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Предисловие 

Как известно, школьники в процессе обучения часто сталкиваются с пробле
мой эффективного усвоения учебного материала, сложность и объемность кото
рого, по их мнению, существенно затрудняют его целостное восприятие и осмыс
ление. Учащиеся затрачивают огромные усилия для запоминания и усвоения всех 
теоретических и практических знаний, получаемых в школе. Действительно, ин
формационная перенасыщенность и не всегда продуманное структурирование 
учебного материала во многом обусловили данную проблему. Предлагаемое 
учебное пособие помогает в какой-то степени ее решить. 

Учебный материал представлен в виде удобных для усвоения информацион
ных блоков и модулей, включающих набор матриц с обозначением причинно-след
ственных связей между нами. Каждая матрица содержит единицу определенной 
информации и служит исходным материалом для блок-схемного моделирования. 
Матрицы в блок-схеме располагаются в определенной последовательности, в го
ризонтальной и вертикальной плоскостях и по степени значимости делятся на 
основные и дополнительные. Основные матрицы составляют стержень блок-схе
мы, дополнительные носят детализирующий характер и графически связаны толь
ко с основными матрицами. Для удобства распознавания основные и дополни
тельные матрицы имеют в блок-схеме различное обозначение. 

К основному стержню блок-схемы могут примыкать несколько модулей, пока
зывающих направления развития одного и того же исторического события. 

Основная матрица Дополнительная матрица 

3 



Основной стержень 

Модуль А Модуль В 

± 

Информация с блок-схемы считывается с помощью следующего ключа: 

В и С являются причинами А 
(В и С привели к А) 

в А С 

А является причиной В и С 
(А привело к В и С) 

Связующие фразы 

1 —> 2 —> 3 

Привело к... 
За этим последовало... 
Следствием этого стало... 
1 привело к 2, за 2 последо
вало 3 

Причиной чего было... 
Что объяснялось... 
Что было обусловлено... 
Причиной 1 было 2, что в 
свою очередь объяснялось 3 
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При считывании информации стрелки заменяются связующими фразами. Роль 
блок-схемного путеводителя выполняет последовательная нумерация матриц, 
что позволяет логически правильно связать их между собой. Информация счи-
тывается в несколько этапов, количество которых зависит от сложности блок-
схемы. 

Приведем пример прочтения блок-схемы, состоящей из 8 матриц с горизон
тальным расположением основного стержня. 

Северная 
война 
170О-1721гг 

I® 
необходи
мость 
оснаще
ния армии 
и флота 

г®-
созда
ние 
казен
ных 
ману
фактур 

г®-
прикрепле
ние к 
мануфакту
рам госу
дарственных 
и крепост-
ных крестьян 

КЗ-
крепост
нический 
характер 
труда на 
казеных 
мануфак
турах 

г®-
низкое 
качество 
продукции 
казенных 
мануфак
тур 

Информация из данной блок-схемы будет считываться в два этапа. 

1- й э т а п : 1 —• 2—* 3 - > 4—• 5—• 6 
Северная война 1700-1721 гг. привела к необходимости оснащения армии и 

флота, следствием чего стало создание казенных мануфактур. За созданием 
казенных мануфактур последовало прикрепление к ним государственных и кре
постных крестьян, что объяснялось нехваткой вольнонаемной рабочей силы в 
стране вследствие существования крепостного права. 

2- й э т а п : 4—•> 7—* 8 
Прикрепление к казенным мануфактурам государственных и крепостных кре

стьян определило крепостнический характер труда на этих мануфактурах, что 
вылилось в низкое качество выпускаемой продукции. 

Из данного примера видно, что любое примыкание дополнительных матриц к 
основному стержню разбивает прочтение блок-схемы на несколько этапов, за
ставляя дважды проходить через матрицу, к которой дополнительные матрицы 
присоединяются (в нашем примере матрицу № 4 "прикрепление к мануфакту
рам государственных и крепостных крестьян"). Аналогичным образом инфор
мация будет считываться и в случае примыкания к основному стержню несколь
ких модулей. 
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Пример прочтения блок-схемы, имеющей в своей структуре два модуля: 

Основной стержень 

г0-
Модуль А 

недоволь
ство пра
вителей 
Маньчжу
рии 

создание в 
Приамурье 
Албазин-
ского вое
водства 

раз гром Сибир с ко го 
ханства 

активное п р о д в и ж е -
ние русских в Сибирь 

хоз. освоение Сибири 
рус. переселенцами 

~ I 
прекращение межпле
мен , войн и распрей 
среди сибирских на
родов 

жесткие 
меры царской 

администрации по 
v пресечению межпле

мен, распрей 

сбор ясака 
составлял 1/4 дохода 

царской казны 

Модуль В 

г © -
распашка 
новых 
земель 

расшире 
ние райо
нов пашен
ного земле
делия 

Информация изданной сблок-схемы будетсчитываться в 3 этапа. 
1- й э т а п : 1 — • 2—• 3—> 4 

Разгром Сибирского ханства привел к активному продвижению русского на
селения в Сибирь и созданию в Приамурье Албазинского воеводства, что вы
звало недовольство правительства Маньчжурии. 

2- й э т а п : 2—• 5—* 6—* 7 
Продвижение русских в Сибирь привело к хозяйственному освоению Сибири 

русскими переселенцами, следствием чего стала распашка новых земель, ко
торая привела к расширению районов пашенного земледелия. 

3- й э т а п : 5—* 8—* 9 —• 10—• 11 
Хозяйственное освоение Сибири русскими переселенцами приводит к посте

пенному прекращению межплеменных войн среди сибирских народов, так как 
царская администрация применяла жесткие меры по пресечению межплемен
ных распрей, поскольку царь был заинтересован в бесперебойном поступлении 
ясака, который составлял 1/4 часть всех доходов царской казны. 
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Каким образом и для чего можно использовать данное учебное пособие? Преж
де всего, учащиеся с помощью представленных в пособии блок-схем смогут 
обобщить и систематизировать свои знания по истории Отечества, что должно 
облегчить им подготовку к экзаменам, зачетам и контрольным работам. Блок-
схемы призваны выполнить роль опорных сопроводительных конспектов при 
изучении отдельных тем и разделов школьного учебника по истории России, по
могут понять причины многих исторических событий, познакомят с важными ис
торическими понятиями и терминами. 

Задача преподавателя при использовании данного метода изложения учеб
ного материала заключается в привитии учащимся навыков блок-схемного мо
делирования, смысл которого сводится к умению: 

а) выделить главное, существенное в учебном материале (вычленение инфор
мационных матриц); 

б) правильно определять и графически обозначать причинно-следственные 
связи между матрицами (блок-схемное конструирование); 

в) правильно считывать информацию из блок-схем. 
Самое сложное в блок-схемном моделировании — вычленение информаци

онных матриц из структуры учебного материала. Преподаватель на этом этапе 
должен научить школьников отделять в учебной информации частное от обще
го, содержательную часть учебного материала —от описательной, находить глав
ные причины и предпосылки исторических событий. Блок-схемы в предлагае
мом пособии представлены в завершенном виде, поэтому учащимся остается 
только научиться читать информацию. Однако более важно, чтобы школьники 
поняли сам принцип блок-схемного моделирования, что позволит им в дальней
шем трансформировать любую учебную информацию в глубокие знания. 



ДОГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРИОД В ИСТОРИИ 
ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 

Вопрос о происхождении восточных славян 

г ® -
ряд ученых были склонны 
считать славян коренными 
жителями Восточной Евро
пы, отождествляя их с неко
торыми археологическими 
культурами первой полови
ны I т ы с я ч е л е т и я н . э . (за-
рубенецкая и Черняхов
ская культуры); 

праславянский характер 
этих культур был поставлен 
под сомнение вследствие 
несходства керамики этих 
культур с позднеславянской 

г © -
некоторые ученые связыва
ют появление славян в Во
сточной Европе с Великим 
переселением народов 
IV-VI в в . н . э . , утверждая, 
что славяне п р и ш л и из 
Азии; 

эта гипотеза отвергается 
значительным числом уче
ных, так как не подтвержда
ется ни письменными, ни 
археологическими данными 

предками современных вос
точных славян (русских, ук
раинцев и белорусов) мож
но считать не только славян, 
но и угро-финнов с балтами 

недостаточность и противо
речивость письменных ис
точников и археологичес
ких данных относительно 
происхождения в о с т о ч н ы х 
с л а в я н 

серьезные затруднения у ис
ториков в ответе на вопрос, 
являлись ли славяне корен
ными жителями Восточной 
Европы или они пришли 
сюда из других земель  

различные точки зрения от
носительно происхождения 
восточных славян 

г® -
большинство современных 
ученых полагают, что славя
не пришли в Восточную Ев
ропу из Центральной Евро
пы, где и находилась их ро
дина (в верховьях Дуная, 
Вислы, Одера и Эльбы) 

славяне двигались в Вос
точную Европу двумя пото
ками: 

через Карпаты на Днепр; 
с южного побережья Бал

тики к берегам Волхова и 
Ладоги 

славяне встретились с бо
лее р а н н и м балтским и 
финно-угорским населе
нием 

. о -
мирная ассимиляция 
(смешение) финно-
угорского, балтского и 
славянского народов 

г < § > -
некоторые историки по
лагают, что восточные 
славяне пришли из Се
верного Причерномо
рья, связывая их со ски
фами-пахарями; 

это мнение не стало об
щепринятым, так как 
скифы относились к со
вершенно другой язы-
ковой группе  

г®-
некоторые ученые счи
тали предками восточ
ных славян скифов-па
харей {невров), 
гипотеза осталась не
подтвержденной 

медленное 
'просачивание славян

ских поселенцев, а не 
завоевательное 

нашествие 

отсутствие 
причин для кровавых 

конфликтов 

малая плотность 
населения . 
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Общественный строй и предпосылки для создания государства 
у восточных славян 

[® 
необходимость рас
чистки больших уча
стков л е с а 

I®-
примитивность ору-
дий труда  

необходи
мость кол
лективных 
усилий 

появлениеже-
лезных ору
дий труда 

' возможность 
обработки земли 

^силами отдельной 
семьи 

I® -
объединение 
славян в рам
ках родовой 
общины 

постепенно ро
довая община 
с м е н я е т с я со
седской 

необходи
мость защиты от 

{набегов кочевников-
степняков 

в ы д е л е н и е п л е м е н н ы х 
вождей и старейшин; 

создание в о е н н о й дру
жины во главе с князем 

г®-
общая пахотная земля стала распа
даться на отдельные участки, принад
лежавшие отдельным семьям 

падение власти 
родовых старей
шин, основанной 
на авторитете 

стремление 
племенной 
знати захватить 
лучшие земли 

п о п ы т к и р о д о 
вых общинни
ков завладеть 
землей соседей 

рост в р а л о д ь / и междуусоб-
ной борьбы 

потребовалась власть, 
способная навести по
рядок в обществе си
лой принуждения, а 
не авторитета 

is)  
складывание 
внутренних 
предпосылок 
для создания 
г о с у д а р с т в а 

I ® -
военные походы с целью 
грабежа с о с е д е й с тано 
вятся постоянными (пери
од "военной демокра
тии") 

превращение дружинни
ков в профессиональных 
воинов, их благополучие 
всецело зависело от полу
ченной добычи и военных 
способностей князя 

дружинники отрываются 
от общины и становятся 
главной опорой князя 

г © -
князь, опираясь на воен
ную силу своей дружины, 
начинает превращаться в 
независимого правителя 

I®-
с VIII в. князья начинают 
собирать дань с о б щ и н , 
первоначально за охрану 
от вражеских набегов  
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Племена восточных славян 

г€>-
п о л я н е 
(Среднее Придне
провье) 

д р е в л я н е 
(северо-западные 
земли) 

с л о в е н е 
(вокруг (г. Ильмень) 

военные набеги 
Кстепных кочевников 

объединение сла
вян в племенные 
союзы 

г ® -
к р и в и ч и 
(в е рхо в ья Днепра, 
Западной Двины) 

( 0 -
в о л ы н я н е , б у ж а н е 
(бассейн Буга) 

в я т и ч и 
(междуречье Оки и 
Волги) 

д р е г о в и ч и 
(бассейны При
пяти, Западной 
Двины) 

Верования древних славян 

бессилие и страх 
/ древнего человека 
I перед таинственными 
Хявлениями природы 

г®-

человек стал связывать явле
ния природы с некими невиди-
мыми всемогущими силами 

С в а р о г 
(бог неба и огня) 

П е р у н 
(бог грома и молнии) 

Д а ж д ь б о г 
(бог солнца) 

С т р и б о г 
(бог ветра) 

Р о д 
(бог плодородия и се
мейного очага) 

г®-
М а к о ш ь 
(богиня земли, Покро
вительница женщин) 

г ® -

I © -

зарождение веры в 
природных духов и 
богов (язычество) 

неумение древнего 
человека найти есте

ственное объяснение 
явлениям природы 

складывание пантео
на языческих богов у 
восточных славян 

вера восточных славян 
в существование злых и 
добрых духов (домо
вых, русалок, леших, 
водяных, упырей, бе
регинь, кикимор, вур
далаков и др.) 

ношение разнообразных 
амулетов, жертвопри
ношения духам, маги
ческие заклинания 

Б ы д е л е н и е п р о 
слойки языческих 
жрецов{волхвов) 

создание капищ, 
где устанавлива
лись идолы богов 

ритуальные празд
нества и жертвопри
ношения 
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Занятия восточных славян 

подрубали деревья, затем выкорчевывали и сжигали 

землю использовали до полного истощения, после чего забрасывали 

н а 2 - 4 г о д а 

z 
н а Ю - 1 5 л е т 

Быт древних славян 

Г®" 
в лесу, по бере
гам рек 

0 -
внутри широ
кие дере
вянные ска
мьи, г рубо 
сбитые сто
лы 

внутри глиняная 
или каменная 
печь, топившаяся 
по-черному, т.е. 
без дымохода 

небольшие 
поселки 
( 1 - 5 дворов) 

\б1 
| нь 

г 0 -

быт в о с т о ч 
ных славян 

г ® -
жили в небольших 
полуземлянках 

двух- или трех
скатная кры
ша, обмазан 
ная глиной 

опоясывались земля
ным валом и дере
вянным частоколом 

1©-
носили одежду из 
грубого домоткано
го полотна и шкур 
зверей, ели из гли
няной посуды 

Г®" 

необходи-
' мость защиты от\ 

диких зверей и j  

врагов 

пол на 1-1,5 м ниже 
уровня земли 

деревянные 
стены 
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ГОСУДАРСТВО ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН. КИЕВСКАЯ РУСЬ 

Государство восточных славян 

разложение 
родопле-
менного 
строя 

г ® -
выделение и 
обособление 
племенной 
знати 

стремление племен
ной знати закрепить 
за собой часть общин
ной собственности (в 
п е р в у ю о ч е р е д ь об
щинные земли) 

з а и н т е р е с о в а н н о с т ь пле
менной знати в силе, спо
с о б н о й о г р а д и т ь их с о б 
ственность от пося гатель 
ства соплеменников 

обезземеливание значительной 
части крестьян-общинников 

крестьяне-
общинники 
вынуждены 
были брать 
землю в поль
зование у 
дружинников 
(бояр)либо 
старой пле
менной зна
ти за плату 
или отработку 

? 

