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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Важное место в системе школьного образования занимает изучение отечественной истории. Переход к систе

ме Единого государственного экзамена заставил учителей истории и учащихся искать новые рациональные пути 
усвоения огромного по объему и глубине материала. Сегодня выпускник для получения высоких баллов на эк
замене должен изучить широкий круг самых разных вопросов по истории. Школьник должен знать даты, фак
ты, ключевые события, явления и периодизацию истории России с древности до наших дней; понимать основные 
исторические термины; соотносить единичные факты и общие исторические процессы; уметь работать с научной 
литературой, разными типами источников, на основании чего формулировать и аргументировать свою позицию. 

Настоящее учебное пособие построено в соответствии с требованиями Федерального компонента государ
ственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования. Представленный материал 
охватывает огромный по времени и сложный по содержанию период, начиная с древнейшего прошлого нашей 
страны до настоящего времени. 

В ходе подготовки пособия были систематизированы данные учебников, справочников, словарей, использова
лись научные источники. 

На наш взгляд, необходимо дать ученику общее представление об истории России. В связи с этим подача ма
териала в виде таблиц и схем значительно упрощает восприятие и усвоение информации. В пособии представ
лены различные типы и виды первоисточников: повествовательные, законодательные, делопроизводственные, 
литературно-публицистические, что поможет ученику при самостоятельной подготовке к ЕГЭ. Основные исто
рические термины в учебном пособии сгруппированы по темам. Автор также постарался максимально отразить 
роль персоналий в истории России, что значительно сэкономит время и облегчит подготовку ученика к экзамену. 
В конце пособия приведена хронологическая таблица отечественной истории. 

Надеемся, что пособие поможет учителям истории в подготовке к уроку, старшеклассникам и абитуриен
там — повторить все темы курса истории России в ходе подготовке к Единому государственному экзамену. 

Желаем успехов. 



РАЗДЕЛ I . ДРЕВНОСТЬ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Тема 1. Восточнославянские племена и их соседи 

Классификация источников по Отечественной истории древнейшего периода 

письменные 
(древнейшие грече

ские, римские, восточ
ные авторы, летописи, 
документы, письма) 

этнографиче
ские (обычаи, 

ритуалы) 

вещественные 
(археологиче
ские раскопки) 

лингвистические 
(заимствованные 

слова, топони
мика) 

Праславяне. Проблема происхождения 

устные (бы
лины, песни, 
пословицы) 

Балто-славянские племена 
(2 тыс. лет до н. э.) 

Западные (Дунай, 
Одер, Эльба) 

Восточные (Восточная Европа: 
от озера Ильмень до Причерно
морских степей и от Восточных 

Карпат до Волги) 

Южные (Балканский 
полуостров) 

Поляне (от низовьев р. Припяти и Десны до р. Роси)  
Древляне (южнее р. Припяти)  
Волыняне (в верховьях р. Южный Буг)  
Хорваты (в верховьях р. Днестр)  
Тиверцы (ниже по р. Днестр)  
Уличи (Поднепровье, южнее полян)  
Радимичи (в бассейне р. Сула и Сож)  
Вятичи (между р. Ока и верховьями Дона)  
Дреговичи (между р. Припять и Двина)  
Кривичи (в верховьях р. Двины, Днепра и Волги)  
Словене (в районе озера Ильмень и р. Волхов до Финского залива) 
Северяне (между р. Десна и Днепр)  
Бужане (к югу от р. Буг)  
Полочане (приток р. Западная Двина р. Плота)  
Дулебы (к югу от р. Буг)  



Тема 1. Восточнославянские племена и их соседи 5 

Я з ы к о м д о к у м е н т о в 

Из «Повести временных лет» 
«По многом времени осели славяне по Дунаю, где ныне Венгерская земля и Болгарская, [и] от тех 

славян разошлись по земле и назвались именами своими, где кто сел на каком месте, кто осел на реке 
Морава, и назвались Морава, а другие Чехами назвались. А вот тоже славяне: белые хорваты, сербы, 
хорваты. Другие же славяне пришли и поселились на Висле и прозвались Ляхами, от тех Ляхов назва
лись Поляке, Ляхи другие Лютичи, иные Мазовшане, иные Поморяне. Также и те славяне, которые 
пришли и поселились по Днепру, назвались Полянами, а другие Древлянами, потому что жили в ле
сах, а другие поселились между Припятью и Двиной и назвались Дреговичи, другие осели на Двине и 
назвались Полочане. Словене же сели около озера Ильменя и назывались своим именем и сделали го
род и назвали его Новгород. А другие поселились по Десне, и по Сейму, и по Суле и назвались Севе
рянами. И так распространился славянский народ, по нему и грамота назвалась Славянская». 

(Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века / сост. П.П. Епифанов, 
О.П. Епифанова. — М : Просвещение, 1989. — С. 15.) 
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Этнические контакты восточных славян в VI-VIH вв. 
Народы и племена, контактировавшие со славянами 

Северная Евразия' Финно-
угры: чудь, весь, меря, 
мурома, мещера и др. 

Восточная Европа: Балты: жемайты, 
ливы, аукштайты, латгалы (предки 

латышей и литовцев) 

Азия: Иранские 
племена: скифы, 

сарматы 

Хозяйство восточных славян 

Земледелие(основное 
занятие) — подсечно-
огневая и переложная 

системы обработки 

Скотоводство Бортничество 
Ремесла — 

кузнечное, гончар
ное, ювелирное 

Рыболовство Охота 

Общественный строй восточных славян в VIII — начале IX вв. в исторической науке называется военная 
демократия — это переходный период от первобытности к государственности  

Признаки военной демократии 

Участие всех членов племенного 
союза (мужчин) в решении 

общественных задач 

Народное собрание («вече») 
как высший орган власти 

Всеобщее вооружение 
населения 

(народное ополчение) 

Правящий слой 

Старая родоплеменная 
аристократия (вожди, 
жрецы, старейшины) 

Разбогатевшие 
на эксплуатации рабов 

и соседей 

Религиозным верованием славян было язычество (множество богов). 
Языческие боги древних славян 

Ипостасей бога Солнца было четыре, по числу времен года: Хоре (Коляда) — солнце-младенец (воплощение 
новогоднего цикла), Ярило, Даждьбог, Сварог — бог неба. 
Перун — бог молнии и грома (покровитель воинов). 
Семаргл — бог смерти, образ священного небесного огня (ссоры и разногласия). 
Белее — черный бог, владыка мертвых, мудрости и магии (покровитель скотоводства и торговли). 
Стрибог — бог ветра. 
Мокошь (Макошь) — богиня плодородия. 
Лада — богиня юности и весны, красоты и плодородия (покровительница любви и браков). 

Э н ц и к л о п е д и ч е с к и е д а н н ы е 
Анимизм — вера в существование души и духов, вера в одушевленность всей природы. 
Синкретизм — слитность, нерасчлененность, характерная для разнородных вероучений и культовых по

ложений в процессе взаимовлияния религий в их историческом развитии. 
Тотемизм — вера многих примитивных народов, в то, что они происходят от какого-либо животного, рас

тения, звезды, предмета обихода и т. п., находясь с ними в родственных отношениях. 
Фетишизм — культ неодушевленных вещей у первобытных племен, выраженный в обожествлении или 

слепом поклонении. 
(Крысий Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М.: Русский язык, 2000. — С. 24, 708, 792, 856.) 
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Этапы становления государства Россия 

Древнерусское государство I X - X I I I вв. 

Новгородская Русь 862-882 гг. 
Удельная Русь 

Киевская Русь 882-1240 гг. 

1—• 1 — 1 
Новгородская республика Владимирское княжество 

1136-1478 гг. 1157-1389 гг. | I Княжество Литовское 
и Русское 1236-1795 гг. 

Московское княжество 
1263-1547 гг. 

Царство Русское 1547-1721 гг. 

Российская империя 1721-1917 гг. 

Российская республика 1917 г. 

Советская Россия 1917-1922 гг. 

СССР 1922-1991 гг. 

Российская Федерация с 1991 г. 



Тема 2. Русь в IX — начале XII в 
Теории образования древнерусского государства 

Норманнская 
Государство Русь создано норманнскими 
(варяжскими) князьями, пришедших по 
приглашению восточных славян. 
Г. Байер, Г. Миллер, А. Шлецер 

Антинорманнская 
Определяющим фактором в процессе образования го
сударства Русь (как и любого другого) являются объ
ективные внутренние условия, без которых никакими 
внешними силами его создать невозможно. 
М.В. Ломоносов, Б.А. Рыбаков 

Политическое устройство Руси в IX - начале XII е . 
С точки зрения государственного правления Древнерусское государство представляло собой раннефеодаль

ную монархию, где власть передавалась по наследству. 

Великий князь (верховная законодательная и исполнительная власть, верховные воена
чальник, глава дипломатической деятельности) 

Совет (верхушка дружины — 
княжьи мужи) 

Удельные князья (находились 
в вассальной зависимости) 

дружина удельного 
князя 

Дружина (профессиональные 
воины) 
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Тема 2. Русь в IX — начале XII в. 9 

Принятие христианства 
В 988 г. великий князь Владимир Святославович (Красное Солнышко) принял христианство в качестве государ
ственной религии 

Причины: 
• дипломатическое признание Руси ведущими держава
ми мира; 
• идеологическое обоснование социального неравенства; 
• объяснение единоначалия (один бог — один прави
тель); 
• развитие культуры уровня ведущих стран Европы 

Значение: 
• ускорило консолидацию древнерусских народов; 
• создание единой государственности и единой цер
ковной организации; 
• ускорилась социальная дифференциация общества; 
• укрепление центральной власти; 
• развитие и формирование единой русской культуры 

Следствие: 
Существенные изменения в этническом, социально-экономическом, политическом и культурном развитии Руси 

Управление Русской Православной церкви 

988 г. назначение митрополита Византией 

1 

1051 г. избрание своего митрополита в Киеве (митрополит Иларион) 

1299 г. перенесение резиденции митрополита во Владимир 

I 

1328 г. перенесение резиденции митрополита в Москву 

1589 г. введение патриаршества (патриарх Иов) 

1721 г. ликвидация патриаршества, учреждение Святейшего синода 

* 
1917 г. восстановление патриаршества (патриарх Тихон) 

Э н ц и к л о п е д и ч е с к и е д а н н ы е 

Вассалитет (франц. vassalite, от vassal, позднелат. vassallus, от vassus — слуга), система отношений лич
ной зависимости одних феодалов (вассалов) от других (сеньоров) в средние века. Крупные феодалы давали 
за службу землю, движимость или какой-либо другой источник дохода. 

