. 
3. Проект государственных преобразований М.М.Сперанского и 

консервативная оппозиция. 
4. Жизненный путь и деятельность М.М. Сперанского. 
5. Конституция Царства Польского и реформаторский потенциал 

правительства в 1815 – 1820 гг. 
6. Аграрный вопрос в 1815 – 1820 гг.: либеральные и консервативные 

тенденции. 
7. Проект конституции Российской империи (1820 г.). 
8. «Аракчеевщина». Развитие мистицизма и обскурантизма. 
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9. Жизненный путь А.А. Аракчеева и его деятельность. 
 

6.4. План семинарского занятия «Внешняя политика России  
в 1801 -1825 гг.» 

1. Международное положение России в начале XIX в. Александр I как 
дипломат. 

2. Участие России в антинаполеоновских войнах. Тильзитский мир. 
3. Русско-персидская и русско-турецкая войны в начале XIX в. 
4. Русско-шведская война 1808-1809 гг. и ее результаты. 
5. Обострение русско-французских отношений после Тильзита. 
6. Причины войны: экономическое и политические противостояние. 
7. Подготовка Франции и России к войне. 
8. Разведка Франции и России накануне войны. 
9. Военные планы сторон в предстоящей войне. 
10. боронительный этап войны. 
11. Бородинское сражение, его итоги и историческое значение 
12. Тарутинский марш-маневр М.И. Кутузова.  
13. Контрнаступление русской армии. 
14. Партизанское движение; участие народных масс в борьбе с врагом 
15. Заграничные походы русской армии. 
16. Венский конгресс: деятельность и итоги.  
17. Образование Священного союза, его идеологические источники и 

цель. Конгрессы Священного союза (Аахенский, Троппау-Лейбахский, 
Веронский) и его деятельность в 1815 – 1825 гг. 

18. Отношения России со странами Востока. 
 

6.5. План семинарского занятия «Причины и этапы декабристского 
движения» 

1. Истоки и предпосылки становления организованного 
общественного движения в России. 

2. Оценки движения декабристов в историографии. 
3. Эволюция декабристских организаций: «Союз спасения», «Союз 

благоденствия», «Северное» и «Южное» общества, «Общество соединенных 
славян» 

4. «Русская правда» П.Пестеля: вопросы государственного устройства 
России 

5. «Конституция» Н.Муравьева: вопросы государственного 
устройства России 

6. «Русская правда» П.Пестеля: аграрно-крестьянский вопрос 
7. «Конституция» Н.Муравьева: аграрно-крестьянский вопрос 
8. итуация «междуцарствия» в 1825 г. Подготовка восстания 

декабристов в Петербурге  
9. Восстание 14 декабря 1825 года в Петербурге. 
10. Выступление Черниговского полка на Украине. 
11. Следствие и суд по делу декабристов.  
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6.6. План семинарского занятия «Внутренняя политика Николая I: 

административные преобразования и общественное движение» 
1. Административные преобразования и усиление военно-

бюрократических методов управления во второй половине 20-х - начале 30-х гг.  
2. III Отделение и его деятельность. 
3. Кодификация права. “Уложение о наказаниях” (1845). 
4. Польский вопрос в политике Николая I. 
5. Обоснование внутриполитического курса правительства Николая I. 

Теория "официальной народности" (С.С.Уваров, С.П. Шевырев). 
6. Либеральное направление общественной мысли России во второй 

четверти XIX века: кружки конца 20-х – начала 30-х гг. XIX в. 
7. П.Я. Чаадаев и его концепция исторической судьбы России. 
8. Западники и славянофилы в общественной мысли России во второй 

четверти XIX века 
9. рмирование революционно-демократической идеологии в стране. 

Кружки конца 20-х – начала 30-х гг. XIX в. 
10. Взгляды и деятельность В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.П. 

Огарева.  
11. Кружок М.В. Буташевича-Петрашевского. 
12. Кирилло-Мефодиевское общество. 
 

6.7. План семинарского занятия «Кавказская война 1817 – 1864 гг.» 
1. Народы Кавказа в первой половине XIX в. Причины вызревания 

конфликта. 
2. Этапы завоевания Кавказа и его методы. 
3. Мюридизм. Складывание государства мюридов. 
4. Шамиль и военные действия в 30-50-е гг. XIX в.  
5. Русская администрация в крае. Итоги войны 
 
6.8. План семинарского занятия «Крымская (Восточная) война  

1853 – 1856 гг.» 
1. Международное положение России накануне войны. Предпосылки 

конфликта. Повод к войне и ее начало. Синопская битва.  
2. Высадка англо-французского десанта в Крыму. Битва при Альме. 

Оборона Севастополя. Военные неудачи на Крымском театре. 
3. Военные действия на Кавказском, Дунайском, Балтийском и 

Дальневосточном театрах войны. 
4. Парижский мир. Причины и последствия "крымской катастрофы". 
 

6.9. План семинарского занятия «Развитие образования и науки в России в 
первой половине XIX в.» 

1. Особенности развития системы образования при Александре I. 
2. Образование и просвещение во второй четверти XIX в. 
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3. Гуманитарные науки в первой половине XIX в. 
 

6.10. Работа с историческим источником «Программы декабристов» 
Студент должен познакомится с программами декабристов 

«Конституция» и «Русская правда» и выполнить следующие задания. 
Письменно дайте определение понятий «освободительное движение», 
«общественное движение», «либеральное движение», «радикальное движение», 
«масонство».Составить таблицу с характеристикой декабристских организаций:  

 Союз 
спасения 

Союз 
благоденствия 

Южное 
общество 

Северное 
общество 

Общество 
соединенных 
славян 

годы 
деятельности 

     

социальный 
состав 

     

Лидеры      

программные 
документы 

     

основные 
цели 

     

средства и 
методы 
борьбы 

     

 
6.11. Практикум по теме 

 
Прочитайте документы и ответьте на вопросы 
Документ 1 

 
УКАЗ ОБ ОТПУСКЕ ПОМЕЩИКАМИ СВОИХ КРЕСТЬЯН НА ВОЛЮ  

ПО ЗАКЛЮЧЕНИИ УСЛОВИЙ, НА ОБОЮДНОМ СОГЛАСИИ 
ОСНОВАННЫХ 

1) Если кто из помещиков пожелает отпустить благоприобретенных или 
родовых крестьян своих поодиночке или и целым селением на волю и вместе 
с тем утвердить им участок земли или целую дачу, то сделав с ними условия, 
какие по обоюдному согласию признаются лучшими, имеет представить их при 
прошении своем через губернского дворянского предводителя к министру 
внутренних дел для рассмотрения и представления нам; и если последует от нас 
решение желанию его согласное: тогда предъявятся сии условия в Гражданской 
палате и запишутся у крепостных дел со взносом узаконенных пошлин. 

2) Таковые условия, сделанные помещиком с его крестьянами 
и у крепостных дел записанные, сохраняются как крепостные обязательства 
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свято и нерушимо. По смерти помещика законный его наследник, или 
наследники, вступает во все обязанности и права, в сих условиях означенные. 

3) В случае неустойки той или другой стороны в сих условиях 
присутственные места по жалобам разбирают и чинят взыскания по общим 
узаконениям о контрактах и крепостях с таковым при том наблюдением, что 
если крестьянин или целое селение не исполнит своих обязательств: 
то возвращается помещику с землею и семейством его во владение по-
прежнему. 

4) Крестьяне и селения, от помещиков по таковым условиям с землею 
отпускаемые, если не пожелают войти в другие состояния, могут оставаться 
на собственных их землях земледельцами и сами по себе составляют особенное 
состояние свободных хлебопашцев. 

5) Дворовые люди и крестьяне, кои доселе отпущаемы были лично 
на волю с обязательством избрать род жизни, могут в положенный законами 
срок вступить в сие состояние свободных земледельцев, если приобретут себе 
земли в собственность. Сие распространяется и на тех из них, кои находятся 
уже в других состояниях и перейти в земледельческое пожелают, приемля 
на себя и все обязанности оного. 

6) Крестьяне, отпущенные от помещиков на волю и владеющие землею 
в собственность, несут подушный казенный оклад наравне с помещичьими, 
отправляют рекрутскую повинность натурою и, исправляя наравне с другими 
казенными крестьянами земские повинности, оброчных денег не платят. 

7) Они ведаются судом и расправою в тех же местах, где и казенные 
крестьяне; по владениям же разбираются по крепостям, как владельцы 
недвижимой собственности. 

8) Как скоро исполнением условий крестьяне таковые получат землю 
в собственность, они будут иметь право продавать ее, закладывать и оставлять 
в наследие, не раздробляя однако ж участков менее 8 десятин, равно имеют они 
право вновь покупать земли, а потому и переходить из одной губернии 
в другую, но не иначе как с ведома Казенной палаты для перечисления 
их подушного оклада и рекрутской повинности. 

9) Поелику крестьяне таковые имеют недвижимую собственность, 
то и могут они входить во всякие обязательства, и указы 1761 и 1765 годов, 
запрещающие крестьянам без дозволения их начальств вступать в условия, 
на них не простираются. 

10) В случае, ежели бы крестьяне, отпущаемые помещиком на волю 
с землею, состояли в казенном или частном залоге, они могут с дозволения 
казенных мест и с согласия частных кредиторов принимать на себя долг, 
на имении том лежащий, вносить его в условия, а во взыскании сего долгу, 
на себя ими принимаемого, поступать с ними, как с помещичьими. 
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Документ 2 
ИЗ УКАЗА НИКОЛАЯ I «ОБ ОБЯЗАННЫХ КРЕСТЬЯНАХ». 
«1. Повинности крестьян в пользу помещиков могут быть определены в 

договорах денежным оброком, произведениями, обрабатыванием помещичьей 
земли или другою работой. 

1)В случае неисполнения крестьянами приемлемых ими на себя по 
договору обязанностей они понуждаются к тому земскою полицией, под 
руководством уездных предводителей дворянства и под высшим наблюдением 
губернского правления. 

2)Крестьяне, по надлежащем утверждении заключенных между ними и 
помещиками догов оров, принимают название обязанных крестьян... 

6. Помещики учреждают в селениях обязанных крестьян вотчинное 
управление и имеют высшее наблюдение за сельской ...полицией и за 
исполнением законов о сельском благоустройстве; им принадлежит также 
право суда и расправы в поступках и маловажных преступлениях обязанных 
крестьян и первоначальный разбор взаимных между ними тяжб и споров...». 

Задания: 
1.Назовите даты принятия этих документов и причины, повлекшие их 

издание. 
2. Сравните 2 документа. Что в них общего, что отличного. 
3.Какими правами обладали помещики согласно документам? Что нового 

вносили указы во взаимоотношения помещика и крестьянина? Приведите в 
общей сложности не менее трёх положений. 

 
Дайте определения терминам:  
Барщина 
Оброк 
Университетский устав 
Цензура 
Чугунный устав 
Аракчеевщина 
Негласный комитет 
Министерства 
Государственный совет 
Обязанные крестьяне 
 
Тест 
 
1. Вместо коллегий Александр I создал министерства, отличавшиеся:  
а) обязательным гласным избранием министра; 
б) подотчетностью только Сенату; 
в) коллегиальностью; 
г) принципом единоначалия.  
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2.Указ о “вольных хлебопашцах” предусматривал:  
а) выкуп за счет казны и переселение крестьян в Сибирь; 
б) перевод приписных крестьян в разряд государственных;  
в) освобождение крестьян за выкуп по желанию помещика;  
г) освобождение крестьян без выкупа и без желания помещика. 
 
3. Установите соответствие:  
а) 1805            1. Тильзитский мирный договор  
б) 1807          2. сражение под Аустерлицем  
в) 1809              3. договор о «Священном союзе»  
г) 1815              4. включение Финляндии в состав России  
  5. вторжение наполеоновской армии в Россию                             
 
4. По Тильзитскому мирному договору Россия: 
а) присоединилась к континентальной блокаде; 
б) передавала Франции территорию герцогства Варшавского; 
в) потеряла Молдавию; 
г) вступила вместе с Францией в войну со Швецией. 
 
5. Установите соответствие:  
а) 1821                       1) создание “Союза спасения”  
б) 1818                       2) выступление декабристов на Сенатской 

площади  
в) 1816                       3) создание “Союза благоденствия”  
г) 1825                        4) создание Северного общества  
  5) ужесточение цензуры 
 
6. Членов Северного и Южного обществ объединяло стремление: 
а) установить в России конституционную монархию; 
б) ограничить крепостное право; 
в) ввести гражданские права и свободы; 
г) объявить Россию федерацией. 
 
7. Николай I издал указ о: 
а) возвращении из ссылки всех декабристов; 
б) «вольных хлебопашцах»; 
в) создании Министерства государственных имуществ; 
г) создании министерств. 
 