1у обложе 
ние общинников 

данью 

15Гсоздание сис
темы налогооб 

ложения 

поддержка племенной зна
тью п р и т я з а н и й князя на 
верховную власть 

I 
отрыв князя и дружинни
ков от родовой общины 

i 
п р е в р а щ е н и е князя в на
следственного правителя, а 
его дружины — в постоянное 
профессиональное войско 

кновение г о с у д а р -
^восточных славян 

X 

возникнове
ние фео
дальных от 
ношений и 
класса фео
далов 

сф о р м и р о вал и с ь два государствен -
ных центра: в Киеве и Новгороде 

набеги воин
ствующих ко
чевников на 
Русь; необхо
димость орга
низации на
дежной за
щиты от внеш
них врагов 

борьба между Новгородом и Киевом за господ
ство над всеми восточнославянскими землями 

8 8 2 г. — новгородский князь Олег при поддержке варяжских 
дружин захватывает Киев, убив киевского князя А с к о л ь д а 

военные походы на древлян, 
северян, радимичей, кото
рые платили дань хазарам 

с т р е м л е н и е О л е г а объединить 
все восточнославянские племена 

эти пле
мена пере
стали пла
тить дань 
хазарам и 
подчини-
лись Киеву 

г®-
стремление 
О л е г а 
укрепить 
внешнепо
литические 
позиции 
государства 

1@-
О л е г принима
ет титул вели
кого князя 

I © -

объединение Нов
города с Киевом 

возникновение единого древнерус
ского государства с центром в Киеве 
(Киевская Русь) 

г®-
военные походы князя 
О л е г а на Византию 

жажда богатой военной добычи 

р у с с к и е купцы получили 
право на беспошлинную 
торговлю на византийских 
рынках; создание торговых 
колоний русских купцов 

заключение выгодных 
для Руси мирных до
говоров с Византией 

I 

[ззГнеобходимость обес
печения безопасности тор

говых путей для русского 
купечества 

Византия ежегодно выплачивала Руси дань 
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Норманнская теория 

г ® 
монах Н е с т о р в летописи 
'Повесть временных 
лет" сообщает, что после 
того как северные славян
ские и финно-угорские 
племена разбили варягов, 
между ними начались 
раздоры и смута. Поэ
тому они пригласили ва
ряжского князя Рюрика 
княжить в Новгороде 

I® -
появление в исторической науке так называемой норманнской 
теории, которая приписывала в заслугу варягам создание го-
сударства у славян  

г ® -
некоторые историки XVIII—XIX в в . рассматривали этот факт как 
доказательство отсталости и государственной несостоятельно-
сти славян, их неполноценности  

серьезные возражения значительной части историков, указы
вавших на то ,что : 

Рюрика пригласили княжить, следовательно, у славян уже 
сложилась эта форма государственности; 

варяги находились на такой же ступени развития, что и сла
вяне, а значит, не могли дать им более высокой формы государ
ственности; 

Рюрика приглашают княжить в город, а наличие городов мо
жет косвенно указывать на наличие государства 

Внутренняя и внешняя политика киевских князей 

г ® -
заключил мир 
с п о д о ш е д 
шими к грани
цам Руси пе
ченегами 

10-
И г о р ь 

( 9 1 2 - 9 4 5 ) 

г®-
продолжил о б ъ е д и 
нение восточных сла
вянских племен 

покорил уличей, 
тиверцев, заставил 
древлян снова 
платить дань. При 
попытке повторного 
сбора дани был убит 
древлянами 

г ® 
основание русских поселений вблизи ви
зантийских колоний в Крыму и Северном 
Причерноморье  

обеспокоенность Византии 

Русско-византийская война ( 9 4 1 - 9 4 4 ) 

I®-
несмотря на ряд одержанных побед, Ви
зантия оказалась не в состоянии вести 
затяжную войну и обратилась к И г о р ю с 
просьбой о мире 

г®-
заключение взаимовыгодного договора: 

Византия обязывалась продолжать вы
плату ежегодной д а н и Руси; 

отменялось право беспошлинной рус
ской торговли в Византии; 

заключение военного союза 
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нЭ 
жестоко наказала древлян 
за убийство мужа  

г ® -
была сожжена столица 
древлян — Искорое-
тень, древляне были 
обложены тяжелой данью 

1 0 -
О л ь г а 

( 9 4 5 - 9 6 2 ) 

Г®" 
с целью предотвращения 
новых мятежей были уста
новлены нормы взимания 
дани и места их сбора 

Г®" 
замена полюдья ор гани
зованной системой нало
гообложения 

у с т а н о в л е н и е порядка 
внутри государства 

г ® -
попытка поднять междуна
родный авторитет Руси и 
княжеской династии 

9 5 7 г. 
посольство О л ь г и в Кон
стантинополь 

к р е щ е н и е княгини О л ь г и 

стремление О л ь г и сделать 
христианство г о с у д а р -
ственной религией  

сопротивление правящих 
кругов и сына О л ь г и С в я 
т о с л а в а 

г © ~ 
язычество осталось офи-
циальной религией  

г ® -
завершил процесс объе
динения восточнославянс
ких племен, подчинив вя
тичей 

г ® -
война с Дунайской Болга
рией 

г ® -
разгром Дунайской Бол
гарии 

г ® -
переход земель по нижне-
му течению Дуная к Руси 

г®-
Византия признала за Ру
сью ее завоевания в При
черноморье и Поволжье 

расширение и укрепление 
границ Киевской Руси 

I ® 
С в я т о с л а в ( 9 6 2 - 9 7 2 ) 

г ® -
активная внешняя поли-
тика Киевской Руси 

далекие военные похо
ды на Восток 

о б е с п о к о е н н о с т ь Ви
зантии, так как русские 
владения приблизились 
к ее границам 

п о д п и с а н и е мирного 
договора 

Русь обязалась больше 
не нападать на Болга
рию и Византию 

стремление расширить 
территорию Руси и 

обеспечить безопасность 
восточных торговых путей 

для русских купцов 

р а з г р о м Волжской Бол га -
рии и Хазарского каганата 

( 9 7 0 - 9 7 1 ) 
русско-византийская война 

поражение Руси 
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г ® -
был остановлен на
тиск печенегов 

г ® -
переселение в горо
да-крепости жителей 
с севера для несения 
сторожевой службы 

г ® -
создание обо
ронительной 
системы кре
постей на юге 

[7j объединить и 
'окончательно покорить> 

восточнославянские 
племена можно было 

только на основе общей 
монотеистической 

религии 

/ ^ ^ н е о б х о д и м о с т ь 
( ус и л е н ия княжеской 
^^^Езласти 

г ® -
переход от завоевательных походов к 
укреплению границ государства  

I ® -
В л а д и м и р 

( 9 8 0 - 1 0 1 5 ) 

988 г. 
христианство становится 
государственной религией 

активное наступление государ-
ства и церкви на язычество 

стремление 
' сблизить Русь с Запад
ной Европой, преодолеть 

культурную изоляцию 
Руси 

социальное 
расслоение и имуще-

' ственное неравенство тре
б о в а л о идеологическогоу 

обоснования 

г ® -
борьба с языческими идолами, 
насильственное крещение 

пассивное, но массовое сопро
тивление язычников 

г ® -
долгое сохранение старых я з ы 
ч е с к и х в е р о в а н и й {в домовых, 
русалок, леших и др.)  

г®-
церковь вынуждена была освятить некоторые языческие 
праздники и переняла поклонение языческим божествам 
под видом культа святых {Масленица, Коляда, празд
ник Куп алы слился с днем святого Иоанна Крестите -
ля, сохранилось поклонение Перуну — Илье Пророку) 
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r@  
грандиозное храмовое 
строительство {Со
фийские соборы в 
Киеве и Новгороде) 

№ 
создание первых рус
ских библиотек, пере
воды книг, открытие го
сударственных школ 

г ® -
меры по укреплению 
независимости и 
самостоятельности 
русской церкви 

г ® -
с 1051 г. митропо
литами русской цер
кви стали назначать 
не греков, а русских, 
причем без ведома 
Константинополь
ского патриарха 

первым русским 
митрополитом стал 
Иларион  

г © 
м< меры по развитию культуры 

• о -
Я р о с л а в М у д р ы й 

( 1 0 1 9 - 1 0 5 4 ) 

меры по установлению 
порядка и законности в 
стране  

1®-
1 0 1 6 г . 
введение в действие пер
вого на Руси писаного сво
да законов — "Русской 
Правды" 

ограничена (а в Правде 
Ярославичей 1072 г. во
обще запрещена) кровная 
месть, которая была за 
менена денежным ш т р а 
ф о м — в и р о й 

1036 г. 
под стенами Киева раз 
громил печенегов 

набеги печенегов на Русь 
п р а к т и ч е с к и п р е к р а т и 
лись, но с Востока надви
нулись орды половцев 

yZJ самоистреб-
ление населения было не 
в интересах государства, 
которое теряло в данном 
случае своих налогопла-
V . телыциков 
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г < £ > -
1 1 1 1 г . 
нанес пораже
ние половцам, 
о г р а н и ч и в их 
активность 

1 1 1 3 г. 
народное восста
ние в Киеве про

тив ростовщиков 

стремле 
ние В л а д и м и р а 

заручиться народ
ной поддержкой в 

ч борьбе с сепаратиз 
мом князей 

В л а д и м и р М о н о м а х 
( 1 1 1 3 - 1 1 2 5 ) 

меры по улучше
нию п о л о ж е н и я 
простого люда 

запрещено долго
вое рабство, о б 
легчены условия уп 
латы процентов ро
стовщикам 

меры по предотвращению рас-
пада Руси на отдельные земли 

созывы съездов 
князей для реше
ния спорных воп
росов 

Г ® " 
военное подавле
ние мятежей от
дельных князей 

z 
на время восстановлено 
единство Руси  

ограничение произ
вола ростовщиков, 
облегчение участи 
должников  

на время снято 
социальное 
напряжение в 
обществе 

Киевская Русь в системе международных связей 

г® 
стремление первых русских князей расширить 
территорию древнерусского государства, вклю
чить Русь в единую семью европейских народов 

\® 
столкновение Руси с 
могущественной Визан
тийской империей 

i ® * 
установление тесных взаимоотно
шений с крупнейшими х р и с т и а н -
с к и м и г о с у д а р с т в а м и 

К2>-
заключение военных союзов, установ
ление торговых связей, династичес-
кие браки, обмен посольствами 

г ® 
отражение набегов степняков-ко-
чевников на русские земли  

Я р о с л а в М у д р ы й разбил печенегов, на 
смену им пришли половцы, натиск кото-
рых Русь испытывала до XIII в .  
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Культурное значение принятия христианства. 

г ® 
большой процент грамотных среди го
родского населения, доказательством 
чему служат новгородские берестя-
ные грамоты  

г ® -
открытие при церк
вах школ, в которых 
обучали грамоте 

зарождение древне -
русской литературы 

г ® -

появление ико
нописи, моза
ики фресковой 
живописи 

г ® -
принятие христи
анства на Руси 

® 

г®-
у к р а ш е н и е х р а м о в 
фресками, иконами, 
мозаичными карти
нами византийских и 
русских мастеров 

с помощью византийских мастеров 
на Руси началось каменное хра
мовое строительство 

мощный толчок к раз
витию письменнос
ти, грамотности 

г ® -

зарождение русско
го летописания 

строительство каменных храмов 
(Софийский собор в Киеве, 
Успенский — во Владимире, 
Софийский — в Новгороде, 
Спаса Преображенский — в 
Переяславе-Залесском и др.) 

появление многочисленных летописей, которые в XII в. 
были сведены монахом Н е с т о р о м в большой летопис
ный свод — "Повесть временных лет", в котором со-
держится история происхождения Руси  

"Слово о законе и благодати" 
митрополита И л а р и о н а — 
прославление русских кня
зей и их деяний по укрепле
нию Руси, превращению ее в 
сильную державу  

"Поучение детям" В л а д и 
м и р а М о н о м а х а — 
требование соблюдения 
христианской морали; 
описание событий русской 
истории,свидетелем 
которых он был сам 

г © -
"Слово о полку Игореве": 
на примере трагической ги 
бели князя И г о р я от рук по
ловцев автор д о к а з ы в а е т 
н е о б х о д и м о с т ь единства 
Русской земли, прекращения 
усобиц  
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Социально-нравственные последствия принятия христианства 

I ® -
требование м н о г о 
дневных постов з а 
ставляло употреблять в 
пищу больше овощей 

г ® -
развитие ого
родничества 

Г®" 

укрепление княжеской власти 

г ® -
принятие христиан-
ства на Руси  

I ® -
устранение наиболее жесто
ких языческих обрядов и 
традиций ( человеческих 
ж е р т в о п р и н о ш е н и й , риту
альных убийств жен и рабов 

заимствование у Византии 
многих видов овощей 

I ® - X 

3jr духовенство 
внушало мысль, что 

любая власть от Бога, и 
поэтому требовало 
беспрекословного 

подчинения ей 

активная борьба церкви с ря
дом языческих обычаев (мно
гоженство, унижение женщин, 
рабов, насильственная выдача 
дочерей замуж и др.) z 

значительное смягчение нравов, укрепление семьи, 
рост терпимости людей по отношению друг к другу 
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Утверждение феодальных отношений в Киевской Руси 

г ® -
стремление князя р а с ш и -
рить круг данников 

г ® -
военные походы с целью под
чинения соседских славян
ских племен 

включение земель покорен
ных племен в состав Киев-
ской Руси 

необходимость организации 
управления на местах 

назначение бояр-намест
ников с предоставлением им 
права сбора дани 

передача земли боярам-на
местникам в виде кормле
ний 

г ® -
усиление власти князей, пре
вращение дружинников в про
фессиональных воинов 

г ® -
обложение населения данью в 
виде платы за оказание воен-
ных услуг (полюдье)  

г ® -
захват князем свободных зе
мель и части лучших общин
ных земель 

г® -
сосредоточение в руках первых 
киевских князей крупного зе-
мельного фонда 

г ® -
стремление киевских князей 
использовать свой земельный 
фонд для у п р о ч е н и я с в о е й 
власти и государства 

передача земли в руки бояр-
дружинников в качестве воз
награждения за службу 

г®-
образование феодальных вот
чин 

неспособность крестьян 
общинников возвратить 

долг феодалу 

потребность феодалов в ра
бочей силе 

в "Русской Правде" были 
отражены следующие кате
гории феодально зависимо
го населения: 

закупы (отрабатывали по
лученную от феодала денеж
ную ссуду или зерно, скот), 

рядовичи ( о б я з ы в а л и с ь 
выполнять сельские работы 
на хозяина по договору, что
бы избежать холопства) 

закабаление свободных крес
тьян-общинников 

бывшие свободные крестья
не и бывшие рабы постепен
но сливались в один класс 
феодально зависимого 
крестьянства 

г ® -
о б р а з о в а н и е княжес
кой вотчины 

г ® -
дарение земли монас-
тырям и церкви  

образование монастыр
ских и церковных вотчин 

раздача земли 
местной знати — 

земским боярам, 
с целью ослабления 

^местного сепаратиз-у 
ма 

феодалы стали "сажать" 
на землю рабов (холо
пов) 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ РУССКИХ 
ЗЕМЕЛЬ В ХИ-ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XV в. 

Причины и следствия феодальной раздробленности 

г©-
образование фео
дальных вотчин 

бояре стали прово
дить большую часть 
в р е м е н и в своей 
вотчине, так какхо -
зяйство стало при
носить больший до
ход , чем военная 
добыча 

процесс посте
пенного оседа
ния дружины 
на землю 

££^атуральныи\ 
( характер вотчин- j 
\ но гохозяйства У 

местные князья с це
лью укрепления и воз
вышения своих кня
жеств стали содей
ствовать развитию 
ремесла, торговли, 
развернули каменное 
строительство 

о с л а б л е н и е оборо-
носпособности Руси 

1 б Т заинтересованность 
горожан в наличии более 

близкой к ним власти, более 
твердо отстаивающей 

местные интересы 

нежелание князей 
оказывать военную помощь 

друг другу 

ускорилось культурное 
и хозяйственное разви
тие русских земель 

вражда между князьями м и ^ > 
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Киевское княжество 

захваты 
киевских земельЛ 

^соседними княже-j 
ствами 

после 
крестовых походов^ 

была налажена прямая > 
связь с Востоком че

рез Средиземное у 

море 



ВладимирсгСуздальское княжество 

® ^ п р и т с приток Пересе-
( ленцев с юга, с па 
I савшихся от набегов 

X . степняков 

© н а л и ч и е больших 
/ п л о щ а д е й , пригодных 
V для земледелия 

(ополья 

хорошая защи
щенность северо
восточных земель 

с юга 

активное хозяй
ственное освоение 
северо-восточных 

земель 

возвышение Владимиро-Суздаль-
ского княжества в X l l-начале XIII в. 

огромные массивы 
непроходимых лесов на 

северо-востоке, широкие, 
полноводные реки 

превратил княжество в обширное 
независимое владение, сумел ов
ладеть киевским престолом не-
задолго до смерти в 1157 г.  