(Всемирная история. Энциклопедия — М : Государственное издательство политической литературы, 
1957.—Т. 1. — С 102.) 
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Хронологическая таблица русских князей (IX - середина XII вв.) 
Князья Внутренняя политика Внешняя политика 

Рюрик (862-879) Правитель Новгорода. Легендарный основатель первой правящей династии Рюриковичей. 
Олег (882-912) Объединение Новгорода и Киева, образование еди

ного государства Русь в 882 г. 
Успешные походы на Византию в 907 и 911 гг. 
Заключение договора в сентябре 911 г. с визан
тийским императором Львом VI о праве бес
пошлинной торговли 

Игорь (912-945) Подчинил своей власти племена уличей. Восстание 
древлян, вследствие чего был убит при попытке по
вторно собрать полюдье (ежегодный объезд князем 
и дружиной подвластных земель для сбора дани) с 
древлян 

Отразил нашествие печенегов. 941 г. неудач
ный поход на Византию. Заключение догово
ра 944 г. с византийским императором Рома
ном I Лакапином 

Ольга(945-957) Совершила поход против древлян, отомстив за убий
ство своего мужа Игоря. Установила «погосты» (цен
тральное селение административно-территориальной 
единицы, где пребывало должностное лицо, ответ
ственное за сбор дани) и «уроки» (размер дани) 

В Византии, в г. Константинополе в 957 г. при
няла христианство 

Святослав 
(957-972) 

Подчинил своей власти племена вятичей в 964—966 гг. 965 г. — успешный поход на Хазарский ка
ганат. 967 г. — успешный поход в Болгарию. 
970-971 гг. — поход против Византии. В июле 
971 г. Святослав потерпел поражение под До-
ростолом. По заключенному миру византийцы 
выпустили Святослава с его воинами. У дне
провских порогов Святослав погиб в бою с пе
ченегами 

Владимир Красное 
Солнышко 
(980-1015) 

В 981 и 982 гг. он совершил успешные походы на вя
тичей, в 984 г. — на радимичей. 980 г. — попытка ре
формирования языческих культов. Крещение Руси в 
988 г. 

В 981 г. отвоевал у поляков Червенские го
рода в Юго-Западной Руси. Для борьбы с пе
ченегами на южных границах Руси постро
ил оборонительные рубежи. 992 г. — разгром 
печенегов на р. Суле. 994—997 гг. походы в 
Волжскую Болгарию 

Ярослав Мудрый 
(1019-1054) 

1015/1016 г. — создан первый письменный сборник 
законов — «Русская Правда». В конце правления из
дал «Устав», в котором за нарушение церковных ка
нонов устанавливались значительные денежные 
штрафы в пользу епископа. Установление удельно-
лествичной системы престолонаследия. 1051 г. — из
брание местного митрополита Илариона 

Окончательно разгромил печенегов. Мир с Ви
зантией в 1046 г. 

Изяслав Ярославич 
(1054-1078) 

Начало периода раздробленности. 
1054-1072 гг. — борьба сыновей Ярослава Мудро
го за киевский престол. 1068 г. — восстание в Киеве 
против князя Изяслава 

Появление половцев в южнорусских 
степях 

Всеволод Ярославич 
(1078-1093) 

Борьба с Олегом Святославичем, внуком Ярослава 
Мудрого, за киевский и черниговский престолы 

Святополк 
Изяславич 

(1093-1113) 

1097 г. — съезд князей в Любече — юридическое 
оформление феодальной раздробленности 

Набеги половцев на русские земли 

Владимир Мономах 
(1113-1125) 

1113 г. — подавление восстания в Киеве. Заставил под
чиниться себе почти всех русских князей. Был подго
товлен новый сборник законов «Пространная Правда». 
Написал «Поучение детям» 

1111 г. окончательный разгром половцев 

Мстислав Великий 
(1125-1132) 

Последний киевский князь, добившийся относитель
ного единства русских земель 

1132 г. — официальная дата начала периода «Удельная Русь» 



Тема 2. Русь в IX — начале XII в. 11 

Я з ы к о м д о к у м е н т о в 

Из «Повести временных лет» 
«Пришли Святополк, и Владимир, и Давыд Игоревич, и Василько Ростиславич, и Давыд Святославич, и 

брат его Олег и собрались в Любече для устроения мира. И обращались к себе, говоря: «Зачем губим Русскую 
землю, сами на себя вражду воздвигая, а половцы землю нашу терзают на части и радуются, что между нами 
войны и доныне. С этого времени соединимся в одно сердце и будем охранять Русские земли. Пусть каждый 
держит отчину свою... и на этом целовали крест: «если кто пойдет на кого, то на того будем все... и прине
ся клятву, разошлись восвояси...» 

(Хрестоматия по истории России : учеб. пособие/А.С. Орлов, В.А Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохи-
на. — М.: ТКВелби Изд-eo Проспект, 2004. — С. 57.) 
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Русская Правда - первый письменный свод законов 
Правовые обычаи Княжеская судебная 

Категории населения по Русской Правде и Правде Ярославичей 



Тема 2. Гусь в IX — начале XII в. 13 

Э н ц и к л о п е д и ч е с к и е д а н н ы е 

Закупы — человек, взявший ссуду («купу») деньгами или товарами в долг у феодала и обязанный рабо
тать на феодала до возвращения купы. 

Изгой — в Древней Руси человек, лишившийся своего социального статуса (холоп, отпущенный на волю 
без земли). 

Рядович — временнообязанный, полусвободный смерд, попавший во временную зависимость в силу 
«ряда» — договора, на основании которого он работал на хозяина. 

Смерды — вся масса сельского населения; свободные крестьяне, платившие дань; полусвободные княже
ские данники, сидевшие на земле и несшие повинности в пользу князя. 

Холопы — категория зависимого населения на Руси, находившаяся в полной собственности своего го
сподина. 

(Словарь-справочник по отечественной истории: учебно-методическое пособие / сост. Л.В. Смирнова, 
СН. Уваров, КБ. Черниенко. — Ижевск, 2004. — С 14, 15, 32, 33, 37.) 

Культура древней Руси 
Век Материальная Духовная 
IX Деревянное зодчество: избы, терема, крепости Создание славянской письменности братьями мо

нахами Кириллом и Мефодием 

X Каменное строительство: Десятинная церковь Проникновение христианской культуры 

X I Софийский собор в Киеве, фрески, мозаика. Со
фийские соборы в Полоцке, Чернигове, Вышгороде, 
Новгороде. Соборы расписывались фресками (жи
вопись по сырой штукатурке), украшались мозаи
кой (изображения, составленные из цветных камней, 
смальты, керамики) 

Письменные памятники: «Русская Правда» Ярос
лава. «Слово о законе и благодати» митрополи
та Илариона. Остромирово Евангелие — написа
на дьяконом Григорием в 1056-1057 гг. для новго
родского посадника Остромира. 

XII Церковное зодчество: Церковь святого Георгия в Ла
доге. Церковь Спаса на Нередице под Новгородом. 
Успенский и Дмитровский соборы во Владимире. 
Храм Покрова на Нерли 

Письменные памятники: «Повесть временных лет» 
монаха Киево-Печерского монастыря Нестора. По
учение детям Владимира Мономаха. «Моление» 
Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве» 



Тема 3. Русские земли и княжества в XII-XV вв. 

Политическая раздробленность — это объективный закономерный этап развития государства. 

Крупнейшие земли периода феодальной раздробленности 

л _____——• \ г ' "— 

На северо-востоке 
Владимиро-Суздальское 

княжество (1157-1389 гг.) с цен
тром во Владимире-на-Клязьме 

На севере 
Новгородская республика 

(1136-1478 гг.) с центром в Нов
городе и отпочковавшаяся от Нов
городской в 1268 г. Псковская 
республика (1268-1510 гг.) с цен
тром в Пскове 

На западе 
Галицко-Волынское княжество 

(1199-1392 гг.), центром которо
го были последовательно Галич, 
Холм, а затем Львов 

Причины распада Древнерусского 
государства 

Последствия распада Причины распада Древнерусского 
государства Плюсы Минусы 

Упадок Киевского княжества, связанный 
с потерей значения торгового пути «из 
варяг в греки» 

Рост и развитие городов Слабость центральной власти 

Самостоятельность местных князей Развитие самобытной культуры 
отдельных регионов 

Уязвимость для внешних врагов 

Наличие натурального хозяйства Установление политической ста
бильности в крупных регионах 

Ослабление экономической мощи 
страны из-за постоянной междо
усобицы 

Лествичный порядок престолонаследия 

Земли Владимиро-Суздальское 
княжество 

Новгородская республика Га л и ц ко- Во л ы н с кое 
княжество 

Хозяйство Основное занятие — зем
леделие, развивались ско
товодство, ремесло 

Основное занятие — ре
месло и торговля. Торго
вали с шведами, немцами, 
датчанами и др. 

Основное занятие — земледе
лие, развита торговля 

Политический строй Сильная княжеская власть Феодальная республика Острая борьба боярства с кня
зьями 

Историческая судьба В 1389 г. по завещанию 
Дмитрия Донского его сын 
Василий I принял Великое 
княжение как «свою отчи
ну» без санкций Золотой 
Орды 

Захвачена Иваном III в ходе 
битвы у р. Шелонь в 1471 г. 
и последующим походом 
1478 г. 