8. В годы царствования Николая I в административном управлении 

России произошли изменения,  связанные с: 
а) усилением роли Сената; 
б) возросшей ролью императора и его лично Канцелярии; 
в) усилением роли Государственного совета; 
г) возросшим значением Комитета министров. 
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9. Какие из приведенных ниже положений относятся к теории «русского 

социализма» А.И. Герцена:  
а) самобытность исторического пути развития России; 
б) противопоставление России Западу; 
в) «сила власти царю, сила мнения - народу»; 
г) идеал - общество, в котором отсутствуют эксплуатация человека 

человеком и социальное угнетение; утверждаются социальное равенство и 
справедливость. 

 
10.  Кто является лишним в ряду? 
а) А.С. Хомяков;       б) Ю.Ф. Самарин;       в) С.М. Соловьев;       г) И.В. 

Киреевский. 
 
11. Какое имя или понятие в списке лишнее? 
а) имамат;   б) мюридизм;   в) П.С. Нахимов;  г) 

шариат 
 
12. Синопский бой вошел в историю как … 
а) первое крупное сражение эпохи парового флота; 
б) последнее крупное сражение эпохи парусного флот; 
в) единственное сражение между паровым флотом Турции и парусными 

кораблями России; 
г)первое сражение, в котором российское командование отказалось от 

тактики линейного боя. 
 
13.  По Парижскому мирному договору, подписанному в марте 1856 года, 

Россия потеряла: 
а) остров в дельте Дуная;  б) часть Южной Бесарабии 
в) весь Крым;   г) право держать военный флот и укрепления на 

Черном море 
 
14. Первую российскую кругосветную экспедицию возглавил: 
а) И. Крузернштерн; 
б) Ю. Лисянский; 
в) В. Истомин; 
г) Г. Невельский. 
 
15. Родоначальником критического реализма в русском изобразительном 

искусстве был… 
а) В. Тропинин ;                          б)  А. Венецианов; 
в) П. Федотов;                              г) О. Кипренский. 
 
16. Как называлось в России первой половины XIX в. сословие, 

обладавшее монопольным правом на владение крепостными крестьянами? 
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а) мещане;                 б) купцы;              в) бояре;               г) дворяне. 
 
17. В 1812 г. русские войска не допустили прорыва армии Наполеона на 

Калугу и вынудили ее к отступлению по разоренной смоленской дороге в 
результате сражения:  

а) под Бородином;                          б) под Малоярославцем;  
в) у Березины;                                . г) под Смоленском. 
 
18. Расположите в хронологической последовательности следующие 

события:  
а) соединение 1-й и 2-й русских армий под Смоленском; 
б) сражение под Малоярославцем; 
в) назначение М.И.Кутузова главнокомандующим; 
г) совет в Филях. 
 
19. «Русская Правда» П.И. Пестеля содержала требование: 
а). ограничение власти царя конституцией; 
б) личного освобождения крепостных крестьян за большой выкуп; 
в) передачи власти Временному революционному правительству, 

обладавшему диктаторскими полномочиями; 
г) полного уничтожения помещичьего землевладения. 
 
20. Устав, основанного в 1818 г. «Союза благоденствия» назывался 

_______________ 
 
21.  В России к 1843 г. денежное обращение было укреплено из-за: 
а) получения крупного иностранного займа; 
б) создания крупных банков; 
в) введения твердой серебряной валюты; 
г) снижения пошлин на ввозимые из-за границы товары; 
д) инфляции. 
 
22. Кодификация законов – это…. 
а) написание новых законов; 
б) систематизация законов, устранение противоречий и создание единого 

кодекса; 
в) изменение порядка принятия законов в стране; 
г) демократизация политической жизни. 
 
23. Утверждение, характерное для революционеров-демократов 1840-х 

гг.: 
а) «Сила власти царю, сила мнения - народу»; 
б) «Раб, прикоснувшийся к земле Русской, становиться свободным»; 
в) «В народ! К народу! Вот ваше место, изгнанники науки»; 
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г) «Россия представляет из себя ужасное зрелище страны, где люди 
торгуют людьми». 

 
24. Кто является лишним в ряду? 
а) К.С.Аксаков;          б) К.Д. Кавелин;           в) Т.Н. Грановский;              г) 

С.П. Боткин. 
 
25. Оборой Севастополя руководили адмиралы: 
а). А. Ермолов;         б) В. Истомин;            в)  А. Меньшиков;              г) П. 

Багратион. 
 
26. Главная цель внешней политики России в Европе в годы царствования 

Николая I? 
а) объединение консервативных сил в борьбе с европейскими 

революционерами; 
б) стремление экономически ослабить европейские державы; 
в) поддержке демократических режимов в европейских странах; 
г) захвате черноморских проливов. 
 
27. Одно из положений не могло содержаться в «Русской правде» П.И. 

Пестеля: 
а) ликвидация крепостного права; 
б) призыв к крестьянской революции; 
в) введение свободы слова и печати; 
г) конфискация части помещичьих земель. 
 
28. Декабристы руководствовались: 
а) идеями анархизма;    б) идеей «хождения в народ»; 
в) теорией классовой борьбы;  г) тактикой военного заговора. 
 
Заполните таблицы 

1. Северное и южное общество: сравнительный анализ 
Критерий сравнения Северное 

общество 
Южное 

общество 
Дата и место 

образования 
  

Лидеры   
Название программы   
Права и свободы 

человека 
  

Идеал политического 
устройства.Органы 
управления 

  

Крестьянский вопрос   
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Вывод (чья программа была более реалистичной, почему) 
 

2. Общественно-политические взгляды западников и славянофилов 
Критерий Западники

 
Славянофилы

 
Представители   

Отношение к самодержавию   
Отношение к крепостному 

праву 
  

Способы преобразования 
общества 

  

Государственное устройство   
Роль Петра Великого в истории   
 

3.Радикальное направление общественной мысли в России в перовой 
половине XIXвека 

Название 
организации 

и время 
деятельности 

Лидеры Основные идеи 

   
 
Прочитайте отрывок и укажите о ком идет речь 
1. Выдающийся русский флотоводец, адмирал. Зенит его карьеры - 

средиземноморская экспедиция 1805-1807 гг., предпринятая для 
противодействия наполеоновской Франции. Ему удалось блокировать 
Дарданеллы и нанести поражение турецкому флоту в битве в этом проливе и в 
Афонском сражении. Потемкин в письме Ушакову предвещал ему славную 
судьбу: «Он будет со временем отличный адмирал и даже, может быть, 
превзойдет самого тебя!» 

 
2. Надобно признаться, он шел к престолу не особенно гладкой тропой. С 

пеленок над ним перепробовали немало воспитательных экспериментов: его не 
вовремя оторвали от матери для опыта натурально-рационалистической 
педагогии, из недоконченного Эмиля превратили в преждевременного политика 
и философа, едва начавшего развиваться студента преобразили в незрелого 
семьянина, а тихое течение семейной жизни и недоконченные учебные занятия 
прерывали развлечениями легкого эрмитажного общества, а потом 
казарменными тревогами, гатчинской дисциплиной. Это все было или не 
вовремя, или не то, что было нужно.  Ему вечно приходилось вращаться между 
двумя противоположными течениями, из коих ни одно не было ему попутным, 
стоять между двумя противоречиями, подвергаясь опасности стать третьим, 
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попасть в разлад с самим собой: в детстве - между бабушкой и родителями, в 
ранней молодости - между отцом и матерью, в учебной комнате - между 
атеистом Лагарпом и ортодоксальным Самборским, между несогласными 
наставниками, которые на нем, на его сознании и совести разыгрывали вражду 
своих вкусов и убеждений, наконец, на престоле, между конституционными 
идеалами и абсолютистскими привычками22.  

 
По портрету определите имя исторического деятеля. 

 
  

   

   
   

 

                                                           
22 Ключевский В.О. Сочинения. Т. V/ 0- М., 1957. С. 327.  
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Работа с исторической картой 

 

1.Напишите название 
населённого пункта, 
обозначенного на схеме 
цифрой «2».Как называется 
война, изображенная на карте? 

2. Перечислите наиболее 
значимые сражения войны и 
отметьте их на карте. 

 

1.Заполните пропуск в 
предложении: «Территория, 
обозначенная на схеме цифрой 
II, была присоединена к 
Российской империи в тысяча 
восемьсот ___________ 
годах». Что это за территория? 

2.Назовите императора, 
в период правления которого к 
Российской империи была 
присоединена территория, 
обозначенная на схеме цифрой 
«IV» 

3. Как назывался 
договор, по которому 
территория (цифра I) стала 
частью Российской Империи? 
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Работа с визуальными источниками 
 

 

 

1.Укажите автора и 
название картины. Какому 
историческому событию она 
посвящена? 

2.Сформулируйте 
значение решений принятых 
в ходе работы совещания, 
изображенного на полотне. 

 

 

 

1.Укажите автора и 
название картины. Какому 
историческому событию она 
посвящена? Составьте 
краткий рассказ об этом 
событии. Укажите имена 
действующих лиц. 

 
 

 

1.Укажите автора и 
название картины. Какому 
историческому событию она 
посвящена? 

2.Сформулируйте 
значение итогов данного 
события. 
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Перечень тем для подготовки курсовой работы 
Мифологическое и историческое в русских былинах. 
Двоеверие в «Слове о полку Игореве».  
Исторические условия развития русской культуры в 12 – 13 вв., её 

основные достижения. 
Исторические источники о сопротивлении русского народа Батыеву 

нашествию. 
Влияние природно-климатических факторов на историю России. 
Геополитический фактор в истории России. 
Общественный идеал в Древней Руси. 
Языческие верования древних славян. 
Русь и Хазария: проблема взаимоотношений. 
Полководцы Древней Руси. 
Дискуссия о «варяжском факторе» образования Древнерусского 

государства. 
Города Древней Руси. 
Русские города в период монгольского владычества. 
Эволюция политического строя Руси в период ига. 
Русская культура периода монгольского владычества. 
Центры объединения Руси: проблема лидерства. 
Хозяйство русских земель в 12 – первой половине 13 вв. 
Василий III: человек и политик. 
Сословно-представительная монархия в России 16 в. 
Казанский и Астраханский походы Ивана Грозного: «цивилизационная 

экспансия Москвы»? 
Россия в 16 в.: образ эпохи в отечественной литературе и искусстве. 
Россия в 16 в. глазами иностранцев. 
У истоков российского казачества. 
Опричнина в России (1565-1572) 
Политические и социально-экономические причины феодальной 

раздробленности 
Религия и церковь в период феодальной раздробленности 
 Социальная борьба в Новгороде в XIII в. 
 Предпосылки и причины образования Русского централизованного 

государства. 
Юридическое оформление закрепощения крестьян в России в XVI-XVII 

вв. 
Москва и Тверь: политическое соперничество 
 Церковь и Великокняжеская власть в XIV-XV вв. 
Московское княжество и Золотая Орда: политические и экономические 

отношения 
 Великое княжество Литовское и Русь 
Судебники 1497 и 1550 гг. как свод законов 
Социально-политическое развитие Русского государства в XVI. 
Денежная реформа 1535 г. 
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Реформы в России в середине XVI в. 
Россия при Иване Грозном: политический строй и форма правления 
 Опричнина Ивана Грозного 
Земские Соборы в XVI в. 
Россия при Борисе Годунове 
 Бояре Романовы в политической жизни России 
Самозванство в России: его политические корни 
Земский Собор 1613 г. и его историческое значение 
 Религия и церковь в Московском государстве XVII в. 
 Московское восстание 1648 г. 
Соборное Уложение Алексея Михайловича 
Псковское восстание 1650 г. 
С.Разин – вождь Крестьянской войны 1667-1671 гг. 
Петр I – как государственный деятель 
Реформы Петра I 
Создание регулярной армии и флота в Российском государстве 
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ГЛОССАРИЙ ПО КУРСУ 
АБСОЛЮТИЗМ (абсолютная монархия) – форма феодального 

государства с неограниченной монархической властью; с наивысшей степенью 
централизации, развитым, полностью зависимым от монарха, бюрократическим 
аппаратом; высоким уровнем экономики; сильной армией и органами охраны 
порядка; ликвидацией представительных организаций; развитой дипломатией. 

АВАНГАРДИЗМ – художественное направление XX в., выступающее за 
разрыв с принципами прошлого и поиск новых форм и средств выражения 
окружающего мира, что проявилось в таких течениях, как кубизм, 
экспрессионизм, сюрреализм и др. 

АВАНТЮРИЗМ – рискованная, сомнительная деятельность, 
рассчитанная на достижение легкого успеха без учета реальных возможностей. 

АВТОКЕФАЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ – самоуправляющаяся, 
административно независимая православная церковь. 

АВТОНОМИЗАЦИЯ – идея, выдвинутая И.В.Сталиным в 1922 г., 
согласно которой все советские республики не объединяются в новое 
государство, а входят в состав РСФСР на правах автономий, что нарушало их 
самостоятельность и равноправие. Идея отвергнута В.И.Лениным, 
выступившим за Союз равных республик, что стало основой создания СССР, 
где равенство на практике оказалось формальным. 

АВТОНОМИЯ (гр. – самоуправление) – широкое внутреннее управление 
определенного региона государства, как его неотъемлемая часть, действующая 
в рамках Конституции. 