1 0 -
Ю р и й Д о л г о р у к и й 

( 1 1 2 5 - 1 1 5 7 ) 

Г © 

период расцвета 
княжества 

А н д р е й Б о г о л ю б с к и й 
( 1 1 5 7 - 1 1 7 4 ) 

р а с ш и р и л т е р р и т о р и ю 
княжества за счет новго
родских земель и земель 
волжских булгар  

В с е в о л о д 
Б о л ь ш о е 
Г н е з д о 
( 1 1 7 6 - 1 2 1 2 ) 

1211 г. 
впервые на Руси со 
звал сословный Со
бор для р е ш е н и я 
вопроса о престоло
наследии 

первым среди князей 
северо-востока 
принял титул Велико
го князя 

а к т и в н о в м е ш и в а л с я в 
дела Новгорода, хотя под
чинить его не смог 

1 1 6 4 г. 
разбивает Волжскую 
Болгарию, пытавшуюся 
блокировать русскую тор
говлю на Волжском пути 

перенес резиденцию 
из старого Суздаля в 
молодой Владимир 

стремление устранить 
зависимость от суз-
дальского боярства 

развернул широкое ка
менное строительство 

стремился подчинить 
Киев и Новгород 

1169 г. 
захватил Киев, но предпо
чел остаться во Владими
ре, передав Киев младше-
му брату Глебу  
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Галицко-Волынское княжество 

г©-
очень выгодное географическое 
положение Галицко - Волынской 
земли 

г © 
через территорию Галицко-Волынского княжества 
проходили сухопутные торговые пути, соединяющие 
Русь с Центральной и Юго-Восточной Европой  

княжество в силу своего пограничного 
положения часто втягивалось в вооружен-
ные конфликты с соседями  

г © -
бурное развитие ре-
месла и торговли 

г © -
расцвет многих крупных городов и княжества в целом 
при князе Я р о с л а в е О с м о м ы с л е ( 1 1 5 2 - 1 1 8 7 )  

Г©" 
очень плодород
ные земли 

г © -
рано возникает фео
дальное землевла
дение 

г © 
сформировались 
очень сильные 
боярские кланы 

г © 
бояре решительно пресекали по
пытки князей ограничить привиле-
гии боярских кланов 

г © ± 
княжество очень рано стали раздирать княжеские 
усобицы и феодальные смуты  

г © -
этим пользовались венгры, поляки, половцы, ко
торые часто безнаказанно грабили, убивали местное 
население 

н© * 
галицко-волынские князья рань
ше, чем князья других русских зе 
мель, стали опираться на младших 
дружинников {дворян) и горожан 
в деле централизации власти 

г® * 
1245 г. 
Д а н и и л Г а л и ц к и й ( 1 2 3 4 - 1 2 6 4 ) 
разбивает объединенное войско венгров, поляков 
и галицкихбояр, восстанавливает единство и могу
щество княжества, но после монголо-татарского 
нашествия княжество приходит в упадок, чем вос
пользовались западные соседи, разделив между со
бой земли княжества 
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Новгородская земля 

[® 
суровые природно-кли
матические условия 
Северо-Запада Руси 

отсутствие благоприят
ных условий для пашен
ного земледелия 

г ® -
бурное развитие ремес
ла, речных, лесных и 
морских промыслов 

большая удаленность 
Новгорода от неспокой 

ной степи 

г ® -
превращение Новгорода 
в крупный торгово-
ремесленный город 

бояре и купцы приобре
ли большой политический 
вес в Новгороде, решая в 
уз ком кругу все важные 
городские вопросы 

превращение Новгорода в арис
тократически 

выгодное 
географическое положение 

Новгорода 

V Новгород распола
гался на знаменитом торго

вом пути "из варяг в греки" 
через него пролегал путь на 

Волгу — артерию вос
точной торговли 

княжеская власть была 
здесь номинальной, огра
ничивалась задачей воен
ной защиты Новгорода от 
нападений внешних врагов 

А 1 от бояре и вер
хушка купечества часто 
сами приглашали князей 

на определенных 
условиях 

I®-
в ы с ш и м о р г а н о м власти было 
вече — собрание всего свободно
го мужского населения города, но 
все важные вопросы решалисьуз-
ким кру гом самых влиятельных 
бояр и купцов  

городом управляли выборные посадник 
(имел право управлять, судить, вести пе
реговоры с другими государствами, за
менял князя в его отсутствие) и тысяц
кий, в обязанности которого входил кон-
троль за налоговой системой  

боярско-купечес-
кая верхушка с помощью вече 
стремилась ограничить власть 

князя, создавая иллюзию 
народовластия 

3 Темат схемы по истории X—XVIII в. 10—11 кл. 25 



Завоевательные походы монголо-татар. 
Монголо-татарское нашествие на Русь 

разложение ро-
доплеменного 
строя у монго
лов во в т о р о й 
половине XII в . 

выделение родоплемен-
ной знати, сосредоточение 
в ее руках многочисленных 
табунов лошадей, крупно
го рогатого скота, овец 

<® 
острая 
нехватка 
пастбищ 

г ® -
межпле
менные 
войны 

необходимость объедине
ния сил и создания мощной 
военной организации  

KD ± 
стремление монгольской знати ре
шить проблему нехватки пастбищ за 
счет земель соседних государств 

I ® 1 
объединение монгольских племен в 
мощную державу во главе с Чингисха- г® . г® 
ном, создание мощной, хорошо орга- курс Чингисхана на завоевательные 
низованной армии со строгой дисцип- > завоевание мирово- > походы монголо-
линой и отменной выучкой го господства татар  

отсутствие 
единства среди рус
ских князей вслед

ствие феодальной раз
дробленности 

Руси 

1223 г. 
монголы р а з б и л и 
объединенное войс
ко половцев и рус-
скиху реки Калка 

в 1211 - 1 2 1 3 г г . монголы 
завоевывают Северный Китай, в 
1 2 1 9 - 1 2 2 0 г г . — Среднюю 
Азию, а в 1223 г., пройдя 
Закавказье, появляются в 
пределах южнорусских степей, 
потеснив половцев 

г ® -

в течение 1 2 3 7 - 1 2 4 0 г г . хан Б а 
т ы й совершил военные походы на 
Северо-Восточную и Южную 
Русь, разорив множество русских 
городов и селений  

в 1 2 4 1 - 1 2 4 2 г г . , пройдя по 
землям Польши, Венгрии, Че
хии, Трансильвании, Хорватии 
и Далмации, ослабленное и 
уставшее войско монголо-татар 
повернуло на Восток, создав по 
соседству в Русью свое государ-
ство — Золотую Орду  

монголы не включили русские земли в 
состав своего государства, ограничив
шись сбором дани ("ордынский 
выход") и выдачей русским князьям 
грамот на княжение ( я р л ы к о в ) 

л е с и с т а я 
м е с т н о с т ь Руси не 

подходила для 
кочевого скотовод 

ства монголов 

непрекращаю
щееся народное 

движение в русских 
княжествах 
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Последствия монголо-татарского нашествия на Русь 

г ® -

р а з р у ш е н и е 
городов 

г ® -

замерло каменное строительство, в огне 
пожаров погибло множество произведений 
искусства, ценнейших письменных источников 

г ® -
п о д р ы в рус-
ской культуры 

г ® -
увод в плен квали
фицированных 
ремесленников 

г ® -
утрата секретов некоторых ремесел 
(стеклянная посуда, оконное стек-
ло, многоцветная керамика)  

монголо-татарское 
нашествие на Русь 

Г ® " 
резкое сокращение го-
родского населения 

г®-
падение роли городов в эконо-
мической жизни Руси  

и с т р е б л е н и е з н а ч и 
тельного числа мирно
го населения 

феодалы лишились множе
ства рабочих рук 

г ® -

государственное и военное ослаб-
ление русских княжеств  

7 
ряд западных и южных райо
нов был захвачен польскими и 
литовскими феодалами 

приостановился процесс развития 
феодального землевладения 

немецкие и шведские 
рыцари предприняли по
пытку захвата северо-за-
падных русских земель 

гибель многих 
князей, дружинни

ков, феодалов 

г® * 
новгородский князь А л е к с а н д р разбил 
шведов в устье Невы ( 1240 ) , немец
ких рыцарей — на льду Чудского 
озера (1242) "Ледовое побоище" 

г® * 
северо-западные русские земли отсто
яли свою независимость, хотя и вынужде-
ны были платить дань монголам  

27 



Возвышение Московского княжества 
г® 

через Москву про
ходил Волжский 
торговый путь 

г ® -

I ® 
выгодное географичес
кое положение Москов
ского княжества 

г ® -

развитие торговли 
и ремесла 

г ® -

приток переселенцев с 
юга, которые спасались от 
жестоких ордынцев  

Москва была хорошо защищена 
лесами и соседними княжества
ми от воинствующих кочевников 

возвышение 
Московского 
княжества 

г ® -

перенос в Моск
ву р е з и д е н ц и и 
митрополита 

Москва превращает
ся в политический 
центр Руси  

М о с к в а в XIV в. предпри
нимает попытки освобо-
диться от власти Орды 

расширение 
территории княжества 

грандиозное 
каменное строительство 
создание многочисленной 

дружины 

' установление прямой 
власти над всеми русски 

ми княжествами 

1 4 Г Москва 
превратилась в самое 
спокойное и безопас

ное княжество 

г ® -

скупка земель 
московским князем 

И в а н о м К а л и т о й 
( 1 3 2 5 - 1 3 4 0 ) 

оседание части 
собранной дани в казне 

И в а н а К а л и т ы 

наказав Тверское 
княжество за расправу над 
баскаками, И в а н К а л и т а 

получил от хана Золотой Орды 
право на сбор и доставку в 
Орду дан и со всех русских^ 

земель 

1374 г. 
князь Д м и т р и й , воспользовав
шись смутой в Золотой Орде, 
прекратил выплату дани  

г ® -
хан М а м а й решил нака
зать Русь и восстано
вить вы плату дани 

стремление 
Д м и т р и я не допус

тить монголов на 
территорию русских 

княжеств 

князь Д м и т р и й собирает полки из 
большинства русских земель 

русские рати выходят в 
степь навстречу ордынцам 

возрос авторитет Москвы 

ускорился процесс объединения русских земель 

1380 г. 
монголо-татарское 
войско двинулось на 
Русь  

8 с е н т я б р я 1380 г. 
Куликовская битва 

победа русских дружин 

в сознании народа окрепла уверенность в неиз
бежное скорое падение монголо-татарского ига 

монголы стали 
избегать открытых 
сражений с русски
ми полками 
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формирование великорусской народности 

г ® -

необходимость вы
платы дани Золо
той Орде 

покровительство рус
ских князей развитию 
ремесла и торговли в 
своих княжествах 

расширение экономичес
ких связей между города
ми и отдельными русскими 
землями 

(V консолидация 
русских людей для 

решения общей 
ч внешнеполитичес 

кой задачи 

необхо 
' димость освобожде 

ния Руси от монго
ло-татарского 

ига 

г © 
с к л а д ы в а н и е общих 
черт в занятиях, обще
ственном поведении 

г ® -
более тесное общение 
людей в силу участив
шихся хозяйственных 
контактов 

общие 
культурные ) 

традиции у 

р у с с к а я ц е р 
к о в ь сумела сохранить 

свою целостность в 
период феодальной 
раздробленности 



Завершение объединения русских земель в конце XV—начале XVI в. 
Российское государство в XVI в. 

феодаль
ная война 
X V в . 

г © 
укрепление власти москов
ских князей, стремившихся к 
объединению русских земель 

н о в г о р о д с к и е 
б о я р е , стремясь сохранить 

самостоятельность республики, 
решили перейти под покрови

тельство Литвы 

<® 
во второй п о л о в и н е X V B . при великом кня
зе И в а н е III ( 1 4 6 2 - 1 5 0 5 ) процесс объе
динения пошел ускоренными темпами z: 

1 4 7 1 г. 
поход на Новгород 
и включение его зе
мель в состав мос
ковских владений 

7 " 

Kz>-
1 4 6 8 г. 
потеря неза
висимости 
Ярославским 
княжеством 

ликвидация новгородского вече, городом ста-
ли управлять московские наместники ( 1 4 7 8 ) 

Г<2>-X 1 4 7 4 г. 
потеря неза
висимости 
Ростовским 
княжеством 

резкое усиление Великого 
княжества Московского 

у реки У г р ы , около Калуги, А х м а т оста
новился , ожидая помощи от польского ко-
роля К а з и м и р а I V {"Стояниена Угре") 

1 4 8 0 г. 
поход хана А х -
м а т а на Москву 

в 1 4 7 6 г. И в а н III 
п е р е с т а л платить 
дань ордынцам 

не дождавшись войск К а з и м и р а IV , кото
рый отражал в это время набег крымско
го хана, А х м а т попытался перевести 
свою конницу через реку, но русские рат-
ники не позволили ему это сделать  

простояв несколь
ко месяцев, А х м а т 
бежал от Угры на 
ю г о - в о с т о к в н о -
я б р е 1 4 8 0 г. 

1 4 8 5 г. 
И в а н III присоединяет к Московско
му княжеству Тверь, последнее кня
жество, сохранявшее независимость 
от Москвы, и объявляет себя госуда-
рем всея Руси  

21 
Московское кня
жество о к о н ч а 
тельно освободи
лось от монгол о-
татарского ига 

ф а к т и ч е с к и о б р а з о в а л о с ь 
единое русское государ
ство, впервые обозначенное в 
источниках словом "Россия" 

г ® -
Россия приобрела 
огромный междуна
родный авторитет и 
влияние в Европе 

при В а с и л и и III 
' ( 1 5 0 5 - 1 5 3 3 ) к России были 4 

присоединены Псков ( 1 5 1 0 ) , 
Смоленск ( 1 5 1 4 ) , Рязань 
( 1 5 2 1 ) , давно фактически 
лишенные самостоятель
ности и находившиеся под 

контролем Москвы 

Россия стала прово
дить активную внеш
нюю политику за воз
вращение исконных 
русских земель, нахо
дившихся в составе 
Великого княже
ства Литовского 

объединение всех ве
ликорусских земель в 
единое государство 

в результате войн с Лит
вой Россия присоедини
ла Чернигово-Север-
скую землю, восточную 
часть Смоленской земли 

угроза 
бескормицы для 

лошадей вследствие 
рано наступившей 

зимы 

lie) у гроза потерять 
владения в Орде 

вследствие отвлекаю
щего удара русских 
ратей в Поволжье 

женитьба И в а н а III на 
племяннице последнего 

византийского императора 
К о н с т а н т и н а П а л е о л о г а — J  

С о ф ь е 

стремление 
И в а н а III создать види

мость преемственности между ' 
Москвой и погибшей Визан
тийской империей для уси
ления международного авто

ритета Русского 
государства 

византийский герб в 
виде двуглавого орла 
стал гербом Русского 

государства 
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Теория «Москва — Третий Рим» 

1453 г. 
турки захватили Кон
стантинополь 

прекратила свое су
ществование Визан
тийская империя 

г ® 
не осталось ни одного неза
висимого православного го-
суда р с т в а ^ р о м е Р о с с и и ^ 

г © -
оформление идеи о Москве как Тре
тьем Риме, утверждавшей, что толь
ко русская православная церковь со
хранила свою независимость и чисто
ту истинного христианства и поэтому 
должна играть главенствующую роль 
в православии 

Г0-
возвеличивалась роль московских 
государей и Русского государ
ства как гарантов сохранения 
истинной христианской веры 

в 1 5 1 0 - 1 5 1 1 г г . игумен Псковского Елеа-
зарова монастыря Ф и л о ф е й в своих посла
ниях к В а с и л и ю III утверждал, что после па
дения Византийской империи Москва пре
вращается в центр мирового христиан
ства, поскольку " д в а Р и м а п а л и , а т р е т и й 
с т о и т , а ч е т в е р т о м у н е б ы в а т ь "  

г ® -
московские правители получили 
идейное обоснование своей власти 
и весомый аргумент для активной 
борьбы с внешними врагами  

Судебник 1497 г. 

г© 
образование 
единого Русского 
государства 

t©  
у ч р е ж д е н и е Бояр
ской думы (совета 
при великом князе) 

необходимость органи
зации единого управ
ления страной и уста
новления единых пра
вовых норм 

г®-
установление смертной казни за 
тяжкие уголовные преступления, 
введение телесных наказаний 

1497 г. 
создание Судебника 

судить стали наместники, но в 
присутствии княжеского чинов
ника, местного старосты и вы-
борных "лучшихлюдей"  

т 

ограничение права крестьян уходить от сво
его феодала на дру гие земли единым для 
всей страны сроком: неделей до Юрьева дня 
(26 н о я б р я ) и неделей после, причем с вып
латой "пожилого" — платы за прожитые годы 

у^зГ попытка огра-
{ ничить произвол бояр-
V наместников (корм-

лепщиков) 

\^гогосударства 
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Опричнина: причины, сущность и результаты (1) 

I ® 
неразвитость и слабость 
аппарата государствен
ного управления 

I К2>-

Г ® 
отсутствие четких норм и границ 
к о м п е т е н ц и и государствен
ных органов управления 

страх перед 
возможным наказанием за 

совершенную ошибку 

медленный ход реформ, направ
ленных на централизацию госу
дарственно^ 

г©-

давление 
' н а И в а н а IV со стороны^ 
дворян, которые жалова
лись на то, что бояре пере

манивают к себе их 
крестьян и холо

пов 

выделение И в а н о м IV 
в особое личное владе
ние части государства 
(опричнины), в состав 
которого вошли земли 
подозрительных и не
угодных царю бояр, в 
о с н о в н о м п о т о м к о в 
суздальских, ярос
лавских, ростовских 
князей 

бояре-чиновники работали медленно и безыни
циативно, поскольку не имели четкого представ
ления об объеме и пределах своих полномочий 

И в а н IV пришел к выводу, что бояре умышленно сдержи
вали процесс централизации, усматривая в нем угрозу 
своему независимому положению и привилегиям 

курс И в а н а IV на резкое ог
раничение власти и приви
л е г и й княжеско-бояр-
ской аристократии 

стремление 
И в а н а IV переложить 

вину за неудачи в Ливон
ской войне на бояр

ское окружение 

князья этих 
княжеств первыми 

'добровольно перешли 
на московскую служ

бу, поэтому сохранили 
значительную часть 
своих родовых вот 

чин и привиле
гий 

войны с Крым
ским и Казан 

ским ханствами 

затраты 
на создание и содержа

ние стрелецкого 
войска 
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Опричнина: причины, сущность и результаты (2) 

<®~ 

г© 
п е р е с е л е н и е удельных 
бояр на другие земли 

г € > -
полная ликвидация 
удельного сепаратизма 

размещение на землях 
удельных бояр д в о 
рян-опричников  

г ® -

репрессии и мас
совый террор, каз
ни неугодных бояр и 
их людей  

I®-

уход крестьян от но
вых землевладельцев 
на земли земщины и 
окраины государства 

1570 г. 
страшный погром 
в Новгороде 

разорение и обезлю-
дивание многих рай
онов страны 

1®-

истребление огром
ной массы людей 

тяжелейший хозяйственный кризис 
в 7 0 - 8 0 - х г г . XVI в. 