1349 г. завоевание Галиции 
польским королем Казимиром 
III Великим. 1392 г. завоева
ние Волыни Великим княже
ством Литовским 



Тема 3. Русские земли и княжества в XII -XV вв. 15 

Правители русских земель 
Владимиро-Суздальское княжество  

1157-1174 гг. Андрей Боголюбский 
1175- 1176 гт. Михаил (сын Ю. Долгорукого) 
1176- 1212 гг. Всеволод Большое Гнездо 
1212-1216 гг. Юрий Всеволодович 
1216-1218 гг. Константин Всеволодович 
1218-1238 гг. Юрий Всеволодович (повторно) 
1238-1246. гг. Ярослав Всеволодович 
1246-1248 гг. Святослав Всеволодович 
1248-1252 гг. Михаил Ярославич Хоробрит 
1252-1263 гг. Андрей Ярославич 
1252-1263 гг. Александр Невский 
1263-1271 гг. Ярослав Ярославович 
1272-1276 гг. Василий Ярославович 
1276-1281 гг. Дмитрий Переяславский 
1281-1283 гг. Андрей Городецкий 
1283-1294гг. Дмитрий Переяславский (повторно) 
1294-1304 гг. Андрей Городецкий (повторно) 
1304-1318 гг. Михаил Тверской 
1319-1322 гг. Юрий III Данилович 
1322-1326 гг. Дмитрий Грозные Очи 
1326-1327 гг. Александр Тверской 
1328-1331 гг. Александр Васильевич 
1328-1340 гг. Иван I Калита (князь Московский с 1325 г) 
1340-1353 гг. Симеон Гордый 
1353-1359 гг. Иван II Красный 
1360-1363 гг. Дмитрий Суздальский 
1363-1389 гг. Дмитрий Донской 

Галицко-Волынское княжество 

1199 г. — Роман Мстиславович Галицкий объединил Галицкое и Волынское княжества 
в 1238 г. — повторное объединение при Данииле. 
1254 г. — Даниил принял титул «короля Руси» от папы римского. 
1303 г. — Юрий I Львович добился от патриарха Константинопольского признание отдельной 
Малорусской митрополии. 

Новгородская республика 

1136 г. изгнание из Новгорода князя Всеволода Мстиславовича и провозглашение республики. 
1256 г. включение в систему монголо-татарского ига при содействии Александра Невского. 
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Система управления в Новгородской республике 
Вече 

Совет господ — - высшая палата 

Посадник — глава 
исполнительной власти 

Тысяцкий — глава 
ополчения 

Архиепископ 
Князья призывались (утверждались) 
вечем из соседних княжеств в каче

стве военачальника 

Экспансия с Запада в XIII в. 

Победы Александра Невского на Западном направлении 

1240 г. 15 июля победа над шведским войском на р. Неве 

1242 г. 5 апреля Ледовое побоище. Победа русского войска над немецкими рыцарями на 
Чудском озере 



Тема 3* Русские земли и княжества в X I I - X V вв. / 7 

Монгольское завоевание 
Основная причина монголо-татарского завоевания — феодальная раздробленность Руси. 

Я з ы к о м д о к у м е н т о в 

Из сочинения папского легата XIII в. Плано Карпини 
«...отличны видом от всех иных людей, имея щеки выпуклые и надутые, глаза едва приметные, ноги ма

ленькие; большей частью ростом не высоки и худы; лицом смуглы и рябы. Они бреют волосы за ушами и спе
реди на лбу, отпуская усы, бороду и длинные косы сзади... Мужчины и женщины носят кафтаны парчовые, 
шелковые, и клееношные или шубы навыворот (получая ткани из Персии, а меха из России, Болгарии, зем
ли мордовской, Башкирии) и какие-то странные высокие шапки. Живут в шатрах, сплетенных из прутьев и 
покрытых войлоками; вверху делается отверстие, через которое входит свет и выходит дым: ибо у них всег
да пылает огонь в ставке...» 

(Карамзин Н.М. История государства Российского. — Ростов н/Д, 1997. — Т. 1. — С. 470.) 

Хроника монголо-татарских завоеваний 
Дата События 
1215 г. Завоевание Северного Китая, Кореи 
1221 г. Завоевание Средней Азии 

31 мая 1223 г. 
Битва русских и половецких дружин с монголо-татарами на р. Калка, закончившаяся пора
жением русских и половцев 

1236 г. Завоевание Волжской Булгарии 
1237-1238 гг. Разгромлены Рязанское и Владимирское княжества 
1?39-1240 гг. Пали Черниговское, Переяславское, Киевское, Галицко-Волынское княжества 

1240 г. Поход в южнорусские земли 
1240 г. . Взятие Киева 
1241 г. Поход в Европу 

Э н ц и к л о п е д и ч е с к и е д а н н ы е 

Баскак — представитель монголо-татарского хана, ведавший сбором дани и учетом населения на завое
ванных землях. Система баскачества была отменена на Руси при Иване Калите (1328-1340), когда сбор дани 
был передан русским князьям. 

Ярлык — грамота монголо-татарских ханов, дававшая русским князьям право на княжение. 
(Словарь-справочник по отечественной истории' учебно-методическое пособие / сост. Л В Смирнова, 

СИ. Уваров, И. Б. Черниенко. — Ижевск, 2004. — С. 6, 39.) 

Монголо-татарское иго длилось с 1240 по 1480 гг. 

Основные последствия монголо-татарского ига 
Минусы Плюсы 

Затормозило экономическое развитие Руси Сыграло важную роль в эволюции рус
ской государственности 

Падение роли городов в политической и экономической жизни Руси Возвышение Московского княжества 

Исчезли сложные виды ремесла, приостановилось городское строи
тельство, пришло в упадок изобразительное и прикладное искусство 

Повышение роли русской православной 
церкви в жизни общества 

Углубление разобщения Руси и обособления отдельных ее частей 

Резкое сокращение населения страны 
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Москва — центр объединения русских земель 

Причины возвышения Московского княжества 

, ,~ 

Удобное географиче
ское положение 

(на пути новых торго
вых дорог, защищен
ность от вторжений) 

Идеологическая 
поддержка церкви 

Мудрая политика 
князей в отношении 

Золотой Орды 

Основные московские князья XIII — середине XV в. 

Князья Важные политические события 
Присоединенные 

земли 
Современники 

Даниил 
(сын А. Невского) 

(1276-1303) 

1301 г. — Коломна; 
1303 г. — Переяславль-
Залесский 

Юрий Данилович 
(1303-1325) 

Борьба с Тверью за ярлык на вели
кое княжение Владимирское переда
ча ярлыка Москве 

1303 г. — Можайск Митрополит Петр 

Иван I Калита 
(1325-1340) 

С 1328 г. — великий 
князь Владимирский 

• 1327 г. — подавил восстание в Тве
ри против татар; 
• 1328 г. — перенесение резиденции 
митрополита в Москву, получил пра
во собирать дань со всех русских зе
мель, что способствовало возвыше
нию Москвы 

1330-е гг. — купил три 
удельных города: Бело-
зерск, Галич, Углич 

Митрополиты Петр и 
Феогност, хан Узбек 

Симеон Гордый 
(1340-1353) 

Проводил политику единства дей
ствий московских великих и удель
ных князей 

1341 г. —Юрьев-
Польский 

Иван II Красный 
(1353-1359) 

1350-е гг. — Верея, 
Боровск 

Дмитрий Донской 
(1359-1389) 

с 1363 г. — великий 
князь Владимирский 

• 1375 г. поход против Твери. Обяза
тельство Твери не претендовать на 
великое княжение Владимирское; 
• 1378 г. битва на реке Воже с ханом 
Мамаем; 
• 1380 г. Куликовская битва; 
• 1382 г. разорение Москвы ханом 
Тохтамышем 

1371 г. — Белоозеро; 
1374 г. — Владимир, 
Дмитров, Стародуб, 
Углич; 
1385 г. — Кострома, 
Мещера 

Митрополит Алексий, 
Сергий Радонежский 
(основатель Троице-
Сергиевского монасты
ря), хан Мамай, хан Тох-
тамыш, литовский князь 
Ольгерд 

Василий I 
(1389-1425) 

• 1408 г. поход хана Едигея на Мо
скву; 
• 1410 г. Грюнвальдская битва 

1392 г. — Суздальско-
Нижегородское княже
ство; 
1393 г. — Муром, Го-
родец, Вологда, Устюг 
Великий, Торжок, Во
локоламск 

Митрополит Исидор, 
хан Едигей, литовский 
князь Ягайло 
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Князья Важные политические события 
Присоединенные 

земли 
Современники 

Василий II 
(Василий Темный) 

(1425-1462) 

• 1432 г. церемония восшествия на 
престол Василия II впервые произо
шла в Москве; 
• 1433^x53 гг. — Феодальная война 

Митрополиты Исидор и 
Иона, Литовский князь 
Витовт, Дмитрий 
Шемяка 

Иван III 
(1462-1505) 

• женитьба на Софье Палеолог, пле
мяннице византийского императора; 
• формирование органов централь
ной власти — Казна и Дворец; 
• создание ополчения; 
• 1471 г. битва на реке Шелонь про
тив Новгорода; 
• 1480 г. — падение ордынского 
ига — стояние на реке Угра; 
• 1497 г. — принятие Судебника — 
юридическое закрепление кре
постного права; 
• 1500-1503 гг. — Русско-литовская 
война — к Москве отошли 19 горо
дов и 70 волостей 

1463 г. — Ярославль; 
1478 г. — Новгород; 
1485 г. — Тверь; 
1503 г. — Чернигов 

Митрополит Филипп, 
хан Ахмат 

Василий III 
(1505-1533) 

1512-1522 гг. — Русско-литовская 
война 

1510 г.— Псков; 
1514г. — Смоленск; 
1521 г. — Рязанское 
княжество; 
1522 г. — Смоленские 
земли 

Митрополит Даниил 

Елена Глинская 
регент при Иване IV 

(1533-1538) 

• 1535-1538 гг. — денежная рефор
ма. Установление единой монетной 
системы; 
• 1536 г. заключение выгодного для 
России мира 

Митрополит Даниил, 
польский король Сигиз-
мунд I 

Я з ы к о м д о к у м е н т о в 

О битве на реке Шелони 
«Князь велики Иван Васильевич поиде на Великы Новгород... А воеводы великого князя поидоша к Шо-

лоне... в ту же пору прииде ту рать Новогородска а противу их... от града своего к той же реце Шолоне, мно
гое множество... и ужаснутися полком великого князя, понеже бо в мале... Воеводы же великого князя, аще 
и в мале беста, глаголють... яко с пять тысяч их толк обе... поидоша напрасно противу их, яко лвы рыкаю
щее, чрес реку ону великую... Видевше же се Новогородци устрашишася зело, възмутившася и восколеба-
шеся, яко пьяны, а си пришел на них начаша преже стреляти их, и возмутишася кони их под ними и начаща с 
себя бити их, и тако въскоре побегоша гон ими гневом божиим за свою их неправду и за отступление не ток
мо от своего государя, но и от самого господа бога. 