АКАДЕМИЗМ – направление в изобразительном искусстве XVI–XIX вв., 
основанное на отрыве от жизни, формальном использовании классических 
установок античности, идеализации образов, условности избираемых сюжетов. 

АКМЕИЗМ (гр. – наивысший расцвет) – направление в русской поэзии 
нач. XX в. (Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам и др.), выступавшее за 
поэтизацию чувств, познание "идеального", точность значения слова. 

АМНИСТИЯ (гр. – прощение) – освобождение от наказания или его 
смягчение, даваемое высшей государственной властью; помилование. 

АМПИР – стиль в архитектуре и декоративном искусстве в первой 
половине XIX в., завершивший развитие классицизма: монументальность форм, 
богатство убранства (архитекторы А. Захаров, А. Воронихин, К. Росси, 
скульпторы И. Мартос, Ф. Щедрин). 

АНАРХИЗМ (гр. – безвластие) – политическое течение, выступающее за 
уничтожение государства, как принудительной формы власти, и замену его 
свободным, добровольным объединением граждан. 

АНАФЕМА – церковное проклятие, отлучение от церкви. 
АННЕКСИЯ (лат. – присоединение) – насильственный захват 

победителем части территории побежденного государства. 
АННУЛИРОВАТЬ – отменить, объявить недействительным. 
АНТАГОНИЗМ (гр. – борьба) – форма общественных противоречий 

противоборствующих сил, отличающихся непримиримостью противоположных 
интересов, приводящих к политическим конфликтам. 
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АНТАНТА (фр. – согласие) – военный блок Великобритании, Франции и 
России, оформившийся в 1907 г. и выступавший в I Мировой войне против 
Тройственного союза во главе с Германией. 

АССАМБЛЕЯ (фр. – собрание) – вечера встреч, балы, проводимые с 
участием женщин в домах знати, введенные Петром I в 1718 г. 

АССИГНАЦИИ – бумажные деньги, выпускавшиеся в России с 1769 г. 
при Екатерине II. Вытеснены серебряной монетой и аннулированы в 1849 г. 

АТАМАН – 1. Глава независимого от государственной власти отряда 
(разбойничьей шайки). 2. Высший начальник казачьего войска. 

БАРЩИНА – форма феодальной земельной ренты (дохода, не 
связанного с предпринимательской деятельностью), бесплатный 
принудительный труд крепостного, работающего со своим инвентарем в 
хозяйстве феодала.  

БАСКАК – представитель Ордынского хана в русских княжествах для 
контроля над местными властями и сбором дани. Баскачество отменено при 
Иване I Калите в первой половине XIV в. 

БАСМА – ханский ярлык (пайцза), представлявший собой пластинку с 
надписью. Служил верительной грамотой, пропуском, знаком власти. 

БАСМАЧЕСТВО – выступление антисоветских сил в Средней Азии за 
восстановление прежних порядков. Басмачи (налетчики) совершали нападения, 
проводили тактику военного террора, поддерживались националистическими 
организациями, феодально–байскими элементами. Разгромлено в 30–е гг. 

БАТРАК – наемный сельскохозяйственный работник, обычно из 
обедневших крестьян. 

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ – военные формирования антибольшевистских сил, 
выступивших после Октябрьской революции против Советской республики. 
Белый цвет считался символом "законного правопорядка". Состояла в основном 
из офицерства, возглавлялась Л. Г. Корниловым, М. В. Алексеевым, А. В. 
Колчаком, А. И. Деникиным, П. Н. Врангелем и др. Военная сила Белого 
движения. 

БЛИЦКРИГ (нем. – молниеносная война) – созданная в нач. XX в. 
тактика немецкого военного командования, основанная на ведении скоротечной 
войны, приводящей к победе в самые сжатые сроки, пока противник не собрал 
силы. Потерпела крах в I и II мировых воинах. 

БИПОЛЯРНАЯ СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ – 
система, основанная на противостоянии двух сверхдержав и созданных ими 
военно–политических блоков – НАТО и ОВД. 

БИРОНОВЩИНА – засилье немцев в сер. XVIII в. при Анне Ивановне и 
ее фаворите Э. Бироне; реакционный режим разграбления богатств России, 
всеобщей подозрительности, шпионажа, жестокого преследования 
недовольных. 

БЛОКАДА (англ. – преграда) – изоляция территории государства или его 
части для того, чтобы принудить к выполнению определенных требований. 

БОЛЬШЕВИЗМ – течение политической мысли и политическое 
движение во главе с В. И. Лениным. На II съезде РСДРП (1903) во время 
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выборов руководящих органов, сторонники В. И. Ленина получили 
большинство и начали называться "большевиками".  

БОЯРЕ – высшее сословие феодалов в Русском государстве в IX–XVII 
вв.  

БОЯРСКАЯ ДУМА – в Киевском государстве – совет при князе в 
составе старшей дружины и приближенных лиц. В период раздробленности – 
Совет знатных вассалов при князе. В конце XV – нач. XVIII вв. – постоянный 
сословно–представительный законосовещательный орган аристократии при 
князе (царе). Думные чины: думные бояре, окольничие (возглавляли приказы, 
полки), придворные, думные дворяне, думные дьяки. 

ВЕРХОВНЫЙ ТАЙНЫЙ СОВЕТ – высшее совещательное государственное 
учреждение в России в 1726–1730 гг. (7–8 чел.). Создан Екатериной I для решения 
важнейших государственных вопросов. 

ВЕЧЕ – народное собрание на Руси в X–XIV вв., играло большую роль в 
городах второй половины XI–XII вв. (в Новгороде, Пскове, Вятской земле 
сохранилось до конца XV – нач. XVI вв.). Решало основные вопросы 
управления, использовалось феодалами для ограничения власти князей. 

ВИННАЯ МОНОПОЛИЯ – исключительное право государства на 
изготовление и продажу спиртных напитков. 

ВЛАДЕЛЬЧЕСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ – крестьяне, находившиеся во 
владении частных лиц и организаций (например, церкви). 

ВОЕВОДА – глава военного отряда, правитель провинции, города на 
Руси с X в. 

ВОЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ (вождество) – форма государственности на 
стадии разложения первобытнообщинного строя, когда возникает власть 
наследственного князя, ограниченная вече и имеющая большие остатки 
родовых отношений. 

ВОЛЮНТАРИЗМ – деятельность, не считающаяся с объективными за-
конами развития, навязывающая свою волю, игнорирующая реальные 
возможности, когда желаемое выдается за действительное. 

ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС – термин, обозначавший возникшие в XVIII –
нач. XX вв. международные противоречия, связанные с начавшимся распадом 
Османской империи, ростом национально–освободительного движения 
населявших ее народов и борьбой европейских стран за раздел владений 
империи.  

ВОТЧИНА (дедина) – форма феодального землевладения в Русском 
государстве.  

ВРЕМЕННООБЯЗАННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – в России в 1861–1883 гг. 
бывшие крепостные, не переведенные на выкуп, т.к. не оформили выкупную 
операцию после реформы 1861 г. Несли повинности (ограниченная барщина, 
издольщина, оброк) за пользование землей. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ РЫНОК – усиление хозяйственных связей и обмен 
товарами между различными частями России, основанный на экономической 
специализации территорий. 

ВСНХ– Высший Совет Народного Хозяйства (декабрь 1917–1932) – 
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центральный советский государственный орган по регулированию и управлению 
основными отраслями народного хозяйства. 

ГЛАСНОСТЬ – открытость, доступность информации для общественно-
го ознакомления, обсуждения и контроля над деятельностью учреждений и 
должностных лиц. Связана со свободой печати, отменой цензуры, является 
проявлением свободы личности, правом высказывать свои мнения, убеждения. 
Большую роль играют средства массовой информации, призванные давать 
достоверные сведения о деятельности государственных органов, общественных 
организаций, правдиво освещать происходящие события. Гласность – 
необходимый элемент демократии. 

ГОРОДСКАЯ ДУМА – орган городского самоуправления в 1785–1917 
гг. Занималась вопросами благоустройства, здравоохранения, просвещения и 
прочими хозяйственными делами. Исполнительный орган – управа. 
Возглавлялась городской головой. По городской реформе 1870 г. введена 
бессословная дума на 4 года, которая избиралась на основе имущественного 
ценза. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА – законосовещательный 
представительный орган России (1906–1917 гг.), учрежденный манифестом 17 
октября 1905 г. Законопроекты, рассмотренные Думой, обсуждались Государст-
венным Советом и утверждались царем. Действовало 4 Думы: 1) 27 апреля – 8 
июля 1906 г., 2) 20 февраля – 3 июня 1907 г., 3) 1 ноября 1907 – 9 июля 1912 г., 
4) 15 ноября 1912 – 27 февраля 1917 г. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – сословие в России XVIII – 
первой половины XIX в., образованное из бывших черносошных (лично сво-
бодные общинники) крестьян, половников (феодально–зависимые крестьяне, 
платившие феодалу половину урожая), однодворцев и др. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ – высший совещательный орган Российской 
империи в 1810–1917 гг. Рассматривал законопроекты до их утверждения 
императором. Состав назначался верховной властью. После создания 
Государственной Думы (1906) играл роль верхней палаты парламента и 
частично избирался, обсуждал принятые Думой законопроекты до утверждения 
царем. 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА – наиболее острая форма социальной борьбы 
населения внутри государства (война граждан) за власть и решение основных 
жизненных проблем. 

ГУБЕРНИЯ– основная административно–территориальная единица 
в Российской империи в XVIII – начале ХХ вв. Первые 8 губерний 
созданы Петром 1в 1708 г. 

ГУБНАЯ РЕФОРМА – проведена в 30–50–е гг. XVI в. по изъятию из 
суда наместников дел о разбойниках и передаче их губным учреждениям – 

органам местного управления в губе. Ведали сначала сыском и судом по 
уголовным делам, затем вопросами текущего управления. 

ГУЛАГ (Главное управление исправительно–трудовых лагерей, трудо-
вых поселений и мест заключений) – образован в 1934 г. в ведении НКВД 
(Народного комиссариата внутренних дел). Ему переданы все исправительно–
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трудовые учреждения наркомата юстиции. Существовал до 1956 г. Термин 
"ГУЛАГ" используется как система всех лагерей и тюрем, где содержались 
жертвы массовых репрессий и произвола. 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ – лозунг, выдвинутый 
эсерами после прихода к власти большевиков, означающий возвращение к 
демократическим завоеваниям Февральской революции. 

"ДОМОСТРОЙ" – произведение русской литературы XVI в., свод жи-
тейских правил, наставлений на основе патриархальных порядков с 
беспрекословным подчинением главе семьи. Автор – Сильвестр, духовник 
Ивана IV. 

ДВОЕВЛАСТИЕ – своеобразное переплетение двух властей в России по-
сле февральской революции (2 марта – 4 июля 1917).  

ДВОРЕЦКИЙ – глава дворцового управления в Русском государстве 
XV–XVII вв., который с XVII в. приобрел придворный титул. Также назывался 
управляющий хозяйством помещика в имениях и городских усадьбах. 

ДВОРОВЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – феодально–зависимые лица (челядь, 
холопы и др.), жившие при дворе феодала, обслуживая его и его семью. 

ДВОРОВЫЕ ЛЮДИ – в Древней Руси придворный штат великих 
князей. В конце XVII – первой половине XIX вв. категория крепостных 
(дворовые крестьяне). К 1861 г. их насчитывалось менее 7% крепостных, при 
освобождении земли не получали. 

ДВОРЦОВЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – зависимое население, жившее в XII–
XVIII вв. на землях великих князей и царей, несли в их пользу феодальные 
повинности. Закрепощены вместе со всеми крестьянами. С 1797 г. – удельные 
крестьяне. 

ДВОРЦОВЫЕ ЗЕМЛИ – личная принадлежность великого князя (царя), 
как частная собственность для обеспечения его двора. С 1797 г. – удельные 
земли. 

ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ – смена власти в результате борьбы 
группировок внутри господствующего класса при опоре на привилегированные 
слои армии. В России – период дворцовых переворотов 1725–1762 гг., когда 
сменилось шесть правителей. В 1801 г. в результате седьмого переворота был 
убит Павел I и престол перешел к Александру I. 

ДВОРЯНСКОЕ СОБРАНИЕ – орган сословного самоуправления в 
1785–1917 гг. Были губернские и уездные, собирались раз в 3 года, решали 
дворянские и общественные дела, избирали предводителей дворянства, 
исправников и др. 

ДВОРЯНСТВО – в России возникло в XII–XIII вв. как низшая часть 
военно–служилого сословия, составлявшая двор князя или крупного боярина.  

ДЕКАБРИСТЫ – революционеры–дворяне, первые в России поднявшие 
в 1825 г. восстание против самодержавия и крепостничества, выступали за 
буржуазно–демократические преобразования. Оказали большое влияние на 
общественную жизнь страны. 