царь перестал получать 
необходимое число рат
ных людей, сократилось 
поступление податей 

г®-
поражение России в 
Ливонской войне 

дворяне, в 
отличие от бояр, не 

имели никаких земель
ных льгот и поэтому 

^сильнее эксплуатировав 
ли крестьян 
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Реформы середины XVI в. 

KD  
1549 г. 
созван первый Земский 
собор — представитель-
ный орган при царе  

г ® -

г ® -
слабая степень центра
лизации м о л о д о г о 
русского государства 

меры по вовлечению раз
ных слоев населения в 
процесс реформирова -
ния государства  

г ® 
созданы медные эталоны для ч е т 
в е р г и — меры сыпучих тел, рубль 
и серебряные копейки стали ос
новными денежными единицами 

необходимость рефор 
мирования старой си 
стемы государствен 
ного управления 

г ® 
меры по централизации де
нежной системы и мер веса 

меры по укреп 
л е н и ю само 
державия 

КЗ-

Курс И в а н а IV ( 1 5 2 2 -
1584) на централи
зацию и усиление 
государства  

1547 г. 
И в а н IV прини -
мает титул царя 

введение общегосу
дарственного налога 
на с о д е р ж а н и е ч и 
новников 

г © -

отмена кормлений 

м е р ы по у в е л и ч е н и ю 
вооруженных сил  

создание постоянного 
стрелецкого войска 

меры по упорядочению 
правовых норм  

1550 г. 
издание Судебника 

меры по усиле 
нию централиза
ции церкви 

меры по реформированию си 
стемы местного самоуправ
ления и государственного 
управления 

г€>-

1551 г. 
Стоглавый цер-
ковный собор 

г© 
ликвидация неко
торых привилегий 
монастырей 

г © -
создание систе -
мы приказов 

впервые введены наказа
ния для бояр-взяточни
ков, ограничены судеб
ные права наместников 
за счет расширения прав 
выборных людей  

подтверждены сроки перехода 
крестьян от одного владельца к 
другому {Юрьев день), но уве-
личились размеры пожилого 

упорядочено ме
стничество 

г © 

меры по искоренению безнравствен-
ности в среде духовенства  

унификация всех церковных обрядов, созда
ние единого пантеона святых 

определен состав аристократических родов, имевших право местничаться, зафик-
сированный в специальном родословном справочнике — "Государевомродословце" 

замена наместников выборными губными старостами (из дворян, проживавших на 
данной территории) и земскими старостами (на землях, где не было частного зем
левладения, а также в городах), которые в отличие от присланных наместников были 
кровно заинтересованы в установлении строгого порядка на местах  

34 



Присоединение к России Казанского и Астраханского ханств, 
а также Сибири. 

Укрепление окраин Российского государства 

расчет царя 
на получение доходов 

отдание народов 
Поволжья 

стремление 
г купцов захватить торго
вый путь по Волге, откры
вавший прямой путь к юж 

ным и восточным 
странам 

г ® -
приобретение громадного 
плодородного простран
ства 

г ® -
рост феодального зем
левладения в Поволжье, 
развитие ремесла, торгов
ли и сельского хозяйства в 
Поволжье 

г ® -
был открыт прямой путь 
за Урал 

активное п р о д в и ж е н и е 
русских в Сибирь  

1582 г. 
о р г а н и з а ц и я с о л е п р о 
мышленниками С т р о г а 
н о в ы м и военной экспе
диции в Сибирь во главе 
с атаманом Е р м а к о м 

i t / н е о б х о д и м о с т ь 
пресечения набегов 

казанских ханов 
и мурз 

стремление 
русских феодалов 

захватить приволжские 
плодородные 

земли 

организация И в а 
н о м IV военных по
ходов на Восток 

необходимость 
снятия напряженности на 
Востоке, чтобы начать 

ч борьбу за выход к Балтий
скому морю 

захват и присоединение 
к России Казанского 
(1552) ^Астраханско
го С\ 556) ханств 

г ® -
обеспокоенность 
Крымского ханства 

н а б е г и крымского 
хана на южные облас
ти России 

Россия 
не решалась на 

открытую войну с Крым
ским ханством, за спи
ной которого находилась 

сильная Османская 
империя 

заселение южных рубе-
жей русским населением 

Россия п р и н и м а е т 
меры по укреплению 
своих южных рубежей 

1571 г. 
в Москве был создан 
особый совет, вырабо
тавший план действий 
по укреплению южной 
границы  

привлечение к стороже-
вой службе казаков 

захват Е р м а к о м 
столицы Сибирского 
ханства К а ш л ы к а 

стремление 
русских купцов и 

промышленников получить 
доступ к сибирским природ-
k ным богатствам, особенно , 

к пушнине 

г ® -
строительство городов-
к р е п о с т е й ( в а ж н е й ш и й 
из которых — Белгород) 

г© * 
началось присоединение 
Сибири, закончившееся 
в 8 0 - 9 0 - х г г . XVI в. 

35 



Ливонская война 

(11 необходи
мость преодоле 

ния экономичес
кой отсталости 

страны 

стремление 
России вернуть древние 

новгородские и псковские 
земли, захваченные в XIII в. 

крестоносцами и швед
скими королями 

стремление 
г русских купцов наладить х 

торговые связи с Европой 
ч через порты Балтийскогоу 

побережья 

о г р а н и ч е н н ы е ^ ^ ^ 
возможности Север- \ 

ного морского у 
пути ^ ^ ^ ^ 

захват русскими войс
ками Нарвы, Дерпта 
и других городов  

поддержка латы
шей и эстонцев, стре
мившихся освободиться 

от власти ордена 

набеги полчищ 
крымского хана 
на южные рубежи 

России 

обеспокоенность Швеции, Дании, 
Великого княжества Литовского, 
которые также претендовали на 
земли ордена 

0 -

необходимость 
ведения войны на 

два фронта 

в войну с Россией вступило обра
зовавшееся в 1 5 6 9 г. объединенное 
п о л ь с к о - л и т о в с к о е г о с у д а р с т в о 
(Речь Посполитая) и Швеция 

Россия по мирным договорам 
с Речью Посполитой потеря
ла все свои завоевания в Ли
вонии и Белоруссии, а также 
побережье Финского залива 
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Расширение феодального землевладения в XV—XVI вв. 

образование 
единого Российски 
го централизован
ного государства 

необходимость 
пресечения агрессивных ' 

действий со стороны 
Казанского и Крым

ского ханств 

переход России к 
активной внешней 
политике 

необходи
мость борьбы за вы 
ход к Балтийскому 

морю 

необходимость 
увеличения 
вооруженных сил 

резкое расширение слоя 
служилых людей {дворян) 
и наделение их земельны
ми владениями без права 
продажи и дарения ( л р м е -
стьями 

отсутствие у 
государства средств 
на содержание боль

шого постоянного 
войска 

стремление государ
ства защитить эконо
мические интересы 
феодалов 

г © -

1®-

принятие государством мер по 
ограничению переходов крестьян 

1497 г. 
установление едино
го срока ухода крес
тьян от своего хозя
ина к дру гому фео
далу {Юрьев день) 

был сделан шаг к оформлению 
крепостного права в России, 
хотя неизвестно о масштабах при
м е н е н и я "заповедных лет" и 
подтверждались ли они дальше 

1 5 8 1 - 1 5 8 2 г г . 
объявление этих лет 
"заповедными" с 
фактической отме-
ной Юрьева дня 
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Царствование Бориса Годунова 

г® 
после смерти И в а н а IV ца
рем стал слабоумный, бо
лезненный, бездетный Ф е 
д о р 

был создан Регентский со
ветиз крупных бояр, в кото
ром з а м е т н у ю роль играл 
шурин Ф е д о р а — Б о р и с Г о 
д у н о в 

г<2>-
1587 г. 
с п о м о щ ь ю интриг Б о р и с 
Г о д у н о в оттесняет всех сво
их с о п е р н и к о в от трона и 
становится единственным 
регентом 

Г ® " 
у к а з о б урочных летах, ус
тановивший 5-летний срок 
сыска беглых крестьян 
был сделан очередной шаг к 
оформлению крепостного 
права в России 

1591 г. 
смерть последнего 

наследника — царевича 
Д м и т р и я при невыяв-
ленных обстоятельст

вах в Угличе 

прервалась мужская 
линия Рюриковичей 

в 1598 г. после смерти Ф е 
д о р а Б о р и с Г о д у н о в был 
избран Земским собором 
на царство  

Г © " 
принятие мер для преодоле
ния хозяйственного кризи-
са, вызванного опричниной 

г ® -
отмена недоимок по нало
гам, замена прямых налогов 
косвенными, упорядочива
ние крестьянских повин
ностей 

Р у с с к а я ц е р к о в ь стала 
полностью независимой 
от Константинополя 

1589 г. 
учреждение патриарше
ства 

1 5 9 0 - 1 5 9 3 г г . 
война со Швецией 

г®-
были отвоеваны у Шве
ции Иван-город, Ям, 
Копорье, Корела 

Г ® " 
был получен выход к Бал-
тийскому морю  

Г ® " 
о б л е г ч е н и е положения 
простого народа 

Развитие культуры в XIV—XVI вв. 

г®-
местные культурные 
традиции сменяются 
общерусскими 

г®-
превращение Москвы в 
центр складывающейся 
культуры великорус
ской народности 

— 
в "Сказании о князьях 
Владимирских" под
черкивалась идея пре
емственности власти 
московских государей 
от византийских им
ператоров 

г®-
развитие ремесла,сельско
го хозяйства и торговли в 
конце X I V - н а ч а л е XV в. 

создание 
единого Российского 

государства 

А ф а н а с и й Н и к и т и н (твер
ской купец) пишет "Хожде
ние за три моря" о жизни и 
быте народов Индии 

г ® -
постепенное оживление 
русской культуры  

Г ® " 
подъем русской культуры в 
конце X V - н а ч а л е XVI в . 

г®-
интерес образованных лю
д е й Р у с и т о г о в р е м е н и к 
другим странам  

г ® -
переживает новое рождение 
старый жанр хождений — 
описание путешествий  
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Религиозные споры и ереси XVI в. 

г ® -
г©-

возникновение 
еретического 
движения 

г®-
попытки определить 
роль и место церкви в 
е д и н о м Р о с с и й с к о м 
государстве  

г®-
образование единого 
Российского госу
дарства 

г ® -
п о и с к о п т и м а л ь н ы х 
форм государствен
ного управления, оп 
ределение места раз
личных с о ц и а л ь н ы х 
групп в структуре еди-
ного государства 

г ® -
а к т и в и з а ц и я обще
ственно-политичес
кой мысли 

с т р и г о л ь н и к и ( в Новгороде) 
отрицали троичность божества, церковные обряды и иерархию 

" ж и д о в с т в у ю щ и е " считали ненужными иконы и обряды 

г ® -
появление 
отдельных 
вольнодумцев 

Ф е о д о с и и К о с о й (монах) 
отрицал все обряды и даже христианскую 
символику, считая, что кресту, как ору-
дию казни Х р и с т а , нельзя поклоняться 

г®-
М а т в е й Б а ш к и н (московский дворянин) 
отрицал обряды, иконы, таинство 
исповеди, утверждал, что холопство 
противоречит христианским идеалам 

острые религиозные споры внутри официальной церкви 

.®-
и о с и ф л я н е (возглавил дви
жение игумен Иосифо-Во-
локоламского монастыря 
И о с и ф В о л о ц к и й ) отстаи
вали существующий статус 
церкви, право церкви на 
владение землей и крестья
нами; считали, что церковь 
должна занимать привиле
гированное положение 
как учреждение, освящаю-
щее светскую власть 

г ® -
н е с т я ж а т е л и (глава движе
ния — монах Н и л С о р с к и й ) , 
их идеалом являлась ран
нехристианская община с 
простой, нестяжательной 
т р у д о в о й ж и з н ь ю всех ее 
членов; настаивали на ли 
шении церкви и монасты
рей их владельческих прав и 
привилегий 

расцвет светской публицистики во второй половине XVI в. 

г ® -
И в а н П е р е с в е т о в (чело
битные Ивану IV Гоозному) 
выдвинул концепцию "дво
рянского государства", 
считая, что только дворяне 
являются надежной опорой 
царской власти; 
выступал за о граничение 
привилегий бояр\ 
считал, что у царя есть не 
только права, но и обязан
ности, прежде всего забо
титься о нуждах простого 
народа 

А н д р е й К у р б с к и й (переписка с Иваном 
IV, памфлет "История о Великом кня
зе Московском".) 
И в а н Г р о з н ы й , исходя из божественно
го происхождения царской власти, на
стаивал на неограниченном ее характе
ре и ответственности царя только перед 
богом; 
А н д р е й К у р б с к и й утверждал, что царь 
отвечает не только перед богом, но и пе
ред людьми и поэтому он не должен на
рушать права своих подданных; 
считал, что царская власть должна быть 
ограничена с о с л о в н о - п р е д с т а в и т е л ь -
н ы м о р г а н о м  

г ® -
Ф е д о р К а р п о в 
(дипломат) утверж
дал, что общество и 
государство 
должны строиться 
на основе закона, 
который призван 
оградить людей от 
своеволия и 
произвола сильных 
мира сего, от 
деспотизма 
правителей  
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РОССИЯ В XVII в. 
Усиление самодержавной власти при первых Романовых 

слабость 
^верховной власти 

необходи 
мость мобилизации 
всех ресурсов для 

подавления мятежей 
внутри страны 

необходимость 
введения чрезвычайных 
налогов для ликвидации 

разорительных последствий 
гражданской войны 

изменяется царский титул: 
вместо прежнего "государь, 
царь и великий князь всея 
Руси" появляется новый, под
ч е р к и в а ю щ и й б о ж е с т в е н н о е 
происхождение царской власти 
и ее самодержавный характер: 
"Божией милостью Великий 
государь и самодержец" 

1 6 1 3 - 1 6 4 5 г. 
частый созыв Земских 
соборов при царе М и 
х а и л е Р о м а н о в е 

r<D-
стабилизация внутренне-
го положения в стране 

г ® -
курс на усиление само
державной власти с 
середины XVII в.  

устранение выборного на
чала в органах местного 
самоуправления  

г@-

царские наместники-вое
в о д ы заменили всех долж
ностных лиц земских вы
борных органов 

сопротивление со сто
роны церкви, которая 
предприняла попытку 
подчинить своему влия
нию царскую власть 

патриарх 
Никон потребовал о т ' 

царя полного повинове
ния ему, стал активно 
вмешиваться вдела 

государства 

конфликт между царем 
А л е к с е е м М и х а й л о 
в и ч е м и п а т р и а р х о м 
Н и к о н о м {"Дело пат
риарха Никона11) 

царь начал изнуритель
ную борьбу с патриархом, 
которая продолжалась 
8 лет и з а к о н ч и л а с ь 
низложением Никона 

победа светской влас-
ти над духовной  

I®-
укрепление самодер
жавной власти царя, 
но до оформления аб
солютизма было еще 
далеко 
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с 1 6 5 3 г. практически 
п р е к р а щ а е т с я с о з ы в 
Земских соборов  

царь перестал нуждать
ся в поддержке Зем
ского собора 

дворянев 

отличались большей 
преданностью царю, чем 

бояре 

изменяется состав Бояр
ской думы в пользу дво
рянства 

Г<0>-
роль Боярской думы 
уменьшается, она собира
ется л и ш ь по у к а з а н и ю 
царя для решения наибо
лее важных вопросов, ко
торые решались когда-то 
Земским собором 

отсутствие 
непременных атри
бутов абсолютной 

монархии — регуляр
ной армии и развитой 

финансовой 
системы 

£5) сохранение 
церковного 

землевладения 

сохранение 
экономического 

могущества церкви 



Соборное уложение 1649 г. 