Полци же великого князя погнаша по них, колюще и секуще их, а они сами бежаще, друг друга бьющее 
и топчаще, кои с кого мога. Избьено же их бысть тогда многое множство, сами бо глаголющим, яко дванаде-
сять тысячь изигбе их на боех тех...». 

(Хрестоматия по истории России: учеб. пособие /А.С. Орлов, В.А. Георгиев, И.Г Георгиева, ТА Сивохи-
на. — М : ТКВелби Изд-eo Проспект, 2004. — С 101) 
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Культура Руси XII1-XV вв. 

Век Строительство, архитектура Литература, искусство 

XIII Церковь Николы на Липне — 1292 г.; 
Собор Спаса-Преображения в Твери 

«Слово» и «Моление» (автор Даниил Заточник) 

XIV Церковь Федора Стратилата на Ручье — 1360 г; 
Псковский Кремль; Троицкий собор в Новгороде; 
белокаменный Кремль в Москве; 
Грановитая палата в Московском кремле (авторы 
Марко Руффо, Пьетро Антонио Солари) 

«Задонщина» (автор Софоний Рязанец); 
Хождение Стефана Новгородца. 
Феофан Грек, иконопись — Богоматерь Донская 

XV Грановитая палата в Новгороде; 
Троицко-Сергеевская лавра; 
Успенский собор в Москве 1475-1479 гг. (автор 
Аристотель Фьораванти) 

Повесть о Меркурии Смоленском; 
«Хождение за три моря» (автор Афанасий Ники
тин); 
Андрей Рублев иконопись — Троица 

В конце XV в. сформировалась государственная идеология: «Москва — третий Рим». Автор — монах псков
ского Елизарова монастыря Филофей. 



Тема 4. Российское государство 
во второй половине XVI-XVII в. 

Структура государственного управления в XVI - середине XVII вв. 

Митрополит (с 1589 г.) 

Царь 

Земский собор (1549-1653 гг.) 

Боярская дума 

Приказы 

Губные старосты, земские старосты, воеводы, городовые, излюбленные головы 

Боярская дума — высший совет при Великом князе, состоявший из представителей феодальной аристокра
тии. Работала на постоянной основе с конца XIV до конца XVII вв. 

Состав Боярской думы 

бояре окольничие думные дворяне думные дьяки 

Э н ц и к л о п е д и ч е с к и е д а н н ы е 

Думные дьяки — в Русском государстве в X V I - X V I I вв. низший думный чин. Составляли и правили про
екты решений Боярской думы и царских указов, ведали делопроизводством. 

Думные дворяне — в Русском государстве в X V I - X V I I вв. третий по «чести» думный чин после бояр и 
окольничих. Участвовали в заседаниях Боярской думы, в работе ее комиссий, управляли приказами, выполня
ли придворные и военные обязанности. 

Окольничий — придворный чин и должность в Русском государстве в XIII — начале XVIII вв. С середи
ны XVI в. — второй (после боярина) думный чин Боярской думы. Возглавляли приказы, полки, назначались в 
дипломатические миссии. 

Приказы — органы центрального управления в России XVI — начала XVIII в. Ведомства отраслевого 
управления хозяйства. 

(Справочник школьника. История Отечества. — М. • Филологическое общество «Слово», 1996. — С. 134, 
286, 367J 

Земский собор (Совет всей земли) — высшее сословно-представительское учреждение России с 1549 до 
1653 гг. собрание представителей всех слоев населения (кроме крепостных крестьян) для обсуждения полити
ческих, экономических и административных вопросов. 

Ведомства отраслевого управления хозяйства в исторической перспективе 

Ж 
Приказы Коллегии Министерства Народные комиссариаты 
с XV в. с 1718г. с 1802 г. (наркоматы) с 1917 г. 

Министерства Совнархозы Министерства 
с 1946 г. с 1957 г. с 1965 г. 
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Общественный строй в XVI-XVII вв. 

Знать Крестьяне Горожане Холопы 

служилые князья 
бояре 

слуги вольные 
дети боярские 
дворяне 
духовенство 

черносошные 

частновладельческие 

купцы 

ремесленники 

большие холопы 

страдники 

кабальные люди 

Политика Ивана IV Грозного 1533-1584 гг. 

Внутренняя политика Внешняя политика Современники 

Избранная рада 
1547-1560 гг. 

Опричнина 1565-1572 гг. 1552 г. — взятие Казани Митрополит Макарий . 

1547 г. — венчание 
Ивана IV на царство 

Система внутриполитических 
мер, имевшей целью упро
чить самодержавную власть 
и включавшей выделение ча
сти государственных земель в 
собственность государя, а так
же массовые репрессии. Раз
деление земель России на 
земщину и опричнину 

1552-1557 гг. — присоеди
нение Башкирии 

Избранная рада: 
А. Курбский, 
М. Воротынский, 
протопоп Сильвестр, 
А. Адашев 

1549 г. — созыв Зем
ского собора 

Система внутриполитических 
мер, имевшей целью упро
чить самодержавную власть 
и включавшей выделение ча
сти государственных земель в 
собственность государя, а так
же массовые репрессии. Раз
деление земель России на 
земщину и опричнину 

1555 г. — присоединение 
Кабарды на Северном Кав
казе 

1556 г. — взятие Астрахани 

Избранная рада: 
А. Курбский, 
М. Воротынский, 
протопоп Сильвестр, 
А. Адашев 

1550 г. — Судебник 

1551 г. — Стоглавый 
Собор 

Система внутриполитических 
мер, имевшей целью упро
чить самодержавную власть 
и включавшей выделение ча
сти государственных земель в 
собственность государя, а так
же массовые репрессии. Раз
деление земель России на 
земщину и опричнину 

1555 г. — присоединение 
Кабарды на Северном Кав
казе 

1556 г. — взятие Астрахани 
Хан Девлет-Гирей, 
Ермак Тимофеевич, 
купцы Строгановы 

1556 г. — Уложение 
о службе — создание 
стрелецкого войска 

1555-1556 гг. —губ
ная реформа 

1555 г. — отмена корм
лений 

Система внутриполитических 
мер, имевшей целью упро
чить самодержавную власть 
и включавшей выделение ча
сти государственных земель в 
собственность государя, а так
же массовые репрессии. Раз
деление земель России на 
земщину и опричнину 

1559 г. неудачный поход на 
Крымское ханство 

Хан Девлет-Гирей, 
Ермак Тимофеевич, 
купцы Строгановы 

1556 г. — Уложение 
о службе — создание 
стрелецкого войска 

1555-1556 гг. —губ
ная реформа 

1555 г. — отмена корм
лений 

1569 — лето 1570 гг. — по
гром Новгорода 

1558-1583 г. — Ливонская 
война — Россия потеряла 
Нарву, Ям, Копорье, Иван-
город 

1571 г. — крымский хан 
Девлет-Гирей сжег Москву 

1580-е гг. — начало освое
ния Сибири 

Хан Девлет-Гирей, 
Ермак Тимофеевич, 
купцы Строгановы 

1556 г. — Уложение 
о службе — создание 
стрелецкого войска 

1555-1556 гг. —губ
ная реформа 

1555 г. — отмена корм
лений 

1572 г. — отмена опричнины 

1558-1583 г. — Ливонская 
война — Россия потеряла 
Нарву, Ям, Копорье, Иван-
город 

1571 г. — крымский хан 
Девлет-Гирей сжег Москву 

1580-е гг. — начало освое
ния Сибири 

Королева Англии 
Елизавета Тюдор 

В правление Ивана IV в России сложилась сословно-представительная монархия. 
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Я з ы к о м д о к у м е н т о в 

О создании Избранной рады 
«Всего лишь полтора года прошло, как молодой царь Иоанн Васильевич крепкою рукою взял бразды 

правления в земле русской, как выбрал себе советчиков бедных и мудрых, как смирил своевольство бояр мя
тежных; кажись, мало времени, а теперь двор царский и узнать нельзя было. Самый важный боярин входил 
в хоромы государевы с трепетом и благоговением, без прежней спеси; знал каждый, что теперь на Руси твер
дый владыка мудрый есть и что все знатные и богатые бояре - лишь его слуги покорные. Помнили все горь
кую участь могучего боярина князя Михаила Глинского, дяди государева, что прогневил молодого царя де
лами неправыми, обидами, нанесенными народу беззащитному. Как дошли до молодого царя через Алек
сея Адашева жалобы бессчетные на свирепого князя Михаила, не стал смотреть юный государь на узы род
ственные и с позором изгнал князя Глинского из сонма приближенных своих, лишил его сана и почестей...» 

(Лебедев В.П. Царский духовник. Историческая повесть. — М.: Московское Подворье Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры, 2002. — С. 41.) 

Основные этапы закрепощения крестьян 

Судебник 1497 г. Юридическое закрепление крепостного права. Введение Юрьева дня — 
права перехода от одного хозяина к другому при выплате пожилого 

Судебник 1550 г. Подтверждение Юрьева дня. Увеличение пожилого 

Заповедные лета 1581-1592 гг. Отмена Юрьева дня. Запрет перехода к другому феодалу 

Урочные лета 1597 г. 

Введение пятилетнего срока сыска беглых крестьян. 
1607 г. — пятнадцатилетний срок сыска беглых крестьян. 
1637 г. — девятилетний срок сыска беглых крестьян. 
1641 г. — десятилетний срок сыска беглых крестьян. 

Соборное Уложение 1649 г. Введен бессрочный сыск беглых крестьян 
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Смутное время 1598-1613 гг. 

Экономический кризис, 
вызванный опричниной и 

затяжной Ливонской войной 

Причины Смуты 

1 
Прекращение династии 

Рюриковичей 
в 1598 г. 