ДЕКЛАРАЦИЯ – (лат. – провозглашение) – официальное заявление о 
внутреннем и внешнеполитическом курсе государства, программных 
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установках политических партий, международных организаций. 
ДЕКРЕТ (лат. – постановление) – нормативный акт высших органов 

государства (пример: Декрет о мире, Декрет о земле – приняты II Съездом 
Советов в ночь на 27 октября 1917 г.). 

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ – ликвидация на основе международного 
договора военных сооружений на определенной местности и запрещение 
держать на ней военные базы и войска. 

ДЕМОКРАТИЯ (греч. – народ) – политический режим, при котором 
безусловно выполняются следующие принципы разделения властей; 
легальность оппозиции; правление не лиц, а закона (правовое государство); 
независимость от властей средств массовой информации; разрешение конфликтов 
конституционным путем. 

ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ – передача в частную собственность 
государственной собственности. 

ДЕНГА – серебряная русская монета XIV–XVIII вв. Сперва из гривны 
(гривенки) серебра (204 г) чеканили 200 денги, составлявших московский 
счетный рубль (двухсотденежный). Кроме денги чеканилась полуденга 
(полушка). По реформе 1554 г. чеканилась общегосударственная монета, вдвое 
тяжелее денги – новгородка, позже называлась копейка (изображался всадник с 
копьем). 100 новгородок составляли московский счетный рубль (в нем 100 
реальных монет – копеек). Заложена основа русской десятичной монетной 
системы. С начала XVIII в. чеканилась медная денга, которая с 1849–1867 гг. 
имела надпись "денежка". С конца XVIII в. слово денга стали писать деньга. 

ДЕПОРТАЦИЯ (лат. – изгнание) – в период массовых репрессий 1920–
1940–х гг. изгнание многочисленных народов СССР.  

ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯ – начавшийся после смерти Сталина процесс в 
жизни советского общества, означавший отказ от тех или иных положений 
теории и практики сталинского варианта экономического и политического 
развития. 

ДЕСЯТИНА – налог на содержание церкви, составляющий 1/10 –часть 
урожая. 

ДЕТИ БОЯРСКИЕ – в XV–XVII вв. мелкие феодалы на военной службе 
у князей, царей, бояр, церкви. Слились с дворянством. 

ДЕТИНЕЦ – внутреннее укрепление в городе вокруг резиденции князя 
(епископа). С XIV в. – кремль. 

ДИКТАТУРА(лат. dictatus– предписанный) – неограничеиная 
политическая, экономическая и идеологическая власть, осуществляемая 
строго ограниченной группой людей во главе с лидером. 

ДУМА – собрание, совет бояр, земских выборных и т.д. (Боярская дума); 
выборные законосовещательные органы (Государственная дума); органы 
городского самоуправления (Городская дума). 

ДУМНЫЕ БОЯРЕ – в XV–XVII вв. участники Боярской думы, ее 
первый чин. Кроме них в нее входили окольничие, думные дворяне, думные 
дьяки. 

ДЫМ– единица обложения податями, отождествляемая с одним 
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двором. Размер обложения определялся тяглоспособностью двора. 
ДЬЯК (гр. – служитель) – начальник и письмоводитель канцелярии 

разных ведомств в России до XVIII в. Руководил работой местных учреждений 
(съезжие избы) и приказов. С XV в. дьяки – землевладельцы, входили в Думу 
низшим четвертым чином. 

ЕПИСКОП – высшее духовное лицо в православной и других церквях, 
глава церковного округа. 

ЕРЕСЬ (гр. – особое вероучение) – течение, отклоняющееся от догматов 
официальной церкви, выступающее за ее преобразование.  

ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА– документ, выдававшийся высшей 
властью в России о предоставлении определённых прав или льгот отдельным 
лицам и монастырям (с XII в.) или группам населения (с XV1I в.). 

"ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС" – термин, обозначавший изоляцию СССР от 
капиталистического мира. ЗАБАСТОВКА – один из способов разрешения 
трудового конфликта, выдвижение как экономических, так и политических 
требований коллективом рабочих и служащих, прекративших работу до 
удовлетворения их. Первые забастовки в России известны с 70–х гг. XIX в. 

ЗАКУП – в Киевской Руси общинник, взявший ссуду ("купу") на 
договорных началах, на определенный срок. Невыполнение обязательств 
превращало должника в холопа. 

ЗАПАДНИКИ – сторонники развития России по пути Зап. Европы, 
которые в первой половине XIX в. выступали за отмену крепостного права, 
наделение крестьян землей, ограничение самодержавия, буржуазные 
преобразования.  

ЗЕМСКИЕ СОБОРЫ – высшие сословно–представительные 
учреждения в России сер. XVI – конца XVII вв. Включали членов Освященного 
Собора, Боярской думы, государева двора, выборных от провинциального 
дворянства и богатых горожан. Введены Иваном IV, прекратили действовать 
при Алексее Михайловиче. Рассматривали важнейшие вопросы государства 
(Соборное уложение 1649 и пр.). 

ЗЕМСТВО – выборный орган местного самоуправления. 
ЗЕМЩИНА – основная часть территории России, не включенная в 

опричнину (1565–1572) Иваном IV. Центр – Москва. Управлялась земской 
Боярской думой и приказами, имела свою казну и войско. 

ЗЕРНЬ – техника, изготовления ювелирных украшений, когда мелкие 
серебряные или золотые шарики напаиваются на орнамент, используется 
вместе со сканью – украшением из витой тонкой проволоки драгоценных 
металлов. 

ЗУБАТОВЩИНА – политика "полицейского социализма", внедрявшаяся 
С. В. Зубатовым – начальником Московского охранного отделения (с 1896) и 
Особого отдела департамента полиции (1902–1903). Создал систему 
политического сыска, легальных рабочих организаций под контролем полиции. 
В Петрограде с ним связан Г.Гапон. Зубатов после Февральской революции 
1917 г. покончил жизнь самоубийством. 

ИДЕОЛОГИЗАЦИЯ – процесс насильственного подчинения обществен-
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ного сознания официальным идеологическим концепциям и установкам 
властных структур. Составная часть тоталитарного режима. 

ИДЕОЛОГИЯ (гр. – учение) – система взглядов, идей, выражающая 
отношение к действительности людей, классов, групп, партий, составляющая 
их мировоззрение, разрабатываемое теоретиками, идеологами. Оказывает 
активное влияние на общество. 

ИЗБРАННАЯ РАДА – неофициальное правительство России при Иване 
IV и конце 40–х и в 50–х гг. XVI в. (А. Ф. Адашев, Сильвестр, Макарий, А. М. 
Курбский и др.). За компромисс между разными слоями феодалов, проведение 
реформ центрального и местного управления, присоединения Поволжья, 
борьбы с Крымом. 

ИЗВОЗ – перевозка грузов и пассажиров гужевым транспортом, одна из 
повинностей крестьян и форма промысла. 

ИМАМАТ – мусульманское теократическое государство мюридов 
(послушников) в Дагестане и Чечне во главе с имамом (светским и духовным 
правителем). Возник в конце 20–х гг. XIX в. в период борьбы народов Сев. 
Кавказа против завоевательной политики царизма. Третьим имамом был 
Шамиль (1834–1859), возглавивший борьбу. 

ИМПЕРИЯ (лат. – властный, могущественный) – монархическое 
государство во главе с императором, проводящим жесткую политику 
централизации и единовластия (в России с 1721).  

ИМПОРТ (лат. – ввожу) – ввоз товаров из–за границы. 
ИНВЕСТИЦИИ (лат. – одеваю) – долгосрочное вложение капитала в от-

расли экономики внутри страны и за границей. 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ (лат. – усердие) – процесс создания крупного 

машинного производства в промышленности и других отраслях хозяйства для 
роста производительных сил и подъема экономики. Осуществлялась в России в 
конце XIX в. В СССР проводилась с конца 20–х гг. на основе приоритета 
тяжелой индустрии, при низком уровне жизни населения, выкачивании средств 
из сельского хозяйства, командно–силовых методах, что привело к отставанию 
отраслей, связанных с народным потреблением, к диспропорциям в народном 
хозяйстве, все большему отставанию экономики от современного уровня 
производства. 

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО – общество, в котором завершен 
процесс создания крупной, технически развитой промышленности, 
преобладающей над сельским хозяйством. 

ИНОРОДЦЫ – в России все неславянские народы. В XIX – нач. XX вв. 
официальное название ряда народов, обычно кочевых, проживающих в 
Казахстане и Сибири (киргизы, буряты, якуты, калмыки и др.). В 1822 г. введен 
Указ об управлении иноверцев в Вост. Сибири, по которому созданы 
инородные управы – административные, финансово–хозяйственные учреждения 
(1822–1901). 

ИНТЕРВЕНЦИЯ (лат. – вмешательство) – насильственное 
вмешательство одного или нескольких государств во внутренние дела другого 
государства, нарушение его суверенитета. Может быть военной (агрессия), 
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экономической, дипломатической, идеологической. Запрещена международным 
правом. 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА – процесс развития 
экономических связей между национальными хозяйствами, когда экономика 
одной страны выступает частью мирового производственного процесса на 
основе международного разделения труда, производственной и научно–
технической специализации и кооперации. 

ИОСИФЛЯНЕ – церковно–политическое течение XV – сер. XVI вв. во 
главе с основателем Иосифо–Волоколамского монастыря Иосифом Волоцким. 
Одержали победу над нестяжателями. Выступали за богатую церковь, ее земли, 
незыблемость церковных догм. 

КАЗАЧЕСТВО – военное сословие в России в XVIII – нач. XX вв. В 
XIV–XVII вв. – вольные люди, нанимавшиеся на работу, служившие в 
пограничных районах на Дону, Волге, Урале, Тереке, в Польше на Днепре. 
Создавали самоуправлявшиеся общины – казацкую вольницу с выборной 
старшиной. Часть казачества из бывших беглых крестьян. Использовались для 
охраны границ, в войнах. В XVIII в. стало привилегированным сословием, 
упраздненным в 1920 г. Отдельные казачьи соединения участвовали в Великой 
Отечественной войне. В последние годы казачество восстанавливается. 

КНЯЗЬ – вождь племени, глава дружины; с развитием феодального 
общества – правитель, глава княжества. На Руси старший из князей назывался 
великим, остальные – удельными; почетный наследственный дворянский титул, 
который с XVIII в. жаловался царем за особые заслуги (А. Д. Меншиков, Г. А. 
Потемкин, А. В. Суворов и др.). 

КОЛЛАБОРАЦИОНИСТЫ (фр. – сотрудничество) – лица, 
сотрудничавшие с гитлеровцами на оккупированной фашистами территории. 

КОМИТЕТ МИНИСТРОВ – высший законосовещательный орган 
России (1802–1906), совещание царя с министрами, высшими сановниками. С 
1872 г. одновременно высшая цензурная инстанция. Председатель назначался 
царем, до 1865 г. также был во главе Государственного совета. 

КОММУНА – форма сельскохозяйственного кооператива, возникшая с 
конца 1917 г. в Советской России на бывших помещичьих землях с 
обобществлением средств производства и уравнительным распределением по 
едокам. Преобразованы в колхозы в конце 20–х гг. 

КОММУНИЗМ (лат. – общий) – по марксистской теории общество, 
сменяющее капитализм путем социалистической революции. Проходит в своем 
развитии низшую фазу – социализм, и высшую – непосредственно коммунизм; 
бесклассовое общество с высоким уровнем производительных сил, сознания и 
культуры, когда труд превращается в жизненную потребность и действует 
принцип: "от каждого – по способности, каждому по потребности", государство 
сменяется самоуправлением граждан. По мысли Маркса, это истинное царство 
свободы, когда "свободное развитие каждого является условием свободного 
развития всех". В России после Октябрьской революции была предпринята 
попытка непосредственного перехода к коммунизму ("военный коммунизм"), 
кончившаяся провалом. В СССР вульгарно–догматическая утопия в теории 
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сочеталась с практикой авторитарно–бюрократического тоталитаризма, что 
привело к краху как СССР, так и мировую систему социализма. 

КОРМЛЕНИЕ – на Руси система содержания должностных лиц 
(наместников, волостелей и др.) за счет местного населения. Ликвидировано 
при Иване IV Земской реформой 1555–1556 гг. 

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ (лат. – поклонение) – единовластие тоталитарного 
режима, сложившееся в СССР как культ И. В. Сталина. Возвеличивание роли 
одного человека, приписывание ему при жизни определяющего влияния на ход 
исторического развития, когда личность подменяет руководство партии, 
ликвидирует демократию, устанавливает диктаторский режим. Источники 
культа личности коренятся как в объективных, так и в субъективных условиях, 
сложившихся в советском обществе. Элементы культа личности продолжались 
при Н. С. Хрущеве, Л. И. Брежневе. 

КУПЕЧЕСТВО – социальный строй, занимавшийся торговлей, играл 
роль посредника между производством и рынком, перепродавая купленную 
продукцию, накапливая торговый капитал, развивая торговлю. Сыграло 
определенную роль в создании единого всероссийского рынка, в становлении 
капиталистических отношений. Делилось на группы – гильдии по размеру 
капитала (три гильдии). 