повинности в 
вотчинах были 

менее обремени
тельными 

царь не 
хотел ссориться с 

' боярами, в руках которых ' 
находилась реальная 

власть в госу
дарстве 

недовольство 
' городских слоев усилени 

ем налогового бремени 
злоупотреблениями властью 

со стороны ближайшего 
соратника царя боярина 

Б . М о р о з о в а 

^разгром дворов 
М о р о з о в а , убийство 
бояр, препятствовав
ших подаче челобит

ных царю 

/ ^ " ^ б е г с т в о 

Чкрестьян из помес-
v тий в вотчины 

г © -
требованиедворяя к царю 
ввести бессрочный сыск 
беглых крестьян 

подача царю челобитных 

отказ царя удовлетворить 
просьбу дворян 

временный союз дворян, 
посадских людей и 
стрельцов  

перед лицом такого мощ
ного с о ю з а и д а в л е н и я 
царь вынужден был пойти 
на уступки 

созыв экстренного Зем
ского собора 

1649 г. 
выработка и принятие С о 
б о р н о г о у л о ж е н и я 

установление бессрочно
го сыска беглых кресть
ян, провозглашение нео
граниченного права поме
щиков на имущество и лич
ность крестьян 

бегство 
крестьян на 

окраины государ
ства 

беглые 
крестьяне, оседая 
на южных рубежах, 

обеспечивали заслон 
рт набегов крымских^ 

татар 

недовольство 
посадских людей 

привилегированным 
^положением городских , 

"белых слобод" 

казнь наиболее ненави-
стных бояр  

J ликвидация "белых сло
бод" в городах 

юридическое оформ
ление системы к р е 
п о с т н о г о п р а в а в Рос
сии 
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Раскол в русской православной церкви 

Г®" 
протопоп А в в а к у м и его 
сторонники считали, что в 
качестве о б р а з ц а нужно 
взять древнерусские ва
рианты б о г о с л у ж е б н ы х 
книг, которые, по их мне
нию, не подвергались из
менениям после падения 
Византийской империи; 

Архимандрит Н и к о н и его 
сторонники полагали, что 
исправления должны про
изводиться по греческим 
оригиналам, которые со
д е р ж а т наиболее точное 
толкование христианских 
догматов 

объединение сторонников 
А в в а к у м а в отдельную от 
официальной церкви хри
стианскую общину 

церковный раскол 

г ® -
ослабление официальной 
церкви 

г ® -
официальная церковь по
падает в большую зависи-
мость от государства 

государство 
активно боролось с 

раскольниками, устра
няя возникшую 

ересь 

I1 9Гстарообрядцы 
предпочитали умереть, 

чем подчиниться слугам 
Антихриста 

установление 
церковных связей с южно

славянскими народами после 
воссоединения Украины с 

Россией 

необходимость унифика
ции церковных обрядов и 
богослужебных книг 

г ® -
острые споры относительно 
того, по каким образцам 
исправлять тексты бо го 
служебных книг и церков
ных обрядов 

г®-
спор решился в пользу Н и 
к о н а , который был избран 
патриархом 

1 г ® 
корректировка текстов бо
гослужебных книг и содер
жания церковных обрядов 
по никоновскому варианту 

противодействие А в в а к у 
м а и его сторонников, ко
торые увидели в никонов^ 
ском варианте церковных 
реформ покушение на рус
скую старину и истинную 
православную веру 

г ® -
отказ раскольников пла
тить государственные 
налоги и выполнять госу
дарственные повинности 

г ® -

образование 
единого Российского 

государства 

рукописный 
характер большинства 

церковных книг 

множество 
разночтений, ошибок и" 
искажений в церковной 

литературе 

г ® -
государство и офици
альная церковь были 
объявлены раскольника-
ми слугами Антихриста 

г®-
отказ раскольников под
ч и н я т ь с я государству, 
вставшему на сторону Н и 
к о н а 

г ® -
отказ раскольников выпол
нять повинности в пользу 
официальной церкви 

б о р ь б а государства со 
старообрядцами 

г 
бегство старо
обрядцев на 
окраины, в 
глухие места 

19-
использование прави
тельственных войск для 
разгрома раскольничес
ких скитов 

массовые с а м о у б и й с т в а 
старообрядцев 

бегство 
старообряд-
цев за границу 
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Освоение Сибири в XVII в. 

тяжелый 
крепостной гнет в 

центральных регионах 
России 

г ® -
стремление крестьян най
ти свободную землю для 
занятия земледелием 

г ® -
стремление торгово-про
мышленного люда полу
чить доступ к с и б и р с к о й 
пушнине и природным ре
сурсам 

г ® -
создание в Приамурье 
Албазинского воевод
ства 

г ® -
недовольство правителей 
Маньчжурии, под властью 
которых находился тогда 
весь Китай 

г ® -
захват маньчжурами Ал
базинского воеводства 

г ® -
Россия отказалась от вой
ны с Китаем и заключила 
с ним в 1689 г. Н е р ч и н -
с к и й д о г о в о р , разграни
чивший владения России 
и Китая в Приамурье  

ХЕГРоссия не обла
дала достаточными 

k военными силами в этом J  

регионе 

открыл путь по 
Амуру в Охотское 
море 

г ® -
открыл пролив 
между Азией и 
Америкой 

г ® -
открыл путь в 
Приамурье 

1 6 4 9 - 1 6 5 1 г г . 
Е . П . Х а б а р о в 

поиск маршрутов п р о д в и ж е н и я 
землепроходцами  

а к т и в н о е о с в о е н и е Сибири 
русскими в XVII в. 

г ® -

V 
развитие пашен
ного земледе-
лия в Сибири 

г ® -

прекращение межпле
менных распрей и 
войн среди сибирс
ких народов 

расширение рай
онов пашенного 
земледелия 

заинтере
сованность царя в 

поступлении ясака и 
сохранении численно

сти местного насе
ления 

строительство русских город
ков, зимовьев, слобод 

сбор ясака 
составлял 1/4 часть 

доходов царской 
казны 

г ® -

приобщение местного населения к бо
лее высокой русской культуре 

J 
з а и м с т в о в а н и е пись
менности, видов х о 
зяйственных построек 
{бревенчатых изб, 
бань, русских печей) 

X 
заимствование желез
ных орудий труда, ог-
нестрельного оружия 

г ® -

постепенное преодоле
ние культурной отста
лости 

х о з я й с т в о местного 
населения стало более 
производительным 

I ® -
постепенное преодоле
ние экономической 
отсталости 
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Русская культура XVII в. Усиление светских и демократических 
элементов («обмирщение» культуры) 

н ародное т в о р ч е с т в о 
начинает о к а з ы в а т ь 
большое влияние на 
развитие всех направ
лений о т е ч е с т в е н н о й 
культуры '  

г®~ 

г®-
у с и л е н и е личностного 
начала в русской культуре 

К5>-

появление демократи
ческих элементов в 
культуре XVII в.  

г ® -
процесс "обмирщения" русской 
культуры в XVII в.  

возрос интерес к самому 
человеку, к его роли в со
бытиях и определении 
собственной судьбы, ос
мысливалось значение его 
активной деятельности 

г®-
в ремесленно-торговой среде 
ф о р м и р у ю т с я новые идеалы и 
представления, моральные и 
эстетические нормы и вкусы, 
вступавшие в противоречие с ас
кетическими канонами церкви 

I © -
хозяйственная специа
лизация районов стра
ны 

1®-
рост товарного производ
ства 

г © -
образование в недрах фе
одально-крепостническо
го строя первых ростков 
буржуазных обществен
ных отношений 

ликвидация местной обо
собленности, рост нацио
нального самосознания 

развитие э кономических 
с в я з е й , ф о р м и р о в а н и е 
всероссийского рынка 

п р о ц е с с ф о р м и р о в а н и я 
русской нации 

расширение культурных 
контактов со с т р а н а м и 
Западной Европы  

воссоединение 
^)/краины с Россией 

уменьшилась отчужден
ность русской культуры от 
западной, характерная для 
России прошлых веков 

необходи
мость заимствования 

^достижений западноевро- > 
пейской культуры для 

преодоления экономи
ческой и культурной 

отсталости 
России 
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Развитие науки 

<® 
а с т р о н о м и я , перевод иностранной литературы, знако
мившей с гелиоцентрической системой Н . К о п е р н и 
к а ; А ф а н а с и й Х о л м о г о р с к и й написал " Ш е с т о д н е в " , 
в котором земля представлялась в виде шара, появля
ются подзорные трубы 

г ® -

развитие ремесла 
и торговли 

расширение 
связей с западно

европейскими 
странами 

и с т о р и я 

продолжают составлять
ся летописи ("Новый 
летописец"), нб 
появляются новые виды 
исторических сочинений 
монографического 
(исслед ователь с кого) 
характера: 
С. Медведев. Созерца
ние краткое; 

история стрелецких 
волнений; 

А Лызлов. Скифская 
история (1682); 

1678 г. 
появляется первое 
печатное историческое 
произведение — 
"Синопсис" И . Г и з е л я 
(украинский ученый), 
содержавший краткий 
обзор русской истории 
с древнейших времен до 
7 0 - х г г . XVII в. 

"Книга сошного письма" содер
жит знания в области геометрии 
и их применения при измерении 
земельных площадей 

появление письмен
ных руководств 

I ® -

накопление научных 
знаний, которые носили 
в основном прикладной 
характер 

систематизация ме 
дицинских знаний 

i ® -
Z 

"Устав ратных, пушечных и других 
дел, касающихся до воинской на
уки" . 
О н и с и м М и х а й л о в : 
измерение расстояния до цели с 
помощью т е о р е м ы П и ф а г о р а ; 
о связи дальнобойности с калиб
ром; 
описание артиллерийских прибо
ров наведения; 
способы улавливания звука 

И . В е н е д и к 
т о в составил 
" Ф а р м а к о 
п е ю " 

5 
создание 
различных 
" т р а в н и к о в " 
" л е ч е б н и 
к о в " 

г е о г р а ф и я 

в основном уточнение 
представлений о террито
рии собственной страны 

г © -
составление к а р т и 
о п и с а н и й 

"Роспись Сибирским горо
дам и острогам" (1640); 

"Годуновский чертеж" 
(1667); 

"Чертеж Сибирской земли" 
(1672); 

С У . Ремезов Чертежная 
книга Сибири (1701) 
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РОССИЯ В XVIII в. 
Причины и предпосылки преобразований Петра I. 

Азовские походы 

рутинная 
сельскохозяй 
ственная тех
ника и агро

культура 

отсутствие 
выхода к Балтийско-У 

му и Черному 
морям 

попытка П е т р а I пробить 
выход к Черному морю 

г ® -
меры П е т р а I по 
созданию воен
ного флота 

1696 г. 
строительство 
судоверфей 
в Воронеже 

Азов взять не 
удалось, так как 
не смогли бло
к и р о в а т ь к р е 
пость с моря 

1695 г. 
поход русской ар
мии на турецкую 
крепость Азов 

1 6 9 6 - 1 6 9 8 г г . 
Великое посольство в 
Западную Европу для обу
чения морской науке и 
корабельному делу  

I®-

создание галер
ного флота 

1696 г. 
второй поход и 
взятие Азова 

создание плацдарма для 
борьбы за выход к Черно
му морю, но П е т р I решил 
п р е к р а т и т ь азовскую 
кампанию 

г ® -
Подготовка к войне 
со Швецией 
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Северная война 1700—1721 гг. (1) 

Франция, Австрия, 
Англия и Голландия готовились к 

схватке из-за "испанского наслед
ства" (колоний Испании ) и поэтому 

вмешаться в борьбу на севере 
Европы не могли 

^ создание благоприятной 
внешнеполитической обстановки для 

борьбы за выход к Балтийскому морю, 
которое имело большую привле

кательность для П е т р а I 

г®-
недовольство Дании и Сак
сонии господством Ш в е 
ции на Балтике 

г ® -

дипломатические приготовления П е т 
р а I к войне со Швецией 

г ® -
стремление России 
избежать войны на 
два фронта  

1699 г. 
заключение Северного Союза против 
Швеции (Россия, Дания и Саксония) 

Г ® " 
заключение перемирия с 
Турцией на 30 лет 

Г ® " 

переход 
'половины офицеров-
иностранцев во главе с 

командующим войсками 
герцогом Ш а р л е м д е 

К р о а на сторону 
К а р л а XII 

слабая воен
ная подготовка русской 

армии 

г ® -
создание казенных ма
нуфактур по производ
ству пороха, вооруже-
ния, обмундирования 

8 а в г у с т а 1700 г. 
П е т р I объявляет войну Швеции 

русская армия начинает осаду Нарвы 

шведский король К а р л XII перебрасы
вает под Нарву 12-тысячный корпус и 
разбивает 34-тысячную русскую ар-
мию, захватив всю ее артиллерию 

К а р л XII больше не считал Россию 
серьезным противником и повернул 
свою армию на юг против Саксонии 

П е т р I получил передышку для реор
ганизации и технического оснащения 
своей армии 

снабжение армии усовер
шенствованными образца
ми артиллерийских ору
дий, ружьями с кремние
выми замками 

г ® -
резкое увеличение числен
ности русской армии (с 40 
т ы с . до 115 т ы с . ) , повы
шение ее боеспособности 

русская армия стала одержи
вать победы над шведами на 
суше 

в в еде н и е рекрутских 
наборов  

с о з д а н и е специальных 
военных подразделений 
{гренадеров, драгун) 

создание 
отечественных офи

церских кадров на основе 
гвардейских Прео

браженского и Семе
новского полков 
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Северная война 1700—1721 гг. (2) 

!®~ 
захват шведских крепо^ 
тей по течению ре* 1 левы 

г ® -
1703 г. — .ачало строи 
тельства ^анкт-Петер-
бурга, Кр >нштадта; 

1705 . — создание в устье 
Не^ы Адмиралтейской 
верфи 

с о з д а н и е Балтийского 
флота 

русский флот одерживает 
ряд блестящих побед на 
море 

1718 г. 
начались мирные перего
воры 

1721 г. 
подписание Ништадтско-
го мирного договора 

г®-
превращение России в ве
ликую европейскую дер
жаву 

П е т р I п р и н и м а е т титул 
императора, а Россия 
официально провозглаша
ется империей 

г®-
русская армия стала одержи
вать победы над шведами на 
суше 

бегство 
К а р л а XII в Турцию, 
где он стал подстре

к а т ь султана к войне с 
Россией 

1714 г. 
победа русского флота 
у мыса Гангут  

1 7 1 9 г . 
разгром шведской эс
кадры у острова Эгель 

1720 г. 
победа русского флота 
у острова Гренгам 

г®-
к России отошли земли 
современной Эстонии, 
Латвии, часть Карелии 
и северного побережья 
Финского залива 

1709 г. 
разгром армии 
К а р л а XII под Полта
вой 

обеспокоенность Тур
ции возросшей мощью 
России 

1 7 1 0 г . 
Турция объявила войну 
России, стремясь вер-
нуть себе Азов  

1711 г. 
П е т р I начал п р о т и в 
Турции Пруте кий по
ход, закончившийся ок
ружением русской ар
мии 

по м и р н о м у д о г о в о р у 
Россия вернула Тур
ции Азов, разрушила 
свои крепости Таган
рог и Каменный затон 

г®-
'Россия, несмотря на 
неблагоприятные усло
вия договора, избежала 
войны на два фронта 
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Изменения в положении дворянства при Петре I 

Северная война 

необходимость со 
здания массовой ре
гулярной армии 

постепенное стирание 
граней между разряда-
ми служилых людей 

1 7 1 4 г . 
указ о единонас

ледии ликвидировал раз
ницу между поместьем и 
вотчиной, превратив все 

земельные владения феода
л о в в их наследственную^ 

собственность 

укрепление позиции дво
рян в качестве земельных 
собственников 

г ® -
постепенный пере
вод всех дворян на 
регулярную службу 

запрет на продажу зе
мельной собственнос
ти и ее дробление 

'стремление 
П е т р а I принудить ' 

молодых дворян 
добывать себе хлеб 
насущный службой, 

учебой, торгов
лей и т д 

стремление П е т р а I создать профессиональный госу
дарственный и военный аппарат 

г ® -

17>> дворяне 
имели право по 

завещанию передать 
свою землю только 

одному из своих 
сыновей 

ограничение земле
владельческого пра
ва и льгот дворян 

практически прекра
тилась раздача зем
ли при поступлении 
на службу 

за службу д в о р я н е 
стали получать де
нежное жалование 

г ® * 
1722 г. 
введение "Табели о рангах", в основу которой были по
ставлены личные заслуги при продвижении по служеб-
ной лестнице из 14 рангов, а не знатность  

г ® * 
устранение старых служебных порядков и прежних раз-
рядов служилых людей  

г © 4  

был открыт доступ к высшим государственным и воен
ным должностям представителям мелкого и среднего 
дворянства и даже выходцам из нижних слоев 
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Податная реформа 1719—1724 гг. 