Закрепощение 
крестьян 

Хронология событий 
Даты Основные события 

1598-1605 гг. Царствование Бориса Годунова 
1601-1603 гг. Голод в России из-за засухи 
1603 г. Восстание Хлопка 
1604 г., октябрь Вторжение Лжедмитрия I (Григорий Отрепьев) с польским войском в Северские земли 
1605 г., июнь воцарение Лжедмитрия. I в Москве 
1606 г., май Восстание в Москве, убийство Лжедмитрия I 
1606-1610 гг Правление Василия Шуйского 
1606-1607 гг. Восстание Ивана Болотникова 
1607-1610 гг. Лжедмитрий II (Тушинский вор) 
1609 г. Начало польско-литовской интервенции; осада Смоленска 
1610-1613 гг. Правление Семибоярщины 
1610 г. Польский королевич Владислав приглашен Семибоярщиной на русский престол, 

оккупация поляками Москвы. 
1611 г., январь-март I ополчение возглавили П. Ляпунов, И. Заруцкий 
1611-1612 гг. II ополчение возглавили К. Минин, Д. Пожарский 
1612 г., октябрь Изгнание поляков из Москвы 
1613 г. Земский собор. Избрание Михаила Романова на царствие 

Экономическая разруха, Утрата Смоленских Выросла роль Воцарение 
подрыв торговли земель и выхода дворянства и верхушки династии 

и ремесла в Балтику посада Романовых 

Я з ы к о м д о к у м е н т о в 

Из «Сказания Авраамия Палицына об осаде Троице-Сергиева монастыря» (в переводе Г.М. Прохорова) 
Когда же завершились всенощное славословие и молебны, тут же собралось множество народа и по реше

нию начальников и всех людей было целование креста, — клялись сидеть в осаде без измены. Первыми вое
воды, князь Григорий Борисович Долгорукий и Алексей Голохвастов, целовали Животворящий Крест Госпо
день у раки чудотворца, затем дворяне и дети боярские, слуги монастырские, стрельцы и все христолюбивое 
воинство, и все православные христиане. И с той поры царило в городе братолюбие великое, и все с усерди
ем без измены сражались с врагами. И тогда литовские люди поставили стражу во множестве вокруг Троиц
кого монастыря, и не было проходу ни из крепости, ни в крепость. 

(Библиотека литературы Древней Руси / РАН ИРЛИ; под ред Д. С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, Н.В. По-
нырко. — СПб.: Наука, 2006. — Т. 14. —С. 523.) 
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Первые Романовы 
Правители 

Современники 
Внутренняя политика Внешняя политика 

Современники 

Михаил Федорович (1613-1645 гг.) 

• Ликвидация экономической раз
рухи. 
• Регулярный созыв Земских собо
ров. 
• Введение воеводской системы 
власти на местах. 
• Начало появления полков ново
го строя — предшественников регу
лярной армии 

1617 г. —Столбовский мир. Швеция вер
нула России Новгородскую землю, но 
оставила за собой Ижору с берегами Невы 
и Финского залива. 
1618 г. —Деулинское перемирие. Поль
ша получила Смоленские, Черниговские и 
Новгород-Северские земли; Владислав не 
отказывался от притязаний на российскую 
корону 
1632-1634 гг. —Смоленская война. Поля-
новский мир. Польше возвращались все го
рода, занятые русскими с начала войны; 
Владислав отказывался от притязаний на 
русский престол 
1637-1642 гг. — «Азовское сидение». От
ряд казаков атамана М. Татаринова удер
живал крепость Азов 

Патриарх Филарет; 
король Польши Владислав; 
султан Турции Ибрагим I ; 
атаман М. Татаринов 

Алексей Михайлович (Тишайший) (1645-1676 гг.) 

1646-1647 гг. — введение соляно
го налога; 
1648 г. — Соляной бунт; 
1649 г. — Соборное уложение; 
1654-1656 гг. — церковная 
реформа; 
1656-1662 гг. — денежная реформа; 
1662 г. — Медный бунт; 
1670-1671 гг. — восстание 
С. Разина; 
1667 г. — Новоторговый устав 
А.Л. Ордина-Нащокина (начало по
литики меркантилизма); 
1668-1676 гг. — Соловецкое вос
стание 

1654 г. — воссоединение Украины с Росси
ей — Переяславльская рада 
1656-1661 гг. — Русско-шведская вой
на. Кардисский мир. Швеции уступались 
города, занятые русской армией в Ливо
нии, возвращение к условиям Столбовско-
го мира 
1654-1667 гг. — Русско-польская война. 
Андрусовское перемирие. Россия приоб
рела Левобережную Украину и Смоленск; 
Речь Посполитая сохранила Белоруссию 
и Правобережную Украину. Запорожская 
Сечь в совместном управлении России и 
Польши 

Патриарх Никон; 
Протопоп Аввакум; 
чиновники: Л.С. Плещеев, 
Н. Чистый, П.Т. Траханиотов; 
Б. Хмельницкий; 
С. Разин; 
1 -я жена — Милославская, 
2-я жена — Нарышкина; 
боярыни: Морозова, Урусова 

Федор Алексеевич (1676-1682 гг.) 

1678 г. — общая перепись 
населения; 
1679-1681 гг. — налоговая 
реформа; 
1679 г. — все казенные сборы, мест
ное управление в руках воеводы; 
1680 г. — военно-окружная 
реформа; 
1681 г. — в армии ввели ротную 
систему; 
1682 г. — отмена местничества; 
1687 г. — открытие Славяно-греко-
латинской академии 

1677-1681 гг — Русско-турецкая война 
(Чигиринские походы). Бахчисарайский 
договор. К России отошли Левобережная 
Украина с Киевом. 

Симеон Полоцкий; 
Г.Г. Ромодановский; 
султан Турции Мехмед IV 
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Правители 
Современники 

Внутренняя политика Внешняя политика 
Современники 

Софья — регент при Петре I и Иване V (1682-1689 гг.) 

1782 г.— восстание в Москве 1686 г. — «Вечный мир» с Речью Поспо-
литой; 
1687 и 1689 гг. — походы на Крым; 
1689 г. — Нерченский договор с Китаем 

В.В. Голицын; 
Симеон Полоцкий; 
Ф. Шакловитый 

Э н ц и к л о п е д и ч е с к и е д а н н ы е 

Меркантилизм (от итал. mercante — торговец, купец) — экономическая политика раннего периода ста
новления индустриального общества. Она представляет собой активное вмешательство государства в хозяй
ственную жизнь, была основана на преобладании вывоза товаров над ввозом, на поощрении развития отече
ственной промышленности, защите ее от иностранной конкуренции, расширении зоны влияния отечествен
ного капитала за границей. 

(Словарь-справочник по отечественной истории: учебно-методическое пособие / сост. Л.В. Смирнова, 
СН. Уваров, КБ. Черниенко. — Ижевск, 2004. — С. 22.) 

I 
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Социальные движения XVII е. 
Восстание Причины Участники Итоги 

Соляной бунт 
1-10 июня 1648 г. 

Тяжелые поборы и по
винности, налог на 
соль к этому времени 
уже был отменен 

Посадские люди, 
стрельцы, холопы 

Толпа растерзала чиновников Л.С. Плеще
ева, Н. Чистого, П. Траханиотова; 
1649 г. — Соборное уложение ликвидиро
вало Белые слободы 

Медный бунт 
25 июля 1662 г. 

Высокие налоги, вве
дение в оборот медных 
денег 

Посадские люди отмена медных денег 

Восстание 
Степана Разина 
1670-1671 гг. 
(I крестьянская 
война) 

Усиление крепостно
го гнета, закреплен
ное Соборным уложе
нием 1649 г., осложне
ние отношений прави
тельства с донским ка
зачеством 

Крестьяне, бедней
шее казачество (го
лытьба), городская 
беднота, впослед
ствии народы По
волжья 

ход итоги Восстание 
Степана Разина 
1670-1671 гг. 
(I крестьянская 
война) 

Усиление крепостно
го гнета, закреплен
ное Соборным уложе
нием 1649 г., осложне
ние отношений прави
тельства с донским ка
зачеством 

Крестьяне, бедней
шее казачество (го
лытьба), городская 
беднота, впослед
ствии народы По
волжья 

• / поход (1667 г.) казаков на 
Каспий (поход за зипунами); 
• // поход. 
июнь 1670 г. — взятие войском 
С. Разина Царицына и Астра
хани. Без боя сдались Самара 
и Саратов; 
октябрь 1670 г. —поражение 
войска С. Разина под Симбир
ском; 
ноябрь 1671 г. — взятие цар
скими войсками 
Астрахани 

Подавление 
восстания, 
казнь 
С. Разина 

Соловецкое восста
ние 1668-1676 гг. 

Церковная реформа 
Никона 

Монахи Соловец
кого монастыря 

Подавление восстания, сожжение монахов 

Восстание 
Кондратия Булавина 
1707-1708 гг. 

Резкое ухудшение эко
номического положе
ния населения 

Беднейшее казаче
ство, беглые кре
стьяне 

Подавление восстания 

Я з ы к о м д о к у м е н т о в 
Из Соборного уложения. Глава XI «Суд о крестьянех» 
3. А кому доведутся беглыя крестьяне и бобыли по суду и по сыску отдать, и тех крестьян отдавати з жена

ми и з детми и со всеми их животы, и с хлебом стоячим и с молоченым. А владенья за тех крестьян на прошлыя 
годы до сего нынешняго уложения не указывати. И которые крестьяне будучи в бегах дочери свои девки, или се
стры, или племянницы выдали замуж за крестьян тех вотчинников и помещиков, за кем они жили, или на сто
рону в и(ы)ное село или в деревню, и того в вину не ставити и по тем девкам мужей их прежним вотчинником 
и помещиком не отдавать, потому что о том по нынешней государев указ государевы заповеди не было, что ни 
кому за себя крестьян не приимати, а указаны были беглым крестьяном урочныя годы, да и потому, что после 
писцов во многия годы вотчины и поместья за многими вотчинники и помещики переменилися. 

(Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века / сост. П.П. Епифанов, 
О.П. Епифанова. — М. • Просвещение, 1989. — С. 181.) 