ЛАВРА – крупнейшие мужские православные монастыри в России, 
непосредственно подчинявшиеся патриарху (с 1721 г. – синоду): Киево–
Печерская с 1598 г., Троице–Сергиева с 1744 г., Александро–Невская с 1797 г., 
Почаевско–Успенская с 1833 г. 

ЛЕНД–ЛИЗ – система передачи взаймы или в аренду вооружения, 
боеприпасов, продовольствия, медикаментов и т.д., предпринятая США в годы 
II мировой войны. В 1941 г. США распространили поставки на СССР, которые 
составили 9,8 млрд. долл. 

ЛЕТОПИСИ – исторические, литературные памятники Русского госу-
дарства XI–XVII вв., погодные записи, хроника событий. Первоначальным 
центром летописания был Киев ("Повесть временных лет"), в период 
раздробленности появились местные центры (Ипатьевская, Лаврентьевская и 
др. летописи). В XV в. основным центром стала Москва (Троицкая летопись). 
Сохранились в основном в поздних списках. 

ЛИБЕРАЛИЗМ (лат. – свободный) – течение, выступавшее за 
парламентаризм, буржуазные права и свободы, демократизацию общества, 
расширение предпринимательства. Отвергал революционный путь 
преобразований, добивался изменений легальными средствами, реформами. 

ЛИВОНСКИЙ ОРДЕН (Ливония) – католическое государство и военная 
организация немецких рыцарей–крестоносцев в Восточной Прибалтике на 
землях ливов и эстов (1237–1561), жестоко подавлял латышей и эстонцев, вел 
захватнические походы против Литвы и Русского государства. Разгромлён и 
ликвидирован в Ливонской войне русскими войсками в 1561 г. 

МАГИСТРАТ – сословный орган городского управления, введенный 
Петром I в 1720 г., ведал судебно–административными и податными делами. В 
1727–1743 гг. назывался ратушей, с 1775 г. занимался в основном судебными 



 183 

делами. Упразднен Судебной реформой 1864 г. 
МАЖОРИТАРНАЯ СИСТЕМА (фр. – большинство) – порядок 

определения результатов голосования по наибольшему количеству поданных 
голосов. 

МАНИФЕСТ (лат. – призыв) – торжественное обращение верховной 
власти к населению (Манифест 17 октября 1905 г.), воззвание, декларация о 
программе действий. 

МАНУФАКТУРА (лат. манус – рука, фактура – изготовление) – крупное 
предприятие с ручным трудом, разделенным на специальности.  

МАРКСИЗМ – теория, разработанная Марксом и Энгельсом в сер. XIX 
в., пытавшаяся доказать неизбежную гибель капитализма, роль пролетариата 
как его могильщика, победу социалистической революции, установление 
диктатуры пролетариата, строительство социализма и коммунизма.  

МИНИСТЕРСТВО (лат. – служу, управляю) – центральный орган госу-
дарственного управления, осуществляющий руководство определенной 
отраслью во главе с министром. Введены при Александре I в 1802 г. вместо 
петровских коллегий. В Советское время до 1946 г. действовали наркоматы – 
народные комиссариаты во главе с наркомами, а затем Министерства, 
делившиеся на союзные, союзно–республиканские и республиканские. 

МИР – крестьянская община в России в XIII – нач. XX вв. 
МОДЕРНИЗАЦИЯ – 1) обновление, усовершенствование, отвечающее 

современным требованиям, вкусам (например, модернизация оборудования); 2) 
процесс перехода от традиционного общества к обществу индустриальному. 

"МИР ИСКУССТВА" – русское художественное объединение (1898–
1924) во главе с А.Н.Бенуа и С.П.Дягилевым. Входили Л.С.Бакст, К.А.Сомов, 
Е.Е.Лансере и др. Отвергали академизм и художественные принципы 
передвижников, за новое искусство, преобразующее жизнь, основывались на 
символизме. Выпускали одноименный журнал, проводили выставки за 
рубежом. 

МОНАРХИЯ – государство во главе с монархом – единоличным прави-
телем, в основном получающим власть по наследству (князь, царь, король, 
император и т.д.). Различают неограниченную (абсолютизм) и ограниченную 
(конституционную, парламентарную), где власть монарха отграничена 
парламентом и статьями Конституции. 

МОНОПОЛИЯ (гр. – один продаю) – 1. Исключительное право на что–
либо. 2. Союз капиталистов, захвативших исключительное право на 
производство и реализацию определенных товаров для господства на рынке, 
установления высоких монопольных цен, регулируемых рынком. 
Формирование связано с перерастанием капитализма свободной конкуренции в 
монополистический капитализм в конце XIX в. Основные формы: картель, 
синдикат, трест, концерн. В России монополии возникли в 80–е гг. XIX в. 

МТС– Машинно–тракторная станция (1928–1958) – крупное 
государственное сельскохозяйственное предприятие, оснащенное орудиями 
сельскохозяйственного произиодства(тракторами, комбайнами и пр.), 
предназначенное для обслуживания колхозов. 
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НАЛОГИ – обязательные платежи, взимаемые центральными и местны-
ми органами власти. Прямые налоги исчисляются с дохода и имущества 
(подоходный налог), косвенные налоги устанавливаются на товары и услуги 
надбавкой к цене или тарифу (акциз). 

НАМЕСТНИК – должностное лицо на Руси в XII–XVI вв., возглавляв-
шее местное управление. В XVIII – нач. XX вв. глава наместничества, 

состоявшего из 2–3 губерний, в Царстве Польском (1818–1874), на Кавказе 
(1844–1883, 1905–1917). 

НАРКОМАТ– народный комиссариат – в Советском государстве в 1917 – 
1946 гг. центральный орган государственного отраслевого управления. 

НЕСТЯЖАТЕЛИ – религиозно–политическое течение конца XV – нач. 
XVI вв., возглавляемое Нилом Сорским. Требовали преобразования церкви, 
отказа от церковных богатств и земель, выступали за самоусовершенствование, 
аскетизм, личный труд монахов. Против них выступили иосифляне. Осуждены 
церковными соборами (1503, 1531). 

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА (НЭП) – введена 
Советским руководством в марте 1921 г. на X съезде РКП(б), направлена на 
преодоление массового недовольства действовавшей политики "военного 
коммунизма". Продразверстка заменена продналогом, разрешена свобода 
торговли, частное предпринимательство, использование иностранного капитала 
в форме концессий, труда батраков в деревне. Одновременно проведена 
денежная реформа 1922–1924 гг., развивались советские предприятия, 
кооперация, восстановлено народное хозяйство. Возникли противоречия, 
усилились хлебозаготовки, вытеснение частного капитала, репрессии. НЭП 
свернут в конце 20–х гг. 

"НАРОДНАЯ ВОЛЯ" – организация революционных народников, 
возникшая в Петербурге в 1879 г. при расколе, "Земли и воли". Народовольцы 

выступали за уничтожение самодержавия, созыв Учредительного собрания, 
передачу земли крестьянам, демократические преобразования. Руководили – 
А.И.Желябов, С.Л.Перовская, А.Д.Михайлов и др. Имела отделения в 50 
городах. Использовала тактику индивидуального террора, после нескольких 
покушений народовольцы 1 марта 1881 г. убили Александра II. Разгромлена 
царизмом. 

"НОВАЯ ОППОЗИЦИЯ" – группа в ВКП(б) в 1925 г. во главе с 
Г.Е.Зиновьевым и Л.Б.Каменевым выступила на XIV съезде партии с критикой 
деятельности Сталина, предлагая сместить его с поста Генсека ЦК. Группа 
получила поддержку парторганизации Ленинграда. Съезд осудил выступления 
группы, но ее руководители были избраны в руководящие органы партии. 
Позже почти все участники группы репрессированы. 

ОБРОК – ежегодный сбор денег и продуктов с крепостных крестьян по-
мещиками. Продуктовый оброк отменен в 1861 г., а денежный – сохранялся до 
1883 г. для временнообязанных крестьян. 

ОБЩЕСТВО – совокупность исторически сложившихся форм совмест-
ной деятельности людей, а также исторически конкретный тип социальной 
системы (буржуазное общество и др.). Название организации, союза, 
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товарищества (Общество любителей российской словесности и др.). 
ОБЩИНА – объединение людей, возникшее в первобытнообщинном 

строе, основано на общей собственности на средства производства, са-
моуправлении. Сначала родовая, семейная, а затем соседская, территориальная. 
В России – замкнутая сословная единица с круговой порукой и 
ответственностью в сборе податей, общинным землевладением. 

ОГНИЩАНИН (хозяин огнища – очага, домовладелец) – в Древней Руси 
старший дружинник, ближайший советник князя, представитель высшей знати, 
"княжеский муж". 

ОДНОДВОРЦЫ – государственные крестьяне из бывших служилых 
людей "по прибору" (стрельцы, пушкари, городовые казаки и пр.), до 1840 г. 
имели право владеть крепостными. 

ОККУПАЦИЯ (лат. – захват) – захват чужой территории военной силой 
до заключения мирного договора или другого международного акта. 

ОПОЛЧЕНИЕ – военное формирование по время войны в помощь регу-
лярной армии. В России набиралось из свободных крестьян, дворян, горожан и 
др. Действовало в 1611–1612 , 1812, 1855–1856 гг., а также в период Великой 
Отечественной войны. В 1874–1917 гг. государственное ополчение – часть 
русской армии, предназначенная для пополнения вооруженных сил в военное 
время. 

ОППОЗИЦИЯ (лат. – противопоставление) – противодействие, 
сопротивление, противопоставление своих действий, взглядов, политики 
какой–либо другой политике, взглядам, действиям. Выступление вразрез с 
мнением большинства, с господствующими установками, выдвижение своей 
альтернативы (парламентская, внутрипартийная оппозиция и пр.). 

ОПРИЧНИНА (старорус. – опричь – кроме) – в Русском государстве в 
XIV–XV вв. особое удельное владение женщин великокняжеских семей. Иван 
IV выделил себе личный удел (1565–1572), где установил террористический 
режим военной диктатуры, проводимой опричниками в борьбе с 
предполагаемой изменой среди феодалов (репрессии, казни, конфискации и 
пр.). Имела тяжелые последствия для страны, ослабила ее политически и 
экономически. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ООН) международная 
организация поддержания и укрепления мира (1945). Главный орган – 
Генеральная Ассамблея, созывается ежегодно. Действуют Совет Безопасности 
и др. органы. Центр в Нью–Йорке. Генеральный секретарь Х. Перес де Куэльяр 
с 1982 г. (Перу). 

ОРДА – у тюркских и монгольских народов военно–административная 
организация, позже – становище кочевников, ставка правителя государства. 
Многочисленное скопище людей. 

ОРДЫНСКИЙ ВЫХОД – дань с русских земель Золотой Орде (XIII–XV 
вв.). Размер непостоянен. Собирался баскаками до нач. XIV в., затем – 
русскими князьями. 

ОСТРОГ – деревянное укрепление в пограничной полосе древнерусских 
княжеств с XII в. В XIV–XVII вв. распространены на южных рубежах, в 
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Сибири. Некоторые позже стали крупными городами. В XVIII–XIX вв. – 
название тюрьмы, обнесенной стеной. 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА – всенародная, справедливая, 
освободительная борьба с агрессором за изгнание интервентов (1611–1612, 
1812, 1941–1945 гг.). 

ОТКУП – передача государством частным лицам за определённую плату 
права сбора налогов или продажи каких–либо товаров. 

ОТРАБОТКИ – работа крестьян России после отмены крепостного права 
(1861) на помещичьих хозяйствах со своими орудиями и скотом за взятую в 
аренду землю, полученную ссуду. Отработочная система значительно рас-
пространена в помещичьих хозяйствах пореформенной России. 

ОТРЕЗКИ – часть находившихся в пользовании крестьян лучших земель, 
отрезанных после крестьянской реформы 1961 г. в пользу помещиков (до 20% 
крестьянских наделов), чтобы принудить крестьян арендовать земли у 
помещиков. 

ПАКТ (лат. – договор) – соглашение, международный договор 
(например, "Пакт четырех" 1933 г. Франции, Великобритании, Германии и 
Италии о согласии и сотрудничестве с целью, создания антисоветского блока. 
Не ратифицирован из–за противоречий между его участниками). 

ПАРЛАМЕНТ (фр. – говорить) – высший представительный орган госу-
дарственной власти. Привилегированное положение парламента при четком 
распределении функций законодательных и исполнительных органов образует 
парламентаризм или парламентскую республику. Парламент самостоятельно 
формирует правительство, назначает премьера, органы конституционного 
надзора, как правило, избирает президента. Делится на фракции, отражающие 
требования определенных партий и групп. 

ПАРСУНА (от слова "персона") – портретная живопись конца XVI–XVII 
вв., использовавшая приемы иконописи в написании портретов. 

ПАРТИЯ (лат. – разделяю) – группа людей, объединенная общностью 
идей, интересов. Политическая партия – организация единомышленников, 
выступающая в интересах социальной части общества в борьбе за завоевание 
государственной власти или участия в ней. Имеет свою организационную 
структуру, программу действий. 