Г 7 0 0 - 1 7 2 1 гг. 
Северная война 

за \леиаподвор-
н> >го налогооб
ложения по
душным 

Г © " 
с л и я н и е холо
пов и крестьян 
в одно податное 
с о с л о в и е кре
постных 

холопы 
' никогда податей Л 

не платили,так 
как были частной 
собственностью 

ч своего г о с п о д и - у 

на 

потребность госу
дарства в значи
тельных финансо
вых средствах 

меры по увеличе
нию числа налого
плательщиков 

резкое увеличение 
числа налогопла
тельщиков 

г © -
доходы государ
ства увеличились в 
3 р а з а 

строительство 
новых городов, 

мануфактур 

меры по 
обеспечению 
регулярного 
поступления 
денег в казну 

г © -
строгий 
контроль за 
численностью 
налогопла
тельщиков 

г © -
регулярные 
переписи 
податного 
населения 
(ревизии) 

(16) 
введение 
паспортной 
системы 

г © -
ужесточение 
борьбы с 
бегством 
крестьян 

г © -
десятикратное 
увеличение сум
мы штрафа за 
держание в 
своем хозяйстве 
беглого кресть
янина (с 10 до 
100 р у б л е й ) 

Реформа местного управления 

неспособность 
( воевод обеспечить 
V своевременный сбор 
^^^^ налогов 

г © 
увеличение штата 
местных чиновников 

г © -
ужесточение сборов 
налогов 

необходи 
мость эффективной 
борьбы с бегством 

крестьян 

У неспособность" 
местных властей эффек
тивно подавлять восста

ния и бунты 

н е о б х о д и м о с т ь реформы 
местного управления 

1 7 0 8 - 1 7 1 0 г г . 
разделение страны на 8 г у 
б е р н и й во главе с губернато
рами, облеченными правами 
главнокомандующих войс
к а м и , р а с п о л о ж е н н ы м и на 
территориях губерний  

1719 г. 
для облегчения управления 
число губерний увеличили 
до 11 , разбив их на более 
мелкие т е р р и т о р и а л ь н ы е 
е д и н и ц ы — провинции и 
уезды  

г © -
усиление централизации го
сударственного^ 
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Государственные реформы Петра I 

/ © " " с о з д а н и е 
( регулярной 

армии 

строитель 
ство военного 

флота 

1711 г. 
Боярская дума была 
заменена Сенатом, в 
руках которого сосре
доточились судеб
ные, администра
тивные и законосо
вещательные функ
ции, назначение и ут
верждение чиновни
ков, контроль за кол
легиями и губернс
кими властями. Се
наторы назначались 
царем, давали ему 
личную присягу, ре
шали вопросы кол
легиально, несли 
персональную ответ
ственность за каждое 
решение, ставя под 
ним свою подпись 

резкое усиление активности пра
вительственных ведомств, уве-
личение объема их работы  

старый приказной государствен
ный аппарат был не в состоянии 
справляться с усложнившимися 
задачами государственного у п 
равления^ 

г ® -
реформы центрального управ
ления при П е т р е I, направленные 
на усиление централизации госу
дарственного аппарата 

1 7 1 7 - 1 7 2 1 г г . 
замена приказов коллегиями, 
которые стали ведать строго опре-
деленными вопросами государ
ственного управления, распрост
раняя свою власть на всю терри
торию страны 

г © -
создание четкой, отлаженной системы государственно
го управления, находящейся под полным контролем 
царя и обеспечивающей исполнение всех его решений 

стремление П е т р а I 
перекачать часть церков 

ных доходов в государ
ственную казну 

создание 
( регулярной армии и 

флота 

создание 
развитой системы 

налогообло 
жения 

создание 
политического 
сыска — тайной 

канцелярии 

устранение 
легальной оппози 

ции самодержцу 

строительство 
новых городов, 

мануфактур 

стремление П е т р а I поста
вить церковь под строгий 
контроль государства 

1711 г г . 
с целью контроля за 
деятельностью всех 
государственных уч-
р е ж д е н и й введена 
д о л ж н о с т ь фиска
лов, Сенат контро
л и р о в а л генерал-
прокурор 

1©-
1721 г. 
отмена патриаршества, 
замена его государствен
ной коллегией — Синодом 

п р е в р а щ е н и е церкви в 
часть г о с у д а р с т в е н н о г о 
аппарата 

о к о н ч а т е л ь н а я победа 
светской власти над ду
ховной 

оформление абсолютиз-
ма в России при П е т р е I 

1721 г г . 
П е т р I провозглашается 
императором, а Россия 
становится империей 
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Развитие мануфактурного производства в первой четверти XVIII в. 

Северная война 
г ® 

необходимость перевооружения 
и оснащения армии и флота 

г ® -

® 
меры по привлечению 
купеческих капиталов в 
сферу производства 

привлечение ремеслен
ников к выполнению госу-
дарственных за к; зов 

г ® -

г ® -

г®-
создание в Kpv шых горо
дах России ре *есленных 
цехов ( 153 це а) 

создание 
казенных 
ману
фактур 

Г ® " 
бурное развитие 
частновладель -
ческих ману
фактур 

7 
нехватка рабочей силы 

прикрепление к казенным 
мануфактурам крепост
ных и государственных 
крестьян ("припасные 
крестьяне") 

передача купцам на льгот
ных условиях казенных 
заводов, разрешение им 
строить мануфактуры в 
любом месте, где обнару
жена железная руда, 
выдача беспроцентных 
ссуд, предоставление 
права беспошлинной 
продажи товаров  

1 7 2 1 г. 
предоставление владельцам 
мануфактур права покупать 
крепостных крестьян ("по
сессионные крестьяне") 

1 7 2 2 г. 
владельцы мануфактур по
лучили право не возвра 
щать беглых крестьян, ов
ладевших мастерством 

крепостнический характер отечественных мануфактур Петровского периода 

принуди
тельный в 
своей 
основе 
характер 
труда на 
мануфакту
ре 

низкая квалифи
кация работни
ков мануфактур 

отсутствие у 
работников 
материаль
ной заинте
ресованно
сти в ре
зультатах 
своего 
труда 

владельцам мануфак
тур было выгодней по
просить у государства 
крестьян или прикупить 
их, чем з а б о т и т ь с я о 
т е х н и ч е с к о м о с н а щ е -
нии предприятий 

сдерживалось разви
тие капиталистичес
ких мануфактур на 
основе вольнонаем
ной рабочей силы 

19 
низкое качество 
отечественных 
промышленных 
товаров 

г ® -

г ® -
слабая техническая ос
н а щ е н н о с т ь о т е ч е 
ственных мануфактур 

замедление процесса 
складывания капита
листических отноше
ний 

,®-

невысокая конку
рентоспособ
ность отечествен
ных товаров на 
мировом рынке 

г ® -

7 ® -
протекционистские 
меры правительства 

г ® -

за границу продавали в ос
новном сырье и полуфаб
рикаты (железо, корабель
ный лес, пеньку, сукно) 

отсутствие перспекти
вы роста п р о м ы ш л е н 
ного производства 

1 7 2 4 г. 
таможенный тариф, 
о б л е г ч а в ш и й вывоз 
отечественных товаров 
и з а т р у д н я в ш и й ввоз 
иностранных товаров, 
аналоги которых произ
в о д и л и с ь на о т е ч е -
ственных мануфактурах 
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Русская культура первой четверти XVIII в. 

г ® -
необходимость подготовки военных 
и хозяйственных специалистов 

открытие профессиональных школ 

г ® -
1701 г. Навигацкая школа, 

1701 г. Артиллерийская школа, 

1707 г. Медицинское училище, 

1712 г. Инженерная школа 

с о з д а н и е с и с т е м ы 
светской школы 

издание учебников 
и учебных пособий 

г ® -
Ф . П . П о л и к а р п о в . 
"Букварь", Л . Ф . М а г 
н и ц к и й . "Арифмети
ка", словари, руко
водства по механике, 
технике, архитектуре 

преобладание в процессе обучения точных наук; 
вводятся упрощенный гражданский алфавит и арабские цифры; 
носили характер закрытых, привилегированных учебных заведений 

г ® -
создание начальных 
о бра зова тельных 
школ 

открытие циферных, 
гарнизонных, адми
ралтейских школ 

1702 г. 
открытие "Комедийной 
храмины" на К р а с н о й 
площади 

государственные и эконо
мические преобразования 
П е т р а I 

появление граждан
ской печати 

1703 г. 
начинает издаваться 
официальная газета 
"Ведомости" 

1708 г. 
начался выпуск граж
данских ежегодных 
календарей  

1 7 1 9 г . 
открытие Кунсткамеры, 
первого естественно-ис 
торического музея 

создание публичного те-
атра и музея  

дальнейшее "обмир
щение" культуры 

I © -
появление светских жан
ров в живописи 

г ® 
школьные театры при 
Славяно-греко-латинской 
академии и Хирургической 
школе 

г ® -
усиление личностного на-
чала в л и т е р а т у р е  

Г ® " 
появление нового героя, 
который многого добивает
ся в жизни благодаря лич
ным качествам, а не знат
ности рода 

г ® -
" Г и с т о р и я о р о с с и й с к о м 
м а т р о с е В а с и л и и К о р и о т -
с к о м " . 
Благодаря с в о и м личным 
качествам В а с и л и й добива
ется успеха в жизни и даже 
покоряет сердце флорен-
тийской королевы  

Г ® " 
портрет 

А. Матвеев, ^автопортрет с женой 
И . Н и к и т и н "Петр I на смерт
ном ложе" 

( ® -
батализм 

И . Н и к и т и н "Полтавская бит
ва", "Куликовская битва" 

к г ® -
гравюра 

А . Ф . З у б о в (виды 
Санкт-Петербурга) 
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Новые явления в общественно-культурной жизни. 
Изменения в быту 

1708 г. 
"Приклады, како 
пишутся компли
менты разные" — 
о б р а з ц ы д е л о в ы х , 
дружественных, лю
бовных писем 

введение образовательно
го ценза для жениха-дворя
нина 
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Расширение привилегий дворянства в XVIII в. 

ние дворян к ) 
роскоши 

иГоброкуже 
е покрывал потреб 
ностей дворян в 

деньгах 

поиск дворя
нами дополни
тельных источ
ников доходов 

^ у с т р е м л е н и е 
' дворян обеспечить 
себе неограниченное 

ч^время для предприни-у 
мательства 

заинтересованность дво
рян в облегчении усло
вий службы и значитель
ном сокращении ее сро
ков 

г ® -
правительственные меры 
по облегчению условий 
службы дворян  

1727 г. 
предоставление дво
рянам права увольне-
ния из армии на 3 г о д а 

г @ -
1732 г. 
учреждение Шляхет
ского корпуса, кото
рый освобождал дво
рян от тяжелой служ
бы в качестве простых 
солдат и матросов 

1736 г. 
ограничение службы 
дворян 2 5 г о д а м и , 
причем один из сыно
вей дворянской семьи 
совсем освобождался 
от службы для управ
ления имением 

1762 г. 
"Указ о вольности 
дворянской" 
освобождал дворян 
от обязательной 
воинской службы 

бурный рост 
Городского населения^ 

в странах Западной 
Европы вследствие 

начавшегося промыш
ленного пере

ворота 

интерес рус
ского дворян
ства к предпри
нимательству и 
торговле  

г ® -

создание вотчинных мануфактур, расши
рение производства товарного хлеба и 
другой сельскохозяйственной продукции 

активное вовлечение 
помещичьего хозяй
ства в товарное про
изводство 

заинтересованность дво
рян в расширении своих 
прав над крестьянами для 
сохранения резерварабо-
чей силы в поместьях 

г ® -

стремлениедво -
рян избежать конкуренции со 
стороны предпринимателей из 
ругих сословий и иностран-ных/ 

торговцев 

з а и н т е р е с о в а н н о с т ь дво
рян в р а с ш и р е н и и своих 
экономических прав и при
вилегий 

правительственные меры 
по расширению прав дво
рян над крепостными кре
стьянами 

i : г ® 
1731 г. 
передача дворянам права сбо
ра подушной подати с крес
тьян 
1736 г. 
п р е д о с т а в л е н и е дворянам 
права самим определять меры 
наказания беглым крестьянам 
1760 г. 
р а з р е ш е н и е дворянам с с ы 
лать неугодных крестьян в Си
бирь 
1765 г. 
п р е д о с т а в л е н и е дворянам 
права определять крестьян на 
каторгу без суда и следствия 
1767 г. 
запрещение крестьянам жа -
ловаться на помещика  

правительственные меры по 
расширению экономичес
ких привилегий дворян 

1726 г. 
р а з р е ш е н и е дворянам 
заниматься торговлей и 
промышленностью 

г @ -
1754 г. 
предоставление дворя
нам монопольного права 
на винокурение  

1762 г. 
отмена всех торговых и 
промышленных моно
полий 

г ® -
у ч р ежд е ние Дворянско -
го банка 

1785 г. 
закрепление монополь
но го права дворян на 
земли и крестьян  
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Внутренняя политика России в конце XVIII в. 

нелюбовь и отсутствие 
должного внимания к сыну 
со стороны Е к а т е р и н ы II 

П а в е л 
считал Е к а т е р и н у II 

убийцей своего отца -
П е т р а III 

намерения 
Е к а т е р и н ы лишить 

П а в л а прав на престол, чтобы 
передать власть А л е к с а н д р у 

(сыну П а в л а ) или его 
супруге 

Е к а т е р и н а 
считала сына 

полностью без 
дарным 

личная 
неприязнь П а в л а к 

матери 

1796 г. 
воцарение П а в л а I 

г ® -
курс на сворачивание и 
отмену многих екате
рининских преобра
зований 

у м е н ь ш е н и е числа гу
берний, восстановление 
коллегий 

г ® -
р е з к о е о г р а н и ч е 
ние привилегий 
дворянства  

восстановление 
обязательной во 
инской службы 
для дворян 

резкое ограничение 
свободы дворян
ских собраний 

престол стал наследоваться по 
прямой мужской линии — от 
отца к старшему сыну, а в случае 
бездетности царя — к старшему 
его брату 

П а в е л I 
полагал, что потворство 

матери дворянству ослабило 
авторитет царской власти и 
расшатало устои самодер-^ 

жавия 

обложение дворян 
податным сбором 
2 м л н 

распространение 
телесных наказа
ний на дворян 

^ @ Г в в е д е н и е 
( в армии прусско-
I го устава и воен 

\ ^ ной формы 

массовое недоволь
ство дворян 

11 м а р т а 1801 г. 
дворяне-заговорщики уби
ли П а в л а и передали власть 
его сыну А л е к с а н д р у 

введение запретов 
i выезд дворян за границу] 

на одежду французского покроя 
на ввоз в страну иностранной 
литературы; закрытие всех 

частных типографий, введение 
строжайшей цензуры 

крестьянам 
было разре
шено жало
ваться на 
помещиков 

введение 
запрета на 
продажу 
крестьян 
без земли 

попытка 
ограничить 
барщину 
3 д н я м и в 
неделю 
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Внешняя политика России в конце XVIII в. 

г ® 
стремление П а в л а I пре
сечь идейное влияние Ве
ликой французской бур-
жуазной революции 

г ® -
объединенный р у с с к о - о с 
м а н с к и й ф л о т под коман
д о в а н и е м Ф . Ф . У ш а к о в а 
овладевает крепостью Кор
фу и освобождает от фран
цузов Ионические острова 

1799 г. 
с о с т о я л с я з н а м е н и т ы й 
"Итальянский поход" 
А . В . С у в о р о в а  

г ® -
С у в о р о в разбил все пре
г р а ж д а в ш и е ему д о р о г у 
французские отряды 

г © -
англичане, раздосадован
ные таким поворотом Рос
сии, перестали должным 
образом снабжать русский 
корпус в Голландии 

г ® 
придерживался курса 
Е к а т е р и н ы II, направ
ленного на подавление 
Французской рево
люции 

K D  
в 1798 г. Россия примкнула к 
антифранцузской коалиции в 
составе Австрии, Англии, Ос
манской империи, Неаполи
танского королевства 

русская армия и 
флот одержива
ют ряд блестя
щих побед 

покровительство 
'Франции польским эмигран
там, которые мечтали вернуть 

польские земли, находившиеся в 
^составе России, и создать с в о е у 

государство 

за полтора месяца С у в о 
р о в очистил от французов 
всю Северную Италию 

[ ® -

движение армии С у в о р о 
в а через Альпы для воссо
единения с швейцарским 
корпусом генерала Р и м -
с к о г о - К о р с а к о в а 

австрийцы, стремясь 
закрепить за собой 
североитальянские 
земли, освобожденные 
русской армией, 
добились от П а в л а 
переброски армии 
С у в о р о в а в Швейца
рию, предварительно 
выведя оттуда свои 
войска 

I ® -
действия австрийцев 
П а в е л I расценил как 
предательство и поэтому 
разорвал союз с Австрией 
и отозвал войска в Россию 

г ® -
оказавшись без поддерж
ки австрийцев, корпус ге
нерала Р и м с к о г о - К о р с а -
к о в а был разбит францу
зами и отброшен на север 

г ® -
ухудшение 
англо-русских 
отношений 

разрыв дипломати
ческих отношений 
между Россией и 
Англией 

р у с с к о - ф р а н 
цузское сбли
жение 

1800 г. 
з а к л ю ч е н и е м и р а 
между Россией и 
Францией  
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Русская культура второй половины XVIII в. 

становление и 
развитие капиталисти 

ческих отношений 

расшире
ние практических и 

научных знаний 

резкая кри
тика феодальных 

порядков, которые 
сдерживали развитие 

капитализма 

разум, а не вера 
f становятся главной 

" у формой восприятия 
^ о к р у ж а ю щ е г о мира 

попытки создать разум
ные модели общественно
го и государственного ус
т р о й с т в а , и с к л ю ч а в ш и е 
насилие, тиранию, соци -
альное неравенство  

эпоха Просвещения 

сама Е к а т е р и н а II была 
увлечена идеей "просве
щенного абсолютизма" 
(вела переписку с В о л ь т е -
р о м , Д и д р о )  

Г ® " 
о х р а н и т е л ь н о е {консер
вативное) — М . М . Щ е р б а 
т о в 

г ® 
в России начались поиски 
моделей идеального об
щественного устройства 

критическое{просвети
тельское) — ИМ. Новиков 

сформировались три на
правления по взглядам на 
пути преобразования об
щества 

г ® * 
идеалом большинства про
светителей Франции был 
просвещенный монарх 

стремление 
просветителей при

дать развитию общества 
мирный, эволюцион

ный характер 

р а д и к а л ь н о е (револю
ционное) — А . Н . Р а д и 
щ е в 
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Развитие образования во второй половине XVIII в. 

г © 
влияние идей француз -
ского Просвещения 

возрастание роли про
свещения (образова
ния), к оторое п о н и м а 
лось как средство улуч
шения положения народа 

г ® -
1758 г. 
Пажеский корпус ( го
товил дворян для при -
дворной службы)  

г © -
расширение сети 
закрытых сословных 
учебных заведений 

г ® -
появление благород
ных пансионов, обуче
ние в которых велось в 
отрыве от семьи  

Г ® 1 
1764 г. 
С м о л ь н ы й и н с т и т у т 
благородных девиц; 
1773 г. 
Коммерческое учили
ще для детей купцов, 
воспитательный дом 
для незаконнорож
денных и подкиды
шей 

!© 
четырехклассные главные на
родные училища (в губернских 
городах): 1 - 2 к л а с с ы : чтение, 
письмо, божье слово; 
3 - 4 к л а с с ы : история, география, 
геометрия, физика, механика 

г © 
двухклассные малые 
народные училища (в 
уездных городах): чте
ние, письмо, божье сло
во, арифметика, грам
матика 

формирование системы обще
образовательной школы 

существенное р а с ш и р е 
ние сети учебных заведе
ний (при сохранении прин
ципа сословности) 

1786 г. 
устав народ
ных училищ 

п о я в л е н и е профессио
нально-художественных 
училищ: 
1738 г. 
танцевальная школа в Пе
тербурге; 
1 7 5 7 г. 
Академия художеств; 
1773 г. 
балетная школа в Москве 

г © -

расширение сети высших учеб
ных и научных учреждений 

v 
1773 г. 
Горное училище в Петербурге; 
1783 г. 
Российская академия (руково
дитель княгиня Е . Р . Д а ш к о в а ) ; 
академия занималась изучением 
русского языка и грамматики 

1755 г. 
Московский универ
ситет, ставший обще
национальным цент
ром п р о с в е щ е н и я и 
культуры  
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Архитектура 

KD  
некоторое время в ар
хитектуре п р о д о л ж а л 
использоваться стиль 
барокко ( п ы ш н о с т ь , 
декоративность фаса
дов, богато украшенных 
памятными колонна
ми, расставленными по 
всему фасаду, лепкой, 
скульптурами) 

г® 
В . В . Р а с т р е л л и 
( 1 7 0 0 - 1 7 7 1 ) : 
Зимний дворец 
в Петербурге 
( 1 7 5 4 - 1 7 6 2 ) ; 
Екатерининский 
дворец в Ц а р 
ском Селе 

KD  
во второй половине XVIII в. 
в архитектуре наблюдает
ся господство классициз
ма (использование антич
ных архитектурных эле
ментов: колонн, порти
ков, фронтонов, арок, 
строгость, четкая симмет
р и я , с к р о м н о е , с т р о г о е 
внешнее оформление) 

В . И . Б а ж е н о в ( 1 7 3 7 - 1 7 9 9 ) 
создал совершенно самосто
ятельный национальный 
стиль — русский класси
цизм, сумев оживить сухой 
к л а с с и ц и з м живописью и 
богатством декораций: 
дом Пашкова в Москве 
( 1 7 8 4 - 1 7 8 6 ) ; 
проект Михайловского (Ин
женерного) замка в Петер
бурге; 

Дом Юшкова в Москве 

стремление показать воз
росшую мощь России 

И . Е . С т а р о е ( 1 7 4 5 - 1 8 0 8 ) : 
Т а в р и ч е с к и й д в о р е ц в 
Петербурге ( 1 7 8 3 - 1 7 8 9 ) ; 
с о б о р в А л е к с а н д р о - Н е в -
с к о й л а в р е 

М . Ф . К а з а к о в ( 1 7 3 8 - 1 8 1 2 ) : 
здание С е н а т а в М о с к о в с 
к о м К р е м л е (1776-1787) ; 
Московский университет 
(1786-1793) ; 
Гэлицынская больница 
(1796-1801) ; 
Колонный зал Благородного 
собрания(1780) 

Скульптура 

реалистическое 

I®-

в скульптуре второй половины 
XVIII в . сформировались два 
направления светского жанра классицизм 

Ф . И . Ш у б и н ( 1 7 4 0 - 1 8 0 5 ) , со
здатель галереи скульптурных 
портретов ( П а в л а I, 
М . В . Л о м о н о с о в а , П . А . Р у 
м я н ц е в а , В.Г. О р л о в а и д р у г и х 
полное сходство портрета с 
моделью): 
показ индивидуальных черт и 
характера человека, 
никакого приукрашивания, ле
сти 

М . И . К о з л о в с к и й ( 1 7 5 3 - 1 8 0 2 ) , 
родоначальник русского класси
цизма в скульптуре 
памятник А . В . С у в о р о в у в Петер
бурге (1803) , 
Самсон, раздирающий пасть 
льва (Петергоф, 1810) — 
олицетворение победы русских 
войск над шведами под Полтавой 
в 1709 г, одержавших ее в день св. 
Самсона (лев — герб Швеции) 

г ® -
Э . Ф а л ь к о н е 
создал памятник 
П е т р у I в 
П е т е р б у р г е — 
"Медный 
всадник" (1782) 
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Театр 

развитие отечественной 
драматургии ( А . П . С у м а 
р о к о в , Д . И . Ф о н в и з и н ) 

I®-
развитие театраль
ного искусства 

к з 
создание в имениях 
крупных вельмож ( Ш е р е 
м е т ь е в ы х , Г о л и ц ы н ы х ) 
крепостных театров 

1756 г. 
при активном содействии А . П . С у м а р о 
к о в а ярославский купец Ф . Г . В о л к о в со 
здал в Петербурге первый в России госу
дарственный русский публичный про
фессиональный театр, причем сам ве
л и к о л е п н о ^ 

1779 г. 
в Петербурге, на Царицынском лугу, открыл
ся первый частный театр, которым руководил 
И . А . Д м и т р и е в с к и й , на сцене этого театра 
впервые были поставлены пьесы Д . И . Ф о н в и 
з и н а , в 1783 г. был закрыт по указу Е к а т е р и 
н ы II 

Музыка 

г < 1 > -

г ® -
долгое время музыка носила любительский характер, преоб
ладала итальянская и французская придворная опера и про
изведения итальянских композиторов, но в последней трети 
XVIII в . сформировалась о т е ч е с т в е н н а я композиторская 
школа, появляются первые русские композиторы и сложные 
музыкальные жанры {опера, хоровая, камерная музыка) 

Е . И . Ф о м и н (ме 
л о д р а м а "Ор 
фей", 1792 

г®-
В . А . П а ш к е в и ч ( комическая 
опера "Санкт-Петербургский 
гостиный двор", 1792)  

А . О . А б л е с и м о в (комическая 
опера "Мельник — колдун, 
обманщик и сват", 1779) 

герои, как правило, простые люди, которые не 
терялись в трудных жизненных ситуациях благо-
даря своему уму и находчивости  
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СЛОВАРЬ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ 

Догосударственный период в истории восточных славян 

Археологическая 
культура 

Ассимиляция 
нарбдов 

Ббртничество 

Великое 
переселение 
нарбдов 

"Военная 
демократия" 

Вождь 

Государство 

Дань 

Дружина 

Залежная 
система 
земледелия 

Князь 

Племя 

— термин, употребляемый для обозначения общности ар
хеологических памятников, относящихся к одному вре
мени, сосредоточенных на одной территории и отличаю
щихся местными особенностями. 

— слияние одного народа или его части с другим путем ус
воения языка и культурных традиций и утраты своего языка. 

— сбор меда диких пчел у древних славян. 

— эпоха грандиозных этнических перемещений на про
тяжении IV—VII вв. н. э., составной частью которых яви
лось расселение славян. 

— общественное устройство переходного периода от 
первобытности к государству, когда в руках племенных 
вождей сосредоточивалось все управление племенем или 
союзом племен. 

— выборный военный предводитель в родовой общине. 

— единая политическая организация общества, которая 
распространяет свою власть на всю территорию страны 
и ее население, располагает для этого специальным ап
паратом управления, издает обязательные для всех ве
ления (законы), осуществляет охрану и функционирова
ние экономических и социальных структур общества. 

— натуральный или денежный сбор с побежденных в 
пользу победителя, а также одна из форм налога с под
данных. 

— отряд воинов, объединявшихся вокруг вождя. В Древ
ней Руси — вооруженный конный отряд при князе, уча
ствовавший в военных походах, управлении княжеством, 
а также личным хозяйством князя. 

— примитивная система хозяйствования, при которой 
траву на участке выжигали и удобренную золой исполь
зовали до полного истощения, после этого участок ос
тавляли на 2 -4 года до восстановления травяного по
крова. 

— военный вождь у восточных славян, позже глава госу
дарства. 

— несколько родов, проживающих вместе на одной тер
ритории. 
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Подсечная 
система 
земледелия 

Род 

Родовая община 

Соседская община 

Старейшина 

Язычество 

— примитивная система хозяйствования, при которой на 
участке леса деревья подрубали и оставляли сохнуть на 
корню, а затем выкорчевывали и сжигали. Участок исполь
зовали до полного истощения, а потом расчищали новый. 

— группа родственников. 

— объединение людей, основанное на кровном родстве, 
а также на общности имущества и труда. 

— объединение людей, основанное на общности хозяй
ственных интересов. 

— выборный глава рядовой общины, который обеспечи
вал порядок и справедливое распределение пищи в рам
ках рода или племени. 

— термин, применяемый по отношению ко всем перво
бытным верованиям, основанным на вере в природных 
духов и богов. 



Государство восточных славян 

Бобре 

Былины 

Варяги 

Великий князь 

Вира 

Ветчина 

Династический 
брак 

Икбна 

Киевская Русь 

Кириллица 

Кормление 

Летопись 

Митрополит 

Мозйика 

Монотеизм 

Нормённская 
тебрия 

— в Киевской Руси старшие дружинники князя, помогав
шие ему управлять государством; с XV в. — высший чин 
среди служилых людей. 

— произведения устного народного творчества в Древ
ней Руси, основанные на реальных событиях. 

— так в Древней Руси называли норманнов (викингов), 
выходцев из Скандинавии, участников грабительских по
ходов. 

— первоначально титул киевского князя, позже — глава 
великого княжества на Руси. 

— денежный штраф в пользу князя в Древнерусском го
сударстве, налагавшийся за убийство свободного чело
века. 

— феодальное земельное владение, передававшееся по 
наследству. 

— брак между представителями правящих в разных стра
нах династий с целью укрепления союза между государ
ствами. 

— живописное изображение бога или святых в православ
ном христианстве. 

— так в историографии принято называть Древнерусское 
государство середины IX-началаХИ в. 

— древнеславянская азбука, созданная в IXв. православ
ными миссионерами братьями Кириллом и Мефодием. 

— система содержания бояр-наместников за счет побо
ров с местного населения. 

— древнерусские исторические произведения, в которых 
события описываются по годам (летам). 

— один из высших санов в ряде христианских церквей, 
глава церковной области, подчиненный патриарху. 

— изображения, составленные из разноцветных кусочков 
стекла или камешков. 

— единобожие. 

— возникшее во второй четверти XVIII в. направление в 
русской и зарубежной историографии, сторонники кото
рого ставили в заслугу норманнам (варягам) создание го
сударства у восточных славян. 
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ПолкЗдье 

Путь "из варяг в 
греки" 

"Русская Правда " 

Сепаратизм 

Феодёлы 

Фреска 

Холбпы 

— круговой объезд киевским князем зависимых племен 
с целью сбора дани. 

— основной торговый путь, проходивший по территории 
Киевской Руси, который доXII в. связывал напрямую стра
ны Западной Европы с Востоком. 

— первый писаный свод законов в Киевской Руси. 

— стремление какого-либо народа, региона внутри стра
ны к отделению, обособлению. 

— в Средние века земельные собственники, получившие 
землю в наследственное владение от князя на условиях 
несения службы у него. 

— роспись по сырой штукатурке, настенное изображение. 

— категория зависимого населения на Руси, близкая по 
своему правовому положению к рабам. 



Государственная раздробленность русских земель 
в XII—первой половине XV в. 

Баскёки 

Вёче 

Золотея Ордё 

Консолидация 

"Ледбвое 
поббище" 

Натуральное 
хозяйство 

"Ордынский 
выход" 

Посёдник 

Тевтбнский брден 

Тысяцкий 

Удел 

Феодальная 
раздрббленность 

Хан 

Ярлык 

— монголо-татарские сборщики дани. 

— народное собрание у восточных славян. 

— государство монголо-татар, образовавшееся по сосед
ству с Русью в XIII в. 

— объединение,сплочение. 

— разгром немецких рыцарей на льду Чудского озера в 
1242 г. новгородскими дружинниками во главе с князем 
Александром Невским. 

— хозяйство, в котором продукты и вещи производятся 
не для продажи, а для собственного потребления. 

— дань, которую выплачивали русские князья ханам Зо
лотой Орды. 

— выборное должностное лицо в древнерусских городах-
республиках (Новгород, Псков), глава исполнительной 
власти. 

— католический духовно-рыцарский орден, который в 
XIII в. на захваченных в Прибалтике землях создал свое 
государство. 

— в Новгороде был ближайшим помощником посадника 
ведал вопросами торговли и налогов. 

— земли (части государства), которые князь выделял свои 
сыновьям или родственникам. 

— период в истории феодализма, когда государство де
лилось на отдельные независимые феодальные владения, 
и резко ослабевала власть верховных правителей (кня
зей, королей и т. д.). 

— предводитель племени у некоторых восточных наро
дов в Средние века, в частности у монголо-татар. 

— грамота на право княжения, которую выдавали мон
гольские ханы русским князьям. 

66 



Завершение объединения русских земель в конце XV—начале XVI в. 
Российское государство в XVI в. 

Боярская дума 

Дворяне 

"Заповедные лёта " 

Земский соббр 

Игумен 

Ливонская войне 

Ливбнский брден 

Местничество 

"Москве — Третий 
Рим" 

Опричнина 

Патриёрх 

Пожилбе 

Поместье 

Привилегии 

Прикёзы 

— высший совет при князе на Руси (с 1547 г. — при царе). 

— феодальное служилое сословие, которое владело зем
лей на условии обязательного несения воинской службы 
без права продажи своей земельной собственности. 

— в конце XVI в. годы, в которые крестьянам запрещает
ся переход от одного владельца к другому в Юрьев день. 

— сословно-представительное учреждение в России в се
редине XVI—XVII в, созывался царем для рассмотрения 
важнейших общегосударственных вопросов. 

— глава русского православного мужского монастыря. 

— война, которую вела Россия в 1558-1583 гг. против Ли
вонского ордена, а затем Речи Посполитой за выход к Бал
тийскому морю. 

— католическая государственная и военная организация 
немецких рыцарей-крестоносцев в Восточной Прибалти
ке на землях латышей и эстонцев. 

— в Русском государстве на рубеже XV-XVI вв. особый 
порядок занятия должностей по знатности происхожде
ния. 

— теория, созданная игуменом Псковского Елеазарова 
монастыря Филофеем в началеXVI в., в ней утверждалось, 
что центр мирового христианства после падения Визан
тийской империи переместился в Москву, так как Россия 
осталась единственным независимым православным го
сударством, гарантом сохранения истинной христиан
ской веры. 

— часть государства, которую царь Иван IV Грозный вы
делил себе в особое личное владение, которую он исполь
зовал как базу для карательных походов против своих 
врагов с целью укрепления самодержавия. 

— с конца XVI в. в России — глава русской православной 
церкви, избираемый церковным собором. 

— денежный сбор с крестьян при их переходе от одного 
владельца к другому, установленный Судебником 1497 г. 

— земельное владение дворян в русском государстве в 
XV-XVIII вв. 

— особые права или преимущества. 