Характерные черты экономического развития России в XVII в. 
Окончательное складывание всероссийского зернового рынка  

Становление национального рынка — Макарьевская, Свенская, Ирбитская ярмарки 
Появление мануфактур  

Становление российского меркантилизма  
Превращение городского ремесла в мелкое товарное производство  

Углубление ремесленной специализации отдельных городов  
Развитие купеческого и дворянского предпринимательства  

Первые металлургические и стекольные заводы  
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Развитие культуры России в XVI-XVII вв. 

Век Литература Художники Архитектура Образование, наука 

XVI 1532 г. — Великие Четьи-Минеи 
(составитель митрополит Мака-
рий); 

1547 г. — Сказание о Магмете-
салтане (автор И. Пересветов); 

Первые книгопечатники — Иван 
Федоров, Петр Мстиславец; 

1564 г. — «Апостол» — первая 
печатная книга; 

1574 г. — Букварь 

Дионисий 1508 г. — Архангельский 
собор (автор Алевиз Но
вый); 
Шатровый стиль: 

1532 г. — церковь Возне
сения в Коломенском; 

1551-1561 гг.— Покров
ский собор (авторы Барма 
и Постник) 

Училища при церквях 
и монастырях 

XVII Поэзия Симеона Полоцкого; 

1672-1675 гг. — Житие прото
попа Аввакума; 

Повесть о Горе-Злосчастии; 
Повесть о Фроле Скобееве 

Симон Ушаков. 
Появление 
парсун — пер
вых портретов 

Стиль нарышкинское (мо
сковское) барокко: 

1693 г. — церковь Покро
ва в Филях; 

1692-1695 гг.— Сретен
ские ворота(или Сухаре
ва башня) 

1687 г. — Славяно-
греко-латинская акаде
мия — первое высшее 
учебное заведение; 

1687 г. — Букварь 
(автор В.Ф. Бурцов-
Протопопов); 

Дмитрий Ростовский, 
Ф. Прокопович 
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Русские первооткрыватели XVII е. 
Годы Первопроходцы Открытые земли 

1628 г. Василий Бугор Исследовал бассейны рек Ангары, Илим, Лены 

1632 г. Петр Бекетов Енисейский казачий сотник, основал Ленский острог 
(Якутск), ставший основной базой дальнейшего освоения 
Восточной Сибири 

1648 г. С И . Дежнев Открыл пролив между Азией и Америкой 

1643-1646 гг. В.Д. Поярков Исследовал путь от Амура до Охотского моря 

1649-1653 гг. Е.П. Хабаров Закрепил за Россией Приамурье 

1697-1701 гг. В.В. Атласов Освоение Камчатки 

Я з ы к о м д о к у м е н т о в 

Из «Жития» протопопа Аввакума 
«...Таже послали меня в Сибирь с женою и детьми. И колико дорогою нужды бысть, тово всево много го

ворить, разве малая часть помянуть. Протопопица младенца родила; больную в телеге и повезли до Тоболь
ска; три тысящи верст недель с тринадцеть волокли телегами и водою и саньми половину пути. 

Архиепископ в Тобольске к месту устроил меня. Тут у церкви великия беды постигоша меня: в полтора 
годы пять слов государевых сказывали на меня, и един некто, архиепископля двора дьяк Иван Струна, тот и 
душею моею потряс. Съехал архиепископ к Москве, а он без нево, дьявольским научением, напал на меня: 
церкви моея дьяка Антония мучить напрасно захотел. Он же Антон утече у него и прибежал во церковь ко 
мне. Той же Струна Иван, собрався с людьми, во ин день прииде ко мне в церковь, — а я вечерню пою, — и 
вскочил в церковь, ухватил Антона на крылосе за бороду. А я в то время двери церковныя затворил и замкнул 
и никово не пустил, — один он Струна в церкви вертится, что бес...» 

(Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века / сост П. П. Епифанов, 
О. П. Епифанова. —М.: Просвещение, 1989. — С. 203.) 
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Тема I . Россия в XVIII — середине XIX в. 

Предпосылки становления абсолютизма в России 
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Реформы Петра 1(1682-1725 гг.) 

Преобразования в области промышленности 
и торговли 

1700 г. — указ о строительстве заводов. 
Начало XVIII в. — первая регулярная российская 
товарно-сырьевая биржа. 
1719г. — единые органы промышленного управле
ния — Мануфактур-коллегия. 
1724 г. — Таможенный тариф — политика протек
ционизма и меркантилизма 

Военная реформа 
1696 г. — создание военно-морского флота. 
С 1699 г. — ежегодные рекрутские наборы, срок служ
бы пожизненный. 
1714 г. — Указ о запрете производить в офицеры дво
рян, не служивших солдатами в гвардейских полках. 
Три рода войск — пехота, кавалерия, артиллерия. 
1716 г. — Воинский устав. 
1719 г. — единые органы военного управления — Во
енная коллегия. 
1720 г. — Морской устав 

Реформы в сфере образования, науки и культуры 
С 1 января 1700 г. — указ о введении нового летоис
числения. 
1701 г. — указ об учреждении математической, нави-
гацкой, артиллерийской, инженерной школ. 
1703 г. — основание Петербурга (с 1712 г. столица). 
1703 г. — первая газета «Ведомости». 
1710 г. — новый гражданский шрифт. 
1714 г. — музей (Кунсткамера). 
1715 — основание Морской академии. 
1724 г. — указ об учреждении Российской академии наук 

Денежные и налоговые реформы 
Запрещен вывоз за границу золота и серебра. 
Мелкая разменная монета чеканиться из меди. 
1724 г. — введение подушной подати (вместо подворо-
вого) 

Преобразования в области государственного 
управления и общественных отношений 

1699 г. — учреждение в Москве Ратуши и земских 
изб по городам. 
1708-1709 гг. — учреждение губерний. 
1711 г. — учреждение Сената. 
1714г. — Указ о единонаследии. 
1718-1724 гг. — подушная перепись. 
1718-1721 гг. — учреждение коллегий. 
1719 г. — губернии разделены на провинции. 
1720 г. — учреждение Главного магистрата. 
1721 г. — Священный синод. 
1721 г. — Россия — империя, Петр — император. 
1721 г. — недворянам дано право покупки крестьян 
«к фабрикам». 
1722 г. — Указ о престолонаследии. 
1722 г. — Табель о рангах 
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Э н ц и к л о п е д и ч е с к и е д а н н ы е 

Камерализм (камера — гос. казна) — политика, направленная на аккумуляцию денежных ресурсов вну
три государства с целью достижения независимости самообеспечения. 

(Крысий Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — 2-е изд., доп — М. • Русский язык, 2000. — С. 450.) 

Протекционизм (от лат. прикрытие) — экономическая политика государства, имеющая целью огражде
ние национального хозяйства от иностранной конкуренции путем введения высоких пошлин на ввозимые то
вары, (составная часть политики меркантилизма). 

(Словарь-справочник по отечественной истории: учебно-методическое пособие / сост. Л.В. Смирнова, 
СИ. Уваров, И.Б. Черниенко. — Ижевск, 2004.— С. 30.) 

Я з ы к о м д о к у м е н т о в 

Из указа о единонаследии (23 марта 1714 г.) 
«1. Всем недвижимых вещей, то есть, родовых, выслуженых и купленных вотчин и поместей, также и дво

ров и лавок не продавать и не закладывать, но обращатися оным в род таким образом. 
2. Кто имеет сыновей и ему же, аще хощет, единому из оных дать недвижимое, чрез духовную, тому в на

следие и будет. Другие же дети обоего полу да награждены будут движимыми имении, которые должен отец 
их или мать разделити им при себе, как сыновьям, так и дочерям, колико их будет, по своей воли, кроме оно
го одного, который в недвижимых наследником будет. А ежели у оного сыновей не будет, а имеет дочерей, то 
должен их определити таким же образом. <...> 

3. А кто бездетен, и оный волен отдать недвижимое одному фамилии своей, кому похочет, а движимое 
кому что похощет дать сродником своим, или и посторонним, и то в его произволении будет. А ежели при себе 
не учинит, тогда обои те имения да разделены будут указом в род: недвижимое одному, по линии ближнему, 
а прочее другим, кому надлежит, равным образом...» 

(Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века / сост. П.П. Епифанов, О П. 
Епифанова. —М.: Просвещение, 1989 — С. 217-218.) 

Социальные движения при Петре I 

1705-1706 гг. 1705-1711 гг. 1708-1709 гг. 
Астраханское Башкирское Восстание 

восстание восстание Кондратия Булавина 

Сподвижники Петра I 
Ф.Я. Лефорт, А.Д. Меншиков, Б.П. Шереметев, П.А. Толстой, Ф.Ю. Ромодановский, 

Г.И. Головкин, Ф.М. Апраксин, П.П. Шафиров, И.Т. Посошков 
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Основная задача внешней политики Петра I — выход в открытое море 

Восточное направление Западное направление 

о о 
1695 г. — I Азовский поход — поражение России; 
1696 г. — II Азовский поход — взятие Азова; 
1710-1711 гг. — Русско-турецкая война (Прутский 
поход) — возвращение Азова Османской империи; 
1722-1723 гг. — Русско-персидская война (Каспий
ский поход) — Петербургский договор: присоедине
ние к России части западного и южного побережья 
Каспийского моря (возвращены Ирану в 1730-е гг.); 
1724 г. — Константинопольский договор между 
Россией и Турцией о разграничении владений на 
Кавказе 

1697-1698 гг. — «Великое посольство» — русская 
дипломатическая миссия в Западную Европу; 
1700-1721 гг. — Северная война: 
1702 г. — взятие Шлиссельбурга (Орешка) 
1704 г. — взятие Нарвы и Дерпта 
1708 г. — битва у деревни Лесная 
1709 г. — Полтавская битва 
1714г. — морское сражение у мыса Гангут 
1720 г. — морское сражение у о. Гренгам 
1721 г. — Ништадский договор — признание за Рос
сией Ингерманландии, Эстляндии, Лифляндии. 
Закрепление выхода России к Балтийскому морю 

Выход России на один 
уровень с развитыми 

странами Европы 

Расширение 
территории 
государства 

Экономический 
рост 

Итоги правления 
Петра I 

Создание армии 
и флота 

Складывание 
абсолютной 

монархии 

Ужесточение 
крепостного 

гнета 
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Эпоха дворцовых переворотов t725-t762 гг. 
Основная причина дворцовых переворотов — Указ о престолонаследии 1722 г., изменивший порядок пере

дачи монаршей власти. 