ПЕРЕСТРОЙКА – 1. Коренные изменения в какой–либо деятельности, 
во взглядах, в системе, порядке чего–либо. 2. Политика, провозглашенная 
руководством СССР в сер. 80–х гг. и продолжавшаяся до августа 1990 г. с 
целью привести страну в соответствие с общечеловеческими ценностями, 
значительно поднять экономику, культуру, жизненный уровень населения. 
Проводилась крайне непоследовательно и привела к краху КПСС и распаду 
СССР. 

ПЛЕНУМ (лат. – полное) – собрание в полном составе членов выборного 
руководящего органа государственной, партийной, общественной организации 
(Пленум ЦК КПСС, пленум суда и т.д.). 

ПОВОЗ – вид феодальной повинности, состоящей в перевозках по 
приказу феодала, в выдаче коней для его гостей и др. С XV в. денежный оброк 
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и ямская повинность. 
ПОДУШНАЯ ПОДАТЬ – основной прямой налог в XVIII–XIX вв., 

введен в 1724 г. вместо подворного обложения. Взималась со всех мужчин 
податных сословий любого возраста. Отменена в конце XIX в. 

ПОЖИЛОЕ – денежный сбор с крестьян в XV–XVII вв. при уходе от 
феодала в Юрьев день 26 ноября (за неделю и после неделю). Крестьянский 
выход установлен Судебником Ивана III (1497), размер пожилого увеличен 
Судебником Ивана IV (1550). Исчезло с полным закрепощением крестьян. В 
XVII–XVIII вв. название штрафа, налагаемого за прием беглых крестьян. 

ПОЗЕМЕЛЬНАЯ ПОДАТЬ – налог, исчислявшийся из количества 
закреплённой земли. 

ПОЛЮДЬЕ – в Киевской Руси объезд князем с дружиной своих земель 
для сбора дани. Позже – сама дань неопределенного размера. Ольга в X в. 
установила фиксированную дань – "уроки" с определенного района – "погоста". 

ПОМЕСТЬЕ – земельное владение, даваемое за военную и 
государственную службу с конца XV до нач. XVIII вв. Нельзя продавать, 
обменивать, наследовать. Земельные владения дворян в XVI–XVII вв. 
постепенно сближались с боярскими вотчинами. Петр I (1714) уравнял их. Все 
земельные владения феодалов стали имениями, а феодалы – помещиками. 

ПОСАД – в русском городе торгово–промышленное население, селив-
шееся у стен детинца. Посад обносился стеной, образуя город. Иногда посад 
делился на слободы и сотни (поселения военных, ремесленников по 
специальностям и пр.). В XV–XVII вв. ликвидированы свободные от налогов 
земли феодалов и запрещено селиться на них тягловому торгово–ремесленному 
населению. 

ПОСАДНИК – наместник князя в подвластных ему землях X–XI вв. В 
Новгородской и Псковской республиках (XII–XV вв.) – высшая госу-
дарственная должность из знатных бояр, избиравшаяся на вече. 

ПОСАДСКИЕ ЛЮДИ – торгово–промышленное городское население, 
которое несло государственное тягло (налоги, торговые пошлины, натуральные 
повинности и др.). В 1775 г. разделены на купечество и мещан. 

ПОСТМОДЕРНИЗМ – культурное явление 70–90–х гг., для которого 
характерны ориентация на массы и элиту общества одновременно; обращение к 
забытым художественным традициям; стилевой плюрализм; обращение к 
гротеску, иронии, аллюзии. 

ПОШЛИНА – денежный сбор, взимаемый государственными органами. 
Таможенная пошлина – сбор за ввозимые или вывозимые из страны товары. 

ПРИКАЗЫ – органы центрального управления в России XVI – нач. XVIII 
вв., а также местные органы дворцового управления в XVI–XVII вв. В тот же 
период – название стрелецких полков. 

ПРОДНАЛОГ (продовольственный налог) – введен в 1921 г. взамен 
продразверстки, что явилось началом НЭПа. Размер устанавливался до ве-
сеннего сева в зависимости от зажиточности хозяйства, значительно меньше 
продразверстки, излишки разрешалось продавать, что стимулировало рост 
производства. Действовал до 1923 г. 
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ПРОДОТРЯДЫ – составная часть продармии– продовольственно–
реквизиционных сил в проведении проддиктатуры, состояли из вооруженных 
рабочих, крестьянской бедноты, соединялись в войсками внутренней охраны, с 
комбедами (комитетами бедноты, созданных в деревнях), использовали 
террористические методы, вызывая отпор крестьян. Пославшие продотряды 
организации получали половину реквизированного хлеба. Действовали 1918–
1921 гг. 

ПРОЛЕТАРИАТ (лат. – неимущий) – класс лично свободных, неимущих 
наемных работников (пролетариев), продающих свою рабочую силу – 
способность к труду. Лишен собственности на средства производства, 
полностью зависит от найма. Рабочий класс. 

ПРОСВЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ – политика второй половины 
XVIII в., проводившаяся правителями феодальных государств для укрепления 
власти дворян в условиях развития буржуазных отношений. Основан на 
демагогии и видимости защиты интересов народа, стремлении к "общему 
благу", борьбе с пороками, на "союзе государей и философов". Проводила 
Екатерина II до нач. 70–х гг. XVIII в. Попытка использовать идеи Просвещения 
для укрепления абсолютизма. 

ПРОТЕКЦИОНИЗМ (лат. – защита) – государственная политика 
защиты внутреннего рынка от иностранцев путем усиления экспорта и 
ограничения импорта, высоких таможенных пошлин и ряда других мер. 

РАСКОЛ – отделение от русской православной церкви части верующих, 
не признавших церковной реформы Никона (1653–1656). Сторонники раскола – 
раскольники (старообрядцы), во главе которых выступил протопоп Аввакум. 
Во второй половине XVII–XVIII вв. идеология раскола использовалась в 
антифеодальной и оппозиционной борьбе. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ (лат. – восстановление) – восстановление в правах, 
возвращение доброго имени, репутации неправильно обвиненного, опо-
роченного человека. С середины 50–х гг. проводится реабилитация невинно 
пострадавших людей в период сталинского режима. 

РЕАКЦИЯ – активное сопротивление в политике развитию 
общественного прогресса для сохранения и укрепления отживших социальных 
порядков. 

РЕАЛИЗМ (лат. – вещественный, действительный) – направление в 
литературе и искусстве, наиболее полно раскрывающее действительность, 
стремящееся объективно отразить правду жизни в художественных образах, 
типичности и индивидуальности, в достоверности изображения мира. 

РЕВОЛЮЦИЯ (лат. – переворот, поворот) – глубокие, качественные 
изменения в обществе, экономике, мировоззрении, науке, культуре и т.д. 
Социальная революция – наиболее острая форма борьбы между новыми и 
старыми, отживающими общественными отношениями при резко 
обострившихся политических процессах, когда меняется тип власти, к 
руководству приходят победившие революционные силы, устанавливаются 
новые социально–экономические основы общества. 

РЕГЕНТСТВО (лат. – правящий) – временное осуществление 
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полномочий главы государства коллегиально (регентский совет) или 
единолично (регент) при малолетстве, болезни, отсутствии монарха. 

РЕКРУТСКАЯ ПОВИННОСТЬ – способ комплектования русской 
регулярной армии в XVIII–XIX вв. из податного сословия (крестьяне, мещане и 
др.), которые выставляли от своих общин определенное число рекрутов. В 1874 
г. заменена воинской повинностью. 

РЕПАРАЦИЯ (лат. – восстановление) – возмещение государством после 
войны причиненного им ущерба в денежной или иной форме, определяемое 
мирным договором. 

РЕПАТРИАЦИЯ – возвращение на родину военнопленных и 
гражданских лиц, оказавшихся в ходе войны за ее пределами, а также 
вернувшиеся эмигранты. Репатрианты – возвратившиеся на родину по 
репатриации. 

РЕПРЕССИИ (лат. repressio– подавление) карательные меры 
государственник структур. 

РЕСПУБЛИКА (лат. – общественное дело) – форма правления государ-
ством, в котором власть принадлежит народу или части его (народовластие), а 
от его имени действуют выборные органы, избранные должностные лица. 
Противоположность монархии. 

РЕФЕРЕНДУМ (лат. – то, что должно быть сообщено) – форма решения 
важного государственного или общественного вопроса всеобщим 
голосованием, опросом. Всенародное решение. 

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ (лат. – светский) – обращение государством 
церковь ной собственности, особенно земли, в светскую. При Екатерине II в 
1764 г. упразднено 500 монастырей, казне перешло более 1 млн. душ крестьян. 

СЕМИБОЯРЩИНА –боярское правление, возникшее в 1610 г. после 
свержения В. Шуйского на период необходимый для сьезда представителей на 
Земский собор, собиравшийся для избрания царя. 

СЕНАТ (лат. – старик) – в России 1711–1917 гг. – Правительствующий 
Сенат – высший государственный орган, подчиненный императору.  

СИНОД (гр. – собрание) – один из высших государственных органов 
России 1721–1917 гг. (Святейший синод), ведал делами православной церкви, 
глава – обер–прокурор, назначаемый царем. После 1917 г. Священный синод – 
совещательный орган при Патриархе Московском и всея Руси. 

СЛАВЯНОФИЛЫ – либеральное направление общественной мысли 40–
50–х гг. XIX в. в противоположность западникам, выступавшее за особый, 
отличительный от западноевропейского, самобытный путь развития России, 
основанный на крестьянской общине, единстве народа, православия и царизма.  

СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ – свод законов, принятый Земским собором в 
1649 г. при Алексее Михайловиче.  

СОВЕТ МИНИСТРОВ – в России в 1857–1882 гг. совещательный орган 
при царе, с 1905 г. высший государственный орган, объединявший 
деятельность различных ведомств. Председатель назначался царем. В СССР 
действовал 1946–1990 гг. как правительство, с конца 1990 и в 1991 г. – Кабинет 
министров. 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ (СНК) – в 1917–1946 гг. высший 
исполнительный и распорядительный орган (правительство) Советского 
государства. В 1946 г. преобразован в Совет министров. 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ – верхняя палата Федерального Собрания РФ, 
образованная в декабре 1993 г. 

СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ (СЭВ) – 
международная организация стран социалистического содружества по 
экономическим вопросам с центром в Москве (1949–1991). Входили: Албания, 
(до 1961 г.), Болгария, Венгрия, Вьетнам, ГДР (до 1990 г.), Куба, Монголия, 
Польша, Румыния, СССР, Чехословакия. 

СОВЕТЫ – выборные политические организации, возникли в революции 
1905–1907 гг. как Советы рабочих депутатов, Советы крестьянских депутатов, 
Советы солдатских (матросских) депутатов.  

СОВХОЗ (советское хозяйство) – государственное сельскохозяйственное 
предприятие с 1918 г.  

СОСЛОВИЕ – социальная группа общества со своими правами и 
обязанностями, передаваемыми по наследству.  

СОСЛОВНО–ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ МОНАРХИЯ– в средние века 
монархическое правление, при котором власть царя ограничивается деятельностью 
сословно–представительных органов 

СТАГНАЦИЯ (лат. – останавливать) – прекращение развития 
экономики, резкое усиление застоя, приводящее к кризису экономики и 
политики.  

СТАЧКА (забастовка) – организованное прекращение работы с целью 
добиться выполнения требований. 

СУДЕБНИК – сборник законов. В 1497 г. Судебник Ивана III 
кодифицировал нормы обычного права, уставные грамоты, указы и др.; 
ограничил выход крестьян от феодалов Юрьевым днем. Судебник Ивана IV в 
1550 г. утвержден Земским собором, закрепил централизацию государства. 

ТРЕТЬЕИЮНЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ 1907 г. – 
роспуск II Государственной Думы в нарушение Манифеста 17 октября 1905 г., 
издание нового избирательного закона.  

ТРУДОВИКИ – "трудовая группа" в I–IV Государственных Думах из 
депутатов–крестьян и народнической интеллигенции, выступавшие в блоке с 
левыми силами за национализацию земли и передачу ее крестьянам по 
трудовой норме, за демократические свободы (1906–1917). 

ТЫСЯЦКИЙ – военный предводитель городского ополчения (тысячи) 
на Руси до середины XV в.  

ТЯГЛО – денежные и натуральные повинности крестьян и посадских 
людей в XV – нач. XVIII вв.  

УДАРНИКИ – в СССР передовики производства, добивавшиеся высоких 
(ударных) темпов работы. Ударничество возникло в середине 20–х гг. 

УЛОЖЕННАЯ КОМИССИЯ – временный коллегиальный орган. 
Созывалась в XVIII в. Для кодификации законов. Вступивших в силу после 
Соборного Уложения 1649 г. Всего было 7. Крупнейшая Уложенная комиссия – 
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собрание всероссийских сословных представителей была созвана Екатериной ц н 
1767 г. для выработки нового свода законов. Противоречивая деятельность 
комиссии вызвала недовольство императрицы, которая распустила это собрание. 

ФЕОДАЛЬНАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ – прогрессивный, 
закономерный процесс экономического усиления и политической 
обособленности феодальных  

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА – состояние конфронтации, противоборства 
между СССР и его союзниками, с одной стороны, и западными государствами, 
с другой, продолжавшееся с 1946 г. по конец 80–х гг. 

ЦАРЬ (лат. – цезарь) – официальный титул главы Русского государства в 
1547–1721 гг. Первый царь – Иван IV. При Петре I заменен титулом император, 
но неофициально существовал до свержения самодержавия в 1917 г. 

ЦЕНЗ – условие, ограничивающее участие человека в осуществлении тех 
или иных прав, в частности, в выборах.  

ЦЕНЗУРА (лат. – ограничение) – система государственного надзора за 
печатью и средствами массовой информации; просмотр произведений, 
предназначенных для печати или постановки, а также писем с целью контроля. 
Цензурные уставы изданы в 1804, крайне реакционный – в 1826, усилена власть 
цензоров в 1882 г. и др. Свирепствовала в Советское время. 

ЦКК– Центральная Контрольная Комиссия BКП(б) – высший 
контрольный орган Партии в 1920–1934 гг. 

ЧЕЛЯДЬ – в древней Руси IX–XII вв. рабы, позже широкий круг 
феодально–зависимых людей. В XVIII–XIX вв. дворовые люди помещиков. 

ЧЕРНОСОТЕНЦЫ – участники крайне правых организаций в России 
1905–1917 гг., выступавших с позиций монархизма, великодержавного 
шовинизма и антисемитизма ("Союз русского народа", "Союз Михаила 
Архангела", др.). Устанавливали режим террора, проводили погромы, 
поддерживали репрессивные меры правительства. 

ЧЕРНОСОШНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ – в XIV–XVIIвв. лично свободные 
крестьяне, владевшие общинными землями, несшие государственные 
повинности. В XVIII в. стали государственными крестьянами. 

ЧЕРНЫЕ ЛЮДИ – в XII–XVII вв. общее название тяглого городского и 
сельского населения, платившего все виды государственных налогов, 
исполнявшего повинности в пользу государства. 

ЯЗЫЧЕСТВО – религия периода первобытнообщинного строя, 
многобожие, поклонение силам природы и предкам, идолопоклонство 
(политеизм – многобожие). 

ЯРЛЫК (тюрк. – приказ) – льготные грамоты монголо–татарских ханов 
Золотой Орды подвластным светским и духовным феодалам. 

ЯРМАРКА – регулярно в определенное время устраиваемый торг в 
установленном месте, на который съезжаются для продажи и закупки товаров. 
В России с XVII в. (Макарьевская, Ирбитская и др.). 

ЯСАК – натуральный налог в XV – нач. XX вв. с народов Сибири, 
Севера, Дальнего Востока пушниной, скотом и пр. 
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ПО КУРСУ 
6– 7 вв. – появление славян на Днепре 
862 – легендарное призвание братьев – варягов: Рюрика, Синеуса и 

Трувора в Новгород 
862 – 879 – княжение Рюрика в Новгороде 
882 –– 912 –княжение Олега в Киеве 
882 – поход Олега на Киев и объединение Киева и Новгорода, 

образование Киевского государства 
907 – удачный поход Игоря на / Византию 
911 – заключение выгодного для Руси договора с греками. 

Предоставление русским купцам права беспошлинной торговли в Византии и 
др. привилегий 

913 – 945 – Княжение Игоря в Киеве 
941 – неудачный поход Игоря на Византию 
944 – новый поход на Царьград и заключение договора с Византией, Русь 

теряла право беспошлинной торговли. 
945 – восстание древлян убийство Игоря древлянами 
945–964 –Ольга 
957 – крещение Ольги 
964–972 – Святослав 
972 – Убийство Святослава печенегами 
972 – 980 –Ярополк. Усобица между сыновьями Святослава 
980 – 1015 – Владимир 1 Святой 
980 – первая попытка унификации религии 
988 – крещение Руси 
1015 – 1019 – усобица между сыновьями Владимира. Убийство 

Святополком Окаянным Бориса и Глеба. 
1015 – «Правда Ярослава» 
1019 – 1054 – Ярослав Мудрый 
1036 – разгром печенегов Ярославом Мудрым 
1054 – смерть Ярослава и раздел Руси между его сыновьями 
1072 – Правда Ярославичей 
1097 – съезд князей в Любиче и провозглашение принципа: «каждый да 

держит отчину свою» 
1113 – смерть Святополка. Восстание в Киеве и провозглашение 

Владимира Мономаха князем киевским. Устав Мономаха. 
1037 – Софийский собор 
1113 – 1125 –Владимир Мономах 
1125 – 1132 – Мстислав Великий, сын Мономаха 
1125 – 1157 – Юрий Долгорукий во Владимиро–Суздальской земле 
1147 – первое упоминание о Москве 
1157 – 1174 – Андрей Боголюбский во Владимиро–Суздальской земле 
1199 – объединение Галицко–Волынских земель Романом Мстиславичем 
1199 –1205 –княжение Романа Мстиславича  
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1206– избрание Темучина (Чингисхана) великим ханом монгольских 
племен на курултае 

1211 –поход монголов на Китай 
1219 – поход в СР. Азию 
1222 – 1223 – поход в Закавказье 
31 мая 1223 битва на Калке между русскими князьями и монголо–

татарами 
1237 – 1238 – первый поход Батыя на Северо–Восточную Русь и ее 

покорение 
4 марта 1238 – битва на р. Сити 
1239 – 1240 – завоевание Батыем Южной Руси 
1240 – 1480 – иго  
15 июля 1240 – Невская битва. Разгром Александром Невским шведов 
декабрь 1240 – захват Киева монголами 
5 апреля 1242 – Ледовое побоище – победа А. Невского над немецкими 

крестоносцами 
1257 – 1259 – перепись русского населения татарами 
1262 – восстания в русских городах против ига 
1263 – смерть А. Невского 
1263 – 1303 – княжение первого московского князя Даниила 

Александровича, младшего сына Александра Невского 
1300 – присоединение Коломны к Москве 
1303 – 1325 – княжение в Москве Юрия Даниловича 
1318 – поход Юрия Даниловича и монгольских войск против Твери 
1325 – 1340 – княжение Ивана Калиты в Москве  
1327 – восстание в Твери против баскака Чолхана. Подавление его 

Иваном Калитой 
1328 – перенесение митрополичьего стола из Владимира в Москву 
1340 – 1353 – Семион Гордый 
1353 – 1359 – Иван Второй Красный 
1359 – 1389 – Дмитрий Иванович Донской 
1367 – строительство Кремля в Москве 
1375 – поход московских войск против Твери. Заключение договора о 

признание старшинства Москвы. 
1378 – битва на р. Воже. Победа Москвы над татарами во главе с Бегичем. 
8 сентября 1380 – Куликовская битва. Победа русских над монголами 
1382 – Разорение и сожжение Москвы Тохтамышем 
1389 – 1425 – Василий 1 Дмитриевич 
1425 – 1462 – Василий 2 Темный 
1433 – 1453– феодальная война 
1462 – 1505 – Иван III 
1470 – 1480– е – строительство новых укреплений и соборов московского 

Кремля 
1471 – поход Ивана 3 на Новгород. Битва на р. Шелонь 
1478 – присоединение Новгорода к Москве 
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1480 – «стояние на Угре» – свержение ига 
1485 – присоединение Твери к Москве, Иван 3 стал называться великим 

князем всея Руси 
1497 – Судебник Ивана 3 – ограничение права крестьян переходить в 

Юрьев день к др. хозяину сроком неделю до и после и уплатой пожилого 
1505 – 1533– Василий III 
1510 – присоединение Пскова к Москве 
1514 – присоединение Смоленска к Москве 
1521 – присоединение Рязанского княжества к Москве 
1533 – 1584– Иван 4 Грозный 
1533 – 1538 –регентство Елены Глинской и реформы 
1549 – Созыв первого Земского собора 
1550 – складывание приказной системы управления 
1550 – Судебник Ивана 4 
1551 – Стоглавый собор: унификация церковных обрядов 
1552 – присоединение Казани 
1556 – Присоединение Астрахани 
1556 – отмена кормлений и переход власти в уездах к выборным губным 

и земским старостам, а в городах – к излюбленным головам 
1558 – 1583– Ливонская война 
1558 – 1561 – захват русскими войсками Нарвы, Дерпта и др. Разгром 

Ливонского ордена 
1560 – падение Избранной рады 
1563 – захват Полоцка 
1564 – перлом в войне. Начало поражений русской армии 
1564 – начало книгопечатания в России. Иван Федоров 
1564 – 1572 –Опричнина 
1570 – поход опричников на Новгород 
1581 – введение заповедных лет – отмена права Юрьева дня 
1581 – 1582– поход Ермака в Сибирь 
1582 – Ям–Запольское перемирие с Польшей. Передача Ливонии Польше 

в обмен на возвращение захваченных земель русскими 
1583 – Плюсское перемирие со Швецией, которая удержала Эстляндию и 

русские города: Нарва, Корела, Ям, Копорье. 
1584 – 1598 – царствование Федора Ивановича 
1589 – учреждение патриаршества 
1590 – 1593 –русско–шведская война 
1591 – гибель царевича Дмитрия в Угличе 
1595 – Тявзинский мир со Швецией: Россия вернула Ям, Ивангород, 

Копорье, Корелу.  
1597 – урочные лета – 5 лет искать беглых крестьян 
1598 – избрание Бориса Годунова царем на Земском соборе 
1598 – 1605 – Б. Годунов 
1603 – 1604 – восстание Хлопка 
1603 – вторжение Лжедмитрия в Россию 
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1605 – смерть Годунова и свержение его сына с престола 
1605 – 1606 – Лжедмитрий  
1606 – Избрание царем Василия Шуйского на Земском Соборе 
1606 – 1610 – В. Шуйский 
1606–1607– восстание И. Болотникова 
1608 – 1610 –Тушинский лагерь Лжедмитрия 2 
1609 – обращение русского правительства за помощью, начало открытой 

шведкой интервенции 
1610 – низложение В.Шуйского 
1610 – 1613 – семибоярщина 
1611 – первое ополчение (Рязань: Заруцкий,Трубецкой, Ляпунов) 
1611 – 1612 – вторе ополчение (Новгород: Минин и Пожарский) 
1613 – 1645 – Михаил Федорович Романов 
1617 – Столбовский мир со Швецией: Россия теряет выход в Балтийское 

море и города Ям, Копорье, Ивангород 
1618 – Деулинское перемирие с Польшей: потеря Россией Смоленской, 

Черниговской и Новгород – Северской земель 
1632 – 1634 –Смоленская война 
1634 – Поляновский мир и отказ Владислава от притязаний на русский 

престол 
1637 – 1642 – Азовское сидение 
1645 – срок сыска беглых составил 10лет 
1645 – 1676 – Алексей Михайлович 
1648 – Соляной бунт 
1649 – Соборное уложение – крепостное право 
1648 – 1654 – освободительная борьба украинского народа во главе с 

Богданом Хмельницким 
1653 – решение Земского собора о принятии Украины в состав России 
1654 – Переяславская рада 
1654 – 1667 – русско–польская война 
1654 – начало церковных реформ Никона 
1656 – 1658 –русско–шведская война 
1661 – Кардисский мир со Швецией 
1662 – Медный бунт 
1666 – 1667 – дело патриарха Никона 
1667 – 1669 –поход за зипунами Степана Разина 
1667 – Андрусовское перемирие с Речью Посполитой: Присоединение к 

России Левобережной Украины и Смоленска 
1667 – 1676 –Соловецкое восстание 
1667 – 1671 –восстание С. Разина 
1676 – 1682 –Федор Алексеевич 
1677 – 1681 – война России с Турцией и Крымским ханством 
1679 – подворное обложение 
1681 – Бахчисарайский мир с Турцией и Крымским ханством на 20 лет 
1682 – отмена кормлений 
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1682 – 1725– царствование Петра Первого (до 1696 совместно с 
Иваном Пятым) 

1682 – Стрелецкий бунт в Москве. «Хованщина» 
1682 –1689 – правление Софьи Алексеевны 
1686 – «Вечный мир» с Польшей. Переход Киева России. Вступление 

России в антитурецкую коалицию.  
1687 – открытие Славяно–греко–латинской академии 
1687, 1689 – Крымские походы В.В. Голицына 
1689 – Нерченский договор с Китаем 
1695,1696 – Азовские походы 
1696 –1698– «Великое посольство» Петра Первого в Европу 
16 мая 1703 – основание Санкт–Петербурга 
1704 – взятие Нарвы и Дерпта русскими 
1705 – 1706– восстание в Астрахани 
1705 – 1711 – Башкирское восстание 
1707 – 1708 – восстание на Дону под предводительством Кондратия 

Булавина 
1708, 28 сентября сражение при Лесной со шведами. Победа русских 
1708 – 1710 –губернская реформа (страну разделили на 8 губерний) 
1709, 27 июня – Полтавская битва. Разгром шведов. 
1711 – неудачный Прутский поход Петра Первого. Возвращение е Азова 

Турции 
1711 – учреждение правительствующего Сената 
1714, 27 июля – морское сражение при Гангуте. Победа русского флота 
1714 – указ о единонаследии, запретивший дробление дворянских имений 

при передаче их по наследству. Ликвидация различий между вотчиной и 
поместьем.  