67 



Регент 
— постоянно действующие органы центрального управ
ления в Русском государстве XVI-начала XVIII в. 

Речь Посполйтая 

Самодержавие 

"Стояние на Угре" 

Стрелецкое вбйско 
(стрельцы) 

Унификация 

"Урбчные лёта " 

Царь 

Централизбванное 
государство 

Эксплуатация 

"Юрьев день" 

— в монархических государствах правитель, назначаемый 
на время малолетства монарха, а также в случае его про
должительной болезни или длительного отсутствия. 

— объединенное польско-литовское государство, со
зданное в 1569 г. 

— монархическая форма правления в России в XVI-нача-
ле XX в., характеризующаяся неограниченной властью 
царя. 

— длительное противостояние монгольских и русских 
дружин у р. Угра в 1480 г., закончившееся бегством хана 
Ахмата и его войск. Это событие ассоциируют с оконча
тельным освобождением Руси от монголо-татарского ига. 

— постоянное пешее войско, вооруженное холодным и 
огнестрельным оружием, созданное в годы царствования 
Ивана IV Грозного. Стрельцы сочетали воинскую службу 
с занятием ремеслом и торговлей, получали от государ
ства денежное и хлебное жалованье. 

— приведение чего-либо к единообразию. 

— устанавливаемые царскими указами с концаXVI в. сро
ки сыска и возвращения беглых крестьян их владельцам 
(от 5 до 15 лет). 

— в России в 1547-1721 гг. официальный титул главы го
сударства. 

— государство, которое управляется из одного общего 
политического центра. 

— безвозмездное использование чужого труда для соб
ственного обогащения. 

— единый срок (неделя до 26 ноября и неделя после) пе
рехода крестьян от одного владельца к другому, установ
ленный Судебником 1497 г. 



Развитие культуры в XIV—XV вв. 

"Апостол" 

Гэсудёрственная 
монопблия 

Деспот 

Дьяк 

Еретик 

Житие 

Збдчество 

Кремль 

Монастырь 

Нестяжётельство 

Обмирщение 
культуры 

Обрйд 
религибзный 

Публицистика 

Светская 
литература 

Соббр 

Тёинства 

— первая русская печатная датированная книга, со
зданная дьяконом Иваном Федоровым и его помощни
ком. 

— единоличное право государства на производство или 
продажу чего-либо. 

— неограниченный и жестокий правитель. 

— в России до XVI в. начальник и письмоводитель канце
лярии в разных ведомствах. 

— человек, не признающий официальных церковных пра
вил и обрядов, по-своему объясняющий смысл христи
анского учения. 

— жизнеописание духовного и светского лица, как прави
ло, причисленного христианской церковью к лику святых. 

— так называлось на Руси строительное искусство. 

— центральная укрепленная часть древнерусских горо
дов, обнесенная крепостными стенами с башнями. 

— монашеская община, являющаяся не только религи
озной, но и хозяйственной единицей. 

— проповедь аскетизма, отказа церкви от земельной соб
ственности, ограничения сферы ее деятельности сугубо 
религиозными интересами. 

— освобождение культуры из-под влияния церкви, обре
тение культурой светского характера. 

— совокупность определенных действий, которые, по 
мнению церковников, могут оказать влияние на есте
ственный ход вещей и воздействовать на сверхъесте
ственные силы. 

— литература нерелигиозного содержания. 

— общественно-политическая литература (статьи, очер
ки, фельетоны, памфлеты и т. д.) на злободневные темы. 

— главный храм города, в котором богослужение совер
шают высшие духовные лица. 

— культовые действия в христианстве, определяемые 
церковью как передача верующим божьей благодати ви
димым образом. 
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Троичность — христианский догмат, утверждающий, будто единый 
божестве (Трдица) Бог существует в трех лицах: Бога-отца, Бога-сына, Бога-

Духа святого. 

Челобитная — прошение, заявление или жалобе, которые подавались 
на имя царя в Русском государстве в XV—XVIII вв. 



Россия в XVII в. 

Абсолютизм 

Аскетизм 

Барбкко 

"Белые слббоды" 

Гетман 

Гоаждёнекая войне 

Декоративный 

Запорбжская Сечь 

Интервенция 

Кабельное 
холбпетво 

Канбн 

Монография 

Парсуна 

Пейзёж 

Переяслёвская 
рёда 1654 г. 

Посёдские лкбди 

— неограниченная власть монарха. 

— отказ, отречение от жизненных благ, удовольствий, 
искусственное подавление в себе естественных желаний 
и побуждений. 

— один из главенствующих стилей в искусстве конца XVI-
середины XVIII в., которому были свойственны декоратив
ная пышность, контрастность, динамичность соединения 
реальности и иллюзии. 

— земли феодалов в древнерусских городах, которые 
были освобождены от уплаты городских налогов и выпол
нения городских повинностей. 

— с 1648 г. по 1764 г. правитель Украины и глава казачье
го войска. 

— война между гражданами одного государства с целью 
завоевания государственной власти. 

— служащий для украшения, для убранства. 

— укрепленный лагерь украинских казаков, располагав
шийся за порогами Днепра. 

— насильственное вмешательство одного государства во 
внутренние дела другого. 

— известный в Русском государстве с конца XV в. вид лич
ной ненаследственной зависимости, которая оформля
лась в виде договора о займе. Освободиться от зависи
мости должник мог, только отдав долг. 

— правило, церковное установление. 

— научное произведение, в котором исследуется жизнь 
и деятельность какого-либо ученого, писателя или все
сторонне, с возможной полнотой разрабатывается какой-
либо вопрос или тема. 

— произведение русской портретной живописи XVII в., 
выполненное в стиле иконописи. 

— рисунок, картина, изображающие природу, какой-либо 
вид. 

— всеукраинское собрание, на котором было принято 
решение о воссоединении Украины с Россией. 

— жители посада — части города, в которой селились ре
месленники и торговцы. 

71 



— отделение от Русской православной церкви части ве
рующих, не принявших церковные реформы патриарха 
Никона (1653-1656). 

— в литературе и искусстве — правдивое изображение 
действительности в художественных образах. 

— резкое обличение, гневное осмеяние отрицательных 
явлений действительности в литературе и искусстве. 

— правительство Российского государства в период 
польско-шведской интервенции 1610-1613 гг., образо
вавшееся после свержения царя Василия Шуйского; со
стояло из семи бояр во главе с Ф.И. Милославским. 

— или силлабический стих, основанный на равном коли
честве слогов в строке независимо от расположения уда
рений. 

— небольшой поселок или монастырь, где селились ста
рообрядцы, расположенный в глухих лесах. 

— события в России, происходившие в период от смерти 
Ивана IV Грозного (1584) до воцарения Михаила Романо
ва (1673), характеризующиеся социальными потрясени
ями и внутренними неурядицами. 

— сборник законов, принятый в годы царствования Алек
сея Михайловича, юридически оформивший систему кре
постного права в России. 

— временное правительство, созданное представителя
ми первого народного ополчения в период Смуты. 

— противники церковной реформы Никона, которые при
держивались старых церковных обрядов и старых бого-' 
служебных книг. 

— стремление, склонность к чему-либо; направление, в 
котором совершается развитие какого-либо явления. 

— захват власти незаконным, насильственным путем: 
присвоение власти. 

— производство каждым районом страны одного или не
скольких видов сельскохозяйственной продукции в усло
виях товарного хозяйства. 

— польское дворянство. 

— налог в виде пушнины, который нерусские народы По
волжья и Сибири платили царю в XV-XX вв. 
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Россия в XVIII в. 

Античность 

Аристократия 

Ассамблея 

Бёрщина 

Батёльная 
живопись 

Брёндер 

Великое 
посбльство 

Верхбвный тёйный 
совет 

Винокурение 

Воевбда 

Вотчинные 
мануфактуры 

Гвёрдия 
(гвардейские 
полки) 

Гэнерёл-прокурбр 

Гравкбра 

— история и культура Древней Греции и Древнего Рима. 

— наиболее привилегированное сословие или слой лю
дей. 

— собрание-бал. Введена в 1718 г. Петром I. 

— все виды работ зависимого крестьянина в хозяйстве 
феодала. 

— вид живописи, изображающий военные (боевые) сю
жеты. 

— специальное судно со взрывчатыми и горючими веще
ствами, которое, сближалясь с кораблями противника, 
поджигало их. 

— под таким названием вошла в историю поездка Пет
ра I с молодыми дворянами в Западную Европу, в 1696-
1698 гг. с целью обучения морской науке и корабельно
му делу. 

— высшее государственное учреждение России в 1726-
1730 гг. Создан указом Екатерины I как совещательный 
орган при монархе, в состав которого входили видные 
государственные сановники, фактически решавшие важ
нейшие вопросы внутренней и внешней политики. 

— в России XVIII—XIX вв. производство спиртных напит
ков. 

— должностное лицо в России XV-XVII вв., осуществляв
шее военное и гражданское управление на местах. 

— в России XVIII—XIV вв. мануфактуры, принадлежавшие 
дворянам. 

— была создана Петром I в конце 90-х гг. XVII в. из "по
тешных полков" Преображенского и Семеновского пол
ков, состоявших из служилого дворянства, которая со 
временем превратилась в серьезную политическую силу, 
сыграв исключительную роль в дворцовых переворотах в 
России в XVIII в. 

— в Российской империи в 1711-1729 гг. государствен
ный служащий, следивший за деятельностью государ
ственных учреждений и должностных лиц. 

— рисунок, вырезанный на гладкой поверхности какого-
либо твердого материала, а также отпечаток такого ри
сунка на бумаге. 
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Гренадёры 

Губерния 

Дворянский банк 

Империя 

Импорт 

Каре 

Классицизм 

Коалиция 

Коллегии 

Конституция 

Контрибуция 

Конфискация 

Крепостнбе прёво 

Крепостнбй 
крестьянин 

Ландшёфтный 
пейзёж 

Легальный 

— отборные пехотные части и соединения. 

— административно-территориальная единица России с 
1708 по 1923 г. 

— первый банк в России, созданный в 1754 г. для креди
тования дворян-землевладельцев путем выдачи ссуд из 
6% годовых. 

— крупное монархическое государство, имеющее, как 
правило, колониальные владения. 

— ввоз в страну иностранных товаров или капиталов. 

— боевой порядок войск, построенных в виде одного или 
нескольких квадратов или прямоугольников для отраже
ния атак кавалерии. 

— направление в литературе и искусстве XVII-первой тре
ти XIX в., связанное с подражанием античным классичес
ким образцам и системой строгих эстетических канонов. 

— временный политический или военный союз нескольких 
государств, заключенный для достижения общих целей. 

— государственные органы управления, образованные в 
годы царствования Петра I, которые решали дела на ос
нове коллективного обсуждения и распространяли свою 
власть на всю территорию страны. 

— основной закон государства, определяющий его об
щественное устройство, порядок и принципы образова
ния представительных и центральных органов власти, из
бирательную систему, права и обязанности граждан. 

— платежи побежденного государства государству-побе
дителю. 

— принудительное и безвозмездное отчуждение имуще
ства в собственность государства по приговору суда или 
в административном порядке. 

— форма феодальной зависимости крестьян, выражен
ная в прикреплении их к земле и подчинении админист
ративной и судебной власти феодала. 

— крестьянин, находившийся в личной поземельной и ад
министративной зависимости от землевладельца-феодала. 

— общий вид местности, запечатленный на картине или 
гравюре. 

— разрешаемый, признанный законом. 
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Манёвр 

Мануфактура 

Обрёк 

Образовётельный 
ценз 

Ода 

Оппозиция 

Пёспортная 
система 

Пёдати 

Подвёрное 
обложение 

Подушная пёдать 

Посессиённые 
крестьяне 

Приписные 
крестьяне 

Провинция 

Просвещение 

— передвижение войск (сил фронта) при подготовке и 
ведении боя и операции на новое направление, как пра
вило, с изменением ранее поставленной задачи. 

— производство, основанное на применении ручных ору
дий, разделении труда наемных рабочих. 

— плата крестьян феодалу в виде денег или продуктов за 
пользование землей владельца. 

— уровень образования, необходимый для занятия госу
дарственных должностей. 

— стихотворение в торжественном, приподнятом тоне в 
честь какого-либо значительного события или лица. 

— партия или общественная группа, выступающая против 
мнения большинства или господствующей точки зрения. 

— впервые в России была введена на основе подушной 
переписи 1718-1724 гг. с целью облегчения борьбы с бег
лыми крестьянами, так как крепостные крестьяне паспор
тов не получили. 

— в России до середины XIX в. название различных нало
гов с зависимого населения. 

— в России XVII-начала XVIII в. система раскладки пря
мых налогов на податное население, когда налоговое еди
ницей считался крестьянский или городской двор неза
висимо от числа проживающих в нем. 

— основной прямой налог в Российской империи XVIII-
XIX вв., которым облагались все мужчины податных со
словий независимо от возраста. 

— в России XVIII—XIX вв. категория крестьян, которых по
купали или брали в аренду владельцы мануфактур. 

— в России XVIII-первой половины XIX в. государствен
ные крестьяне, прикрепленные к казенным мануфактурам 
и работавшие на них вместо уплаты подушной подати. 

— административно-территориальная единица в соста
ве губернии, возглавляемая воеводой. 

— идейное течение в ряде стран Западной Европы и Рос
сии в XVIII в., сторонники которого выступили с резкой 
критикой всего, что угнетало человека и ограничивало его 
свободу, которые рассматривали разум, а не веру глав
ной формой восприятия окружающего мира, боролись за 
политическую свободу и гражданское равенство. 
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Просвещённый 
абсолютизм 

Протекторёт 

Протекционизм 

Ревизия 

Революция 

Регулярная ёрмия 

Секуляризёция 

Сенёт 

Сентиментализм 

Синбд 

(Святейший Синбд) 

Сослбвие 

Султён 

"Тёбель о рентах" 

Тёйнаяканцелярия 

— политика абсолютизма в ряде европейских стран и в 
России во второй половине XVIII в., для которой было ха
рактерно применение на практике некоторых идей фран
цузского Просвещения с целью смягчения феодального 
гнета и устранения устаревших феодальных порядков. 

— форма зависимости одного государства от другого, при 
которой зависимое государство сохраняет лишь некото
рую самостоятельность во внутренних делах, полностью 
лишаясь независимости при проведении внешней поли
тики. 

— экономическая политика государства, направленная на 
ограждение, защиту национальной экономики от иност
ранной конкуренции. 

— в Российской империиXVIII-первой половины XIX в. пе
репись населения, главным образом податного. 

— коренной, качественный переворот в социально-эко
номической структуре общества. 

— армия, имеющая штатную организацию, форму обмун
дирования, установленный законом и уставами порядок 
комплектования, прохождения службы и обучения. 

— обращение государством церковной собственности 
(преимущественно земли) в светскую. 

— в годы царствования Петра I высший орган по делам 
законодательства и государственного управления. 

— художественно-эстетическое направление в европей
ском искусстве и литературе второй половины XVIII—на
чала XIX в., характеризующееся особым вниманием к ду
шевному миру человека, глубоким интересом к чувствам 
и переживаниям простых людей. 

— государственный орган, занимавшийся делами церк
ви, созданный в годы правления Петра I. 

— большая группа людей с определенными правами и 
обязанностями, передаваемыми по наследству. 

— титул мусульманского правителя в Османской импе
рии (Турции). 

— документ, принятый в годы царствования Петра I, оп
ределивший порядок прохождения службы чиновниками 
в России. 

— орган политического сыска, созданный в годы царство
вания Петра I. 
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— жестокое обращение, гнет. 

— административно-территориальная единица в России, 
входившая в состав губернии. 

— дипломатический документ, содержащий категоричес
кое требование, неисполнение которого грозит разрывом 
дипломатических отношений и применением силы; тре
бование, сопровождаемое какой-либо угрозой. 

— в Российской империи государственный чиновник, воз
главлявший Сенат и следивший за законностью деятель
ности всех государственных органов. 

— корабль, на котором находится командующий эскад
рой. 

— система государственного надзора за печатью и сред
ствами массовой информации. 

— объединение городских ремесленников одной или род
ственных специальностей для защиты от конкуренции со 
ртороны крестьянских ремесленников или ремесленни
ков города, не входивших в цеховые организации. 

— медленное, постепенное качественное изменение в 
природе и обществе. 

— распространение своего влияния на другие страны, 
расширение сферы господства. 

— вывоз товаров или капиталов за границу. 

— связанный с количественным, а не с качественным из
менением, расширением, увеличением. 

— высший слой, верхушка общества, осуществляющий 
важнейшие социальные и культурные функции. 

— принятое в историографии название периода 1725-
1762 гг., когда в Российской империи после смерти Пет
ра I, не назначившего наследника, верховная власть пе
реходила из рук в руки, главным образом путем дворцо
вых переворотов, которые совершались дворянскими 
группировками при поддержке и содействии гвардейс
ких полков. 

— крупное соединение военных кораблей. 

— происхождение народов. 
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