Правители Политика Современники 

Екатерина I 
(1725-1727 гг.) 

(супруга Петра I) 

1726 г. - Создание Верховного тайного совета Ф.М. Апраксин, 
А.Д. Меншиков, 
П.А. Толстой, 
Г.И. Головкин, 
Д.М. Голицын 

Петр II (1727-1730 гг.) 
(внук Петра I) 

Столица России из Санкт-Петербурга была перенесена в Мо
скву 

Анна Иоанновна 
(1730-1740 гг.) 
«бироновщина» 

(герцогиня Курляндская, 
дочь Ивана V, 

племянница Петра I) 

1730 г. — ликвидация Верховного тайного совета; 
1730 г. — отмена указа о единонаследии; 
1731 г. — создан Кабинета министров; 
1731 г. — создан Шляхетского корпуса; 
1736 г. — срок дворянской службы ограничен 25 годами; 
1730-е гг. — йойна за «Польское наследство»; 
1732 и 1735 гг. — Русско-персидские договоры; 
1735-1739 гг. — Русско-турецкая война (Перекоп, Сиваш). Бел
градский договор: Россия получила Молдавию, Азов, запрет 
иметь флот на Черном и Азовском морях 

А.И. Остерман, 
Э.И. Бирон, 
Б.Х. Миних 

Иван VI 
(1740-1741 гг.) 

(регенты: Бирон, 
Анна Леопольдовна) 

Бирон уменьшил величину подушного налога, ввел ограниче
ния роскоши в придворном быту, издал манифест о строгом 
соблюдении законов 

Елизавета I 
(1741-1761 гг.) 
(дочь Петра I) 

Ликвидация Верховного тайного совета, в 1741 г. упразднен 
Кабинет министров, восстановление в правах Сената; 
1753 г. — отмена внутренних таможенных сборов; 
1754 г. — создание Государственного заемного банка; 
1741-1743 гг. — Русско-шведская война. Россия получила ряд 
финских крепостей; 
1743-1748 г. — война за «Австрийское наследство». Аахен-
ский мир; 
1757-1763 гг. — Семилетняя война 

A.M. Черкасский, 
Н.Ю. Трубецкой, 
Н.Ф. Головин, 
А.Г. Разумовский, 
братья Шуваловы, 
М.И. Воронцов 

Петр III 
(1761-1762 гг.) 

(племянник Елизаветы I) 

1761 г. — Указ о секуляризации церковных земель, 
Уничтожение Тайной канцелярии; 
1762 г. — Манифест о вольности дворянства; 
1762 г. — Пруссии были возвращены все территории, захва
ченные в ходе Семилетней войны 

Э н ц и к л о п е д и ч е с к и е д а н н ы е 
«Кондиции» — это условия, выдвинутые в 1730 г. Верховным Тайным Советом с целью ограничения мо

нархии перед вступлением на престол Анны Иоанновны. Будущая императрица сначала приняла их, а затем 
отвергла. 

(Справочник школьника. История Отечества. — М . Филологическое общество «Слово», 1996. — С. 195.) 

Секуляризация (от позднелат. saecularis — мирской, светский) — 1) процесс обращения церковной соб
ственности в светскую; 2) освобождение общественного и индивидуального сознания от влияния религии. 

(Словарь-справочник по отечественной истории: учебно-методическое пособие / сост. Л.В. Смирнова, 
СН: Уваров, И.Б. Черниенко. — Ижевск, 2004. — С. 32.) 
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Семилетняя война 1756-1763 гг. 
Причины Ход Итоги Полководцы 

Угроза интересам 
России в централь
ной Европе со сто
роны Пруссии 

1757 г. — победа России в бятве 
у Гросс-Егерсдорфа; 
1758 г. — взятие врагом Кенигсберга и всей 
Восточной Пруссии; 
1759 г. — захват русскими Бранденбурга, 
Франкфурта-на-Одере; 
I августа 1759 г. — победа при деревне 
Кунерсдорф; 
1760 г. — захват Берлина; 
1761 г. — основные силы русских войск вновь 
направлены в Силезию 

1762 г. — Пруссии 
были возвращены 
все территории, 
захваченные в ходе 
Семилетней войны 

С.Ф. Апраксин, 
П.С. Салтыков, 
П.А. Румянцев, 
A. Б. Бутурлин, 
командующий 
войсками Пруссии 
B. В. Фермор 

Положение крестьян в X V I I I в. 

1720-е гг. — помещики стали ответственны за сбор 
со своих крестьян подушной подати 

1721 г. — недворянам дано право покупки крестьян к фабрикам 
(формирование категории посессионных крестьян) 

1767 г. — указ о запрете крестьянам жаловаться 
на своих помещиков 

1731 г. — дворянам был передан сбор 
подушных денег 

1736 г. — указ, навечно закрепивший всех наемных 
рабочих за предприятиями 

1747 г. — право помещика продавать 
крестьян в рекруты 

Социальный состав населения России в последней четверти XVIII в. 

Привилегированные 
сословия 

Полупривилегированные 
сословия Податные сословия 

Дворянство: 
1. Потомственное 
2. Личное 

Духовенство: 
1. Белое 
2. Черное 

Гильдейское купечество 
Именитые граждане 
Казачество 
Разночинцы 
Иностранные колонисты 

Крестьяне: 
Дворцовые 
1. Посессионные 
2. Помещичьи 
3. Государственные 

а) черносошные 
б) приписные 
в) экономические 
г) ясачные 

Ремесленники 
Мещане 
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Просвещенный абсолютизм. Екатерина II (1762-1796 гг.) 

Просвещенный абсолютизм — политика второй половины XVII I в., проводимая правителями феодальных 
государств для укрепления власти дворян в условиях развития буржуазных отношений. 

Внутренняя политика Екатерины II 

1763 г. — Правительствующий сенат был лишен законодательных полномочий, утратил прежнюю политиче
скую роль; 
1764 г. — секуляризация церковных земель; 
1764 г. — ликвидация на Украине гетманства и учреждение Малороссийского генерал-губернаторства; 
1765 г. — организация Вольного экономического общества; 
1767-1768 гг. — работа Уложенной комиссии; 
1775 г. — губернская реформа Россия делится на губернии (50) и уезды; 
1775 г. — купечество разделено на 3 гильдии; 
1785 г. — Жалованная грамота дворянству — подтверждалась вольность дворянства от обязательной государ
ственной службы, свобода от уплаты податей и т.д.; 
1785 г. — Жалованные грамота городам — деление всех городских жителей на 6 групп 

Я з ы к о м д о к у м е н т о в 

Из Указа о праве помещиков отдавать крепостных крестьян на каторгу 1765 г. 
Объявляется во всенародное известие. По высочайшей е. и. в. конфирмации, воспоследовавшей сего ген-

варя 8 дня на поднесенный от Сената доклад, поведено, буде кто из помещиков людей своих по предерзост
ному состоянию заслуживающих справедливое наказание, отдавать пожелает для лучшего воздержания в ка
торжную работу, таковых Адмиралтейской коллегии принимать и употреблять в тяжкую работу на толикое 
время, на сколько помещики их похотят, и во всю ту оных людей в работе бытность довольствовать пищею и 
одеждою из казны равно с каторжными; когда ж помещики их пожелают обратно взять, то отдавать им бес
прекословно, с тем только, если таковые по бытности своей в работе положенного платья и обуви срока не 
выносят, то оное от них отбирать в казну. 

(Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века / сост. П.П. Епифанов, 
О.П. Епифанова. — М. Просвещение, 1989. — С. 256) 

Ход восстания 
1- й этап-
• ноябрь 1773 г. — образование Государственной военной коллегии при особе «государя-императора»; 
• осада Оренбурга, взятие Илецкого городка и др. 
• осада Уфы, против властей поднялся работный Урал; 
• апрель 1774 г. — после поражений Е. Пугачев ушел на Урал. 

2- й этап Центром стали Южный Урал и Башкирия: 
• май 1774 г. — восставшие потерпели поражение в сражении с войсками генерала И.А. Деколонга; 
• июль 1774 г. — бои за Казань. Восставшие терпят поражение. Е. Пугачев переправился на правобережье 
Волги. 

3- й этап' 
• июль — август 1774 г. — восставшие овладели городами: Алатырь, Саранск, Пенза, Петровск, Саратов, 
Дмитриевск; 
• 24 августа 1774 г. — поражение Е. Пугачева у Черного Яра; 
• 10 января 1775 г. — на Болотной площади в Москве состоялась казнь Пугачева. 
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Сподвижники Е. Пугачева 
Хлопуша (Афанасий Соколов), Т. Подуров, И. Почталин, Толкачевы, А. Витошнов, И. Зарубин-Чика, 

И. Белобородое, Кинзя Арсланов, Салават Юлаев, А. Перфильев, М. Шигаев, В. Торнов 

Внешняя политика Екатерины I I 
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Русско-турецкие войны при Екатерине II 

Война Решающие сражения Итоги Полководцы 

1768-1774 гг. 
Русско-
турецкая 

1769 г. — взяты Хотин, Яссы, 
Бухарест, Молдавия и Кабарда 
присягнули России; 
1770 г. — захвачен Измаил, 
победы русского флота при Чесме 
и сухопутных войск при Ларге и 
Кагуле; 
1774 г. — успешный рейд русских 
войск за Дунай 

1774 г. — Кючук-Кайнар-
джийский договор: Крымское 
ханство объявлялось незави
симым; 
Крепости Керчь, Еникале и 
Кинбурн переходят к России; 
Черное и Мраморное моря 
объявлены свободными для 
торговых судов подданных 
России 

A.M. Голицын, 
А.В. Суворов, 
П.А. Румянцев, 
адмирал Г.А. Спиридонов 

1787-1791 гг. 
Русско-
турецкая 

1787 г. — победа на море у 
Кинбурна; 
1788 г. — успешный штурм 
Очакова; 
1789 г. — победа при Фокшанах и у 
р. Рымник; 
1790 г. — штурм Измаила, 
Керченское морское сражение; 
1791 г. — морское сражение при 
Калиакрии 

1791 г. — Ясский договор: 
Турция уступала России 
все земли Причерноморья 
до реки Днестр, отдавала 
Очаков; 
Молдавия, Бессарабия и 
Валахия оставались по-
прежнему в руках Порты, 
а вопрос о протекторате 
Грузии не был решен 

А.В. Суворов, 
П.А. Румянцев, 
Г.А. Потемкин, 
адмирал Ф.Ф.Ушаков 

1772 г. — Россия 
получила Восточную 

Белоруссию с 
границами и часть 

Ливонии 

1793 г. — Россия 
получила 

значительную часть 
Белоруссии и 

Правобережную 
Украину 

1795 г. — Россия 
получила Западную 
Белоруссию, Литву, 
Курляндию и часть 

Волыни 
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Правление Павла 1(1796-1801 гг.) 
Внутренняя политика Внешняя политика 

1797 г. — указ о престолонаследии (наследование пре
стола по мужской линии) 
1797 г. — указ о трехдневной барщине 

1798-1800 гг. Средиземноморский поход русского 
флота под командованием Ф.Ф. Ушакова 

Отмена Жалованной грамоты дворянству 1799 г. — итальянский поход А.В. Суворова, осво
бождение Северной Италии от власти Франции 

1798 г. — купцам разрешено покупать крестьян к заво
дам с землей и без земли 

1799 г. — швейцарский поход А.В. Суворова; 
выход к границам Франции 

1799 г. — указ об упразднении губернских дворянских 
собраний 

1780 г. — переориентация внешней политики от 
союза с Англией к союзу с Францией 

Я з ы к о м д о к у м е н т о в 

Из правил войны А.В. Суворова 
1. Действовать не иначе, как наступательно. 
2. В походе — быстрота, в атаке — стремительность; холодное оружие. 
3. Не нужно методизма; а верный взгляд военный. 
4. Полная власть главнокомандующему. 
5. Неприятеля атаковать и бить в поле. 
6. В осадах времени не терять; разве какой-нибудь Майнц, как складочный пункт. Иногда наблюдательный 

корпус, блокада, а всего лучше открытый штурм. Тут меньше потери. 
7. Никогда сил не раздроблять для занятия пунктов. Обошел неприятель — тем лучше: он сам идет на по

ражение. 
(Хрестоматия по Отечественной истории. — М , 1949. — Т. 2. — С. 294-295) 

Культура России второй половины XVIII в. 

Наука 1755 г. — Московский университет. М.В. Ломоносов. 
Историки: В.Н. Татищев, М.М. Щербатов 

Архитектура В.В. Растрелли (Екатерининский дворец, Зимний дворец); 
A. Ф. Кокоринов (Академия Художеств); 
B. И. Баженов (Усадьба Царицыно под Москвой); 
М.Ф. Казаков (Московский университет); 
И.Е. Старое (Таврический дворец); 
Д. Кваренги (Эрмитаж) 

Скульптура Ф.И. Шубин (бюсты М.В. Ломоносова, П.А. Румянцева); 
Э.М. Фальконе (памятник Петру I «Медный всадник»); 
М.И. Козловский (Самсон, разрывающий пасть льва) 

Живопись 1760 г. — Академия художеств. А.Г. Венецианов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий 

Литература Д. И. Фонвизин («Недоросль»), Г.Р. Державин (поэзия), А.Н. Радищев («Путешествие из 
Петербурга в Москву»), Н.И. Новиков (публицистика) 

Композиторы Д.С. Бортнянский, В.И. Фомин 

Театр Первый государственный театр Ф.Г. Волкова 

Изобретател ьство И.И. Ползунов (паровая машина). И.П. Кулибин 
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Правление Александра I (1801 -1825 гг.) 
Внутренняя политика 

Даты События 

I этап — либеральный (1801-1815 гг.) 
1801-1803 гг. Негласный комитет 

1801 г. Разрешение купцам и мещанам покупать землю в собственность 
1802 г. Замена коллегий министерствами 
1803 г. Указ о вольных хлебопашцах 
1803 г. Положение об устройстве учебных заведений 

1802-1805 гг. Основаны университеты в Дерпте, Вильно, Казани и Харькове 
1809-1811 гг. Проект реформ М.М. Сперанского 

1810г. Учрежден Государственный совет (действовал до 1917 г.) 
1811 г. Открытие Царскосельского лицея 

II этап — аракчеевщина (1815-1825 гг.) 
1815 г. Дарована Конституция Царству Польскому 

1816-1819 гг. Отмена крепостного права в Прибалтике 
с 1816г. Создание военных поселений 

1822-1823 гг. Переход к открытой реакции 
1822 г. Право ссылать крестьян в Сибирь на каторгу 

Э н ц и к л о п е д и ч е с к и е д а н н ы е 

Военные поселения — особая организация вооруженных сил, при которой строевая служба совмеща
ется с ведением хозяйства. Военные поселения существовали в России с 1810 г. (первое создано графом 
А.А. Аракчеевым) по 1857 г., были созданы с целью сокращения военных расходов и ликвидации рекрут
ских наборов. 

Негласный комитет — кружок молодых либерально настроенных друзей и советников Александра I, 
существовавший с 9 мая 1801 г. по 9 ноября 1803 г. В него входили: графы П.А. Строганов, В.П. Кочубей, 
Н.Н. Новосильцев, князь А.А. Чарторыйский. 

(Словарь-справочник по отечественной истории, учебно-методическое пособие / сост. Л.В. Смирнова, 
СИ. Уваров, И Б. Черниенко —Ижевск, 2004 — С 9, 24) 

Проект реформ М.М. Сперанского 

Государственный совет — связующее звено между царем и всеми государственными структур; 
состав назначался императором (действовал с 1810 по 1917 гг.) 

Государственная дума — представительный 
орган с законодательными функциями 

• Губернские думы 
• Окружные думы 

• Волостные думы 

Министерства — 
исполнительная 

власть 

Сенат — 
высшая 

судебная 

Избирательные права — дворянству и «среднему 
сословию» (купечеству, государственным крестьянам и т.п.) 

Ликвидации крепостного права 
не предусматривал 
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Внешняя политика Александра I 

1804-1813 гг. 
Русско-иранская война. Гюлистанский договор: признание Ираном присоединения 
к России территорий в Закавказье 

1805 г. поражение войск III антинаполеоновской коалиции в битве при Аустерлице 

1806-1807 гг. 
Участие России в IV антинаполеоновской коалиции. Тильзитский мир 1807 г.: об
разование Герцогства Варшавского под протекторатом Франции. Присоединение 
России к континентальной блокаде Англии 

1806-1812 гг. 
Русско-турецкая война. Бухарестский договор: к России отошли Бессарабия и 
часть Черноморского побережья Кавказа с городом Сухуми 

1808-1809 гг. Русско-шведская война. Фридрихсгамский договор: к России отошла Финляндия 

1812г. Отечественная война 

1813-1814 гг. Заграничный поход русской армии. Парижский трактат 

1814г. Венский конгресс 

1815 г. Поражение Наполеона. Переход к России основной части Герцогства Варшавского 

Э н ц и к л о п е д и ч е с к и е д а н н ы е 

\ Аракчеев Алексей Андреевич (1796-1834 гг.). Место рождение: Новгородская губерния — русский госу-
| дарственный и военный деятель, пользовавшийся огромным доверием Александра I, особенно во второй поло-
> вине его царствования («аракчеевщина»). Реформатор русской артиллерии, генерал от артиллерии (1807), глав-
| ный начальник военных поселений (с 1817). Большой любитель муштры и «палочной» дисциплины в армии. 
• (Томсинов В. А. Временщик: А А. Аракчеев. — М.: ТЕИС, 1996 — С. 40.) 

Отечественная война 1812 г. 

I армия 
М.Б. Барклая-де-Толли 

I армия 
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Ход Отечественной войны 1812 г. 

12 июня Вторжение Наполеона в Россию 

2 августа Соединение I армии М.Б. Барклая-де-Толли и I I армии П.И. Багратиона под 
Смоленском 

4-5 августа Поражение русских войск в битве за Смоленск 

8 августа Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим 

26 августа Бородинское сражение 

1 сентября Совет в Филях: решение оставить Москву 

2 сентября Вступление Наполеона в Москву 

4-20 сентября Тарутинский маневр русских войск 

11 октября Отступление Наполеона из Москвы 

12 октября Бой при Малоярославце. Поражение наполеоновских войск 

14-16 ноября Переправа через реку Березину. Отступление французов 

25 декабря Манифест Александр I об окончании войны 

Э н ц и к л о п е д и ч е с к и е д а н н ы е 

Давыдов Денис Васильевич (1784—1839) — русский поэт, герой Отечественной войны 1812 г. 
Вначале войны 1812 состоял подполковником в ахтырском гусарском полку и находился в авангардных 

войсках генерала Васильчикова. Перед Бородинским сражением первый подал мысль о выгодах партизан
ских действий и первый же начал их. Быстрые его успехи убедили Кутузова в целесообразности партизан
ской войны, и он дал ей более широкое развитие. В 1815 г. был произведен в генерал-майоры; потом занимал 
место начальника штаба. 

В своих поэтических произведениях («гусарские» песни, любовные элегии, сатирические стихи) Давыдов 
создал новый тип героя - воина-патриота, человека деятельного, свободолюбивого, открытого. 

(Глинка В.М., Помарнацкий А.В. Давыдов, Денис Васильевич // Военная галерея Зимнего дворца. — 
3-е изд. — Л: Искусство, 1981. — С. 100-102.) 

Первые организации будущих декабристов 

1816-1817 гг. — «Союз спасения». 
Трубецкой, А.Н. и Н.М. Муравьевы, 
М.И. и С И . Муравьевы- Апостолы, 
И.Д. Якушкин. 
Программа — «Статус» 

1818-1821 гг. «Союз благоденствия». 
А.Н. и Н.М. Муравьевы, 
М.И. и С И . Муравьевы-Апостолы, 
П.И. Пестель, 
М.С. Лунин, 
И.Д. Якушкин. 
Программа — «Зеленая книга» 
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Основные идеи организаций: 
отмена крепостного права, ликвидация самодержавия, принятие конституции