1716 – Воинские уставы 
1718 – Аландский конгресс (переговоры о мире со Швецией) 
1718 – «дело царевича Алексея». Смерть Алексея 
1718 – начало первой ревизии населения 
1717 – 1721– учреждение 12 коллегий, заменивших приказы 
1719 – Берг–привилегия, предоставлявшая право всем российским 

подданным права на разработку недр и строительство заводов 
1720 –победа русского флота при Гренгаме 
1720 –учреждение Главного магистрата 
1721 – Создание Священного Синода во главе со светским обер–

прокурором. 
1721 – указ, разрешавший владельцам покупать крестьян к заводам 
1721, 30 августа – Ништадский мир со Швецией: Россия получила 

Ингрию, Эстляндию, Лифляндию, Карелию, часть Финляндии 
1721, 22 октября – принятие Петром Первым императорского титула 
1722 – учреждение должности генерал–прокурора Сената для надзора за 

его работой. Первый генерал –прокурор – П.И. Ягужинский 
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1722 – издание Табели о рангах, который установил порядок 
прохождения государственной службы 

1722 – Принятие Устава о престолонаследии  
1722 – введение подушной подати 
1722 – 1723– Каспийский поход Петра Первого 
1724 – принятие Таможенного тарифа, установившего огромные 

пошлины на импортные товары (протекционизм, меркантилизм) 
1725 – 1727 – Екатерина Первая ( вторая жена Петра) 
1725 – учреждение Академии Наук 
1726 – Создание Верхового тайного Совета 
1727 – 1730 – Петр Второй (внук Петра Великого, сын царевича 

Алексея) 
1727 – перенесение столицы в Москву 
1730 – 1740 Анна Иоанновна (племянница Петра Великого, дочь его 

брата Ивана V) 
1730 – попытка Верховного тайного Совета ввести «кондиции», 

ограничивающие самодержавие («затейка» верховников) 
1731 – отмена указа о единонаследии 
1731 – Учреждение кабинета министров 
1731 – создание шляхетского кадетского корпуса 
1735 – 1739 – русско–турецкая война. Походы Миниха в Крым, осада 

русскими войсками крепостей Очаков и Хотин 
1736 – ограничение дворянской службы 25 годами 
1739 – Белградский мир с Турцией (возвращение Азова России) 
1740 – 1741 – царствование Ивана 6 Антоновича (сын Анны 

Леопольдовны, племянницы Анны Иоанновны) 
1741 – 1743 – русско–шведская война 
1741, 25 ноября – дворцовый переворот Воцарение Елизаветы Петровны 
1741 – 1761 – Елизавета Петровна (дочь Петра Великого и 

Екатерины) 
1743 – Абоский мир со Швецией 
1754 – отмена внутренних таможенных пошлин 
1755 – основание Московского Университета 
1756 – 1763 – Семилетняя война. Участие России в войне на стороне 

Австрии и Франции против англо–прусского союза 
1757 – открытие Академии художеств 
1757 – победа русских войск при Гросс–Егерсдорфе (Апраксин) 
1759 – победа русских при Кунерсдорфе (Салтыков) 
1760 – захват Берлина (Чернышов) 
1761 – 1762 –правление Петра 3 (племянник Елизаветы, внук Петра 

Великого) 
1762 – манифест о вольности дворянству 
1762 – выход России из семилетней войны 
1762, 28 июня – дворцовый переворот. убийство Петра третьего 
1762 – 1796– Екатерина Вторая Великая (жена Петра Третьего) 
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1764 – отмена гетманства на Украине 
1764 – секуляризация церковных земель 
1765 – разрешение помещикам ссылать своих крестьян в Сибирь на 

каторгу с зачетом этих крестьян как рекрутов 
1765 – создание Вольного Экономического общества 
1767 – 1768 –Уложенная комиссия 
1768 – 1774– первая русско–турецкая война 
1770 – победа русских при Ларге и Кагуле (Румянцев) 
1770, 26 июня – разгром Балтийским флотом под командование 

Спиридонова турецкого флота при Чесме 
1771 – «Чумной бунт» в Москве 
1772 – первый раздел Речи Посполитой между Россией, Австрией и 

Пруссией (Россия получила Восточную Белоруссию и часть Лифляндии) 
1773 – 1775– Крестьянская война Е. Пугачева 
1773, сентябрь –1774, март – первый этап войны, осада Оренбурга 
1774, апрель – июль – второй этап, осада Казани 
1774, июль –1775– третий этап, поход вниз по Волге 
1774, июль – Кючук–Кайнаджирский мирный договор с Турцией (Россия 

получила черноморское побережье между устьями Днепра и Южного Буга, 
Кубани и Кабарды 

1775 – губернская реформа  
1775 – ликвидация Запоржской Сечи 
1780 – декларация о вооруженном нейтралитете 
1783 – введение крепостного права на Украине 
1783 – присоединение Крыма к России 
1783 – Георгиевский трактат (переход Грузии под протекторат России) 
1785, 21 апреля – жалованные грамоты дворянству и городам 
1787 – 1791 –вторая русско–турецкая война 
1788 – захват Очакова 
1788 – 1790– русско–шведская война 
1789 – победа русских под командованием Суворова при Фокшанах и 

Рымнике 
1790, декбрь – взятие Измаила 
1790– Верельский мир со Швецией 
1790– выход книги Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» 
1791 – разгром турецкого флота у мыса Калиакрия русской эскадрой Ф.Ф. 

Ушакова 
1791 – Ясский мир с Турцией (Присоединение к России черноморского 

побережья до устья Днестра. Турция признал Крым территорией России) 
1793 – второй раздел Польши (Вхождение в состав России Центральной 

Белоруссии с Минском и Правобережной Украины)  
1794 – подавление восстания Т. Костюшко 
1795 – третий раздел Польши – Россия получила Литву, Западную 

Белоруссию и Волынь. Исчезновение Польши с политической карты 
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1796–1801– Павел Первый (сын Петра Третьего и Екатерины 
Великой) 

1797 – учреждение об императорской фамилии (новый указ о 
престолонаследии) 

1797 – манифест о трехдневной барщине 
1798 – 1800– участие России в составе второй антифранцузской коалиции 

в войне с Францией 
1798 – 1799– итальянский и швейцарский поход А.В. Суворова 
1801, 11–12 марта – дворцовый переворот. Убийство Павла Первого 
1801 – 1825 Александр Первый (сын Павла Первого) 
1801 – 1803 – деятельность Негласного комитета (Александр, Кочубей, 

Новосильцев, Чарторыйский, Строганов) 
1801 – присоединение к России Восточной Грузии (Картли и Кахетии) 
1802 – образование вместо коллегий 8 министерств 
1803 – Указ о вольных хлебопашцах 
1803 – 1806 – первое кругосветное путешествие И.Ф. Крузенштерна 
1804 – университетский устав 
1804 – 1813 – русско–иранская война 
1805 – 1807– участие Росси в 3 и 4 антифранцузских коалициях 
1805, ноябрь – поражение русско–автрийских войск от Наполеона под 

Аустерлицем 
1806– 1812 – русско–турецкая война 
1807 – поражение русских при Фридланде 
1807, 25 июня – Тильзитский мир с Францией (Россия присоединяется к 

континентальной блокаде) 
1808–1809 – русско–шведская война 
1809 – план государственных преобразований М.М. Сперанского  
1809 – Фридрихсгамский мир со Швецией (присоединение Финляндии к 

России) 
1810 – Создание Государственного Совета  
1811 – реформа министерской системы 
1812 – Бухарестский мир с Турцией (присоединение к России 

Бессарабии) 
12 июня 1812 – начало Отечественной войны против Наполеона 
конец июля – начало августа 1812 – Смоленское сражение проиграно 
26 августа 1812 – Бородинское сражение 
1 сентября 1812 – совет в Филях. Решение оставить Москву без боя 
12 октября 1812 – сражение под Малоярославцем 
ноябрь 1812 – переправа остатков армии Наполеона через реку Березина  
1813 , 1814 – заграничные походы русской армии, освобождение Европу 

от власти Наполеона 
октябрь 1813 – битва народов под Лейпцигом. Поражение Наполеона 
1813 – Гюлистанский мирный договор с Ираном. Переход России части 

Азербайджана 
18 марта 1814 – вступление союзников в Париж 
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1815 – Создание Священного союза (Россия, Австрия, Пруссия за 
поддержание законных монархических режимов в Европе) 

1815 – дарование конституции уарству Польскому 
1815–1817 – деятельность Союза спасения (Трубецкой, Муравьев, 

Якушкины, Муравьевы–Апостолы; за конституцию и права человека) 
1817 – 1864 – Кавказская война 
1818–1821 – деятельность Союза Благоденствия (против крепостного 

права) 
1818 – выход в свет 18 томов «Истории государства Росийского» 

Н.М.Карамзина 
1819 – экспедиция в Антарктиду (Лазарев, Беллинсгаузен) 
1821 – 1822 – создание Северного (Н.Муравьев) и Южного (П.Пестель) 

обществ декабристов 
19 ноября 1825 – смерть Александра Персовго в Таганроге 
1825 – 1855 – царствование Николая Первого (сын Павла) 
14 декабря 1825 – восстание декабристов на Сенатской площади в СПб 
декабрь 1825 – январь 1826 – восстание Черниговского полка на Украине 
1826 – создание 2 и 3 отделение Канцелярии императора 
1826 – 1828 –Русско–иранская война 
1826 – цензурный «чугунный» устав 
1827 – Наваринская битва. Разгром Турции русско–ангийским флотом 
1828 – Туркманчайский договор с Иранов. Присоединение к России 

Восточной Армении 
1828 – 1829 – русско–турецкая война. Присоединение к России 

Восточной Армении и дельты Дуная, черноморского побережья Кавказа. 
Автономия Греции, Сербии, Валахии, Молдавии. 

1830–1831 – польское восстание. Отмена конституции 
1833 – издание свода законов Российской Империи (Сперанский М.М.) 
1833 – Ункяр–Искелесийский договор с Турцией (черноморские проливы 

закрыты для иностранных судов) Выгодно России! 
1834 – разгром кружка Герцена и Огарева 
1834 – Шамиль – имам Чечни 
1835 – университетский устав (ограничение автономии вузов) 
1836 – публикация философского письма Чаадаева в журнале «Телескоп» 
1842 – указ об обязанных крестьянах 
1853 – 1856 – Крымская война 
ноябрь 1853 – Синопское сражение (Нахимов). Победа. 
март 1854 – вступление Англии и Франции в войну на стороне Турции 
октябрь 1854 – август 1855 – оборона Севастополя (Корнилов, Нахимов, 

Истомин – руководили обороной, Тотлебен – инженер, Толстой – писатель, 
Пирогов – врач изобрел гипс и анестезию) 

1855 – 1881 – Правление Александра II 
18 марта 1856 – Парижский мир (Черное море – нейтральное, 

дипломатическое поражение России) 
1860 – Пекинский договор с Китаем 
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1861, 19 февраля — Отмена крепостного права 
1861 — Учреждение Совета министров 
1863 – Восстания в Польше, Литве, Западной Белоруссии 
1863, 18 июня — Университетский устав 
1864 – Земская реформа 
1864, 20 ноября — Указ о судебной реформе. «Новые судебные уставы» 
1864 – 1881 – Присоединение Средней Азии к России 
1865 — Военно–судебная реформа 
1870 – Городская реформа 
1871 – Учебная реформа 
1874, 1 января — «Устав о воинской повинности» 
1874, весна — Первое массовое «хождение в народ» революционных 

народников 
1875, 25 апреля — Петербургский договор России с Японией (о Южном 

Сахалине и Курильских островах) 
1876 – 1879 гг. — Вторая «Земля и воля» 
1877 – 1878 – Русско–турецкая война 
1881 – 1894 – Правление Александра III 
1886 –Оформление рабочего законодательства 
1890 – Положение о земских учреждениях  
1883–1903 – Деятельность первой марксистской организации в России 

«Освобождение труда». В состав группы вошли Г.В. Плеханов, В.И. Засулич, 
П.Б. Аксельрод и др.  

1891 – 1905 – Строительство Транссибирской железной дороги.  
1894 – 1917 – Царствование последнего российского императора 

Николая II (сын Александра III). 
1895 — Государственная монополия на продажу водки. 
1895 — Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 
1896 — Изобретение радиотелеграфа А.С. Поповым. 
1896, 18 мая — Ходынская трагедия в Москве во время коронации 

Николая II. 
1897 — Введение золотого обращения (денежная реформа С.Ю. Витте). 
1897 — Первая всероссийская перепись населения. 
1898, 1–2 марта — I съезд РСДРП в Минске. Образование партии. 
1899 — 1903 — Экономический кризис. 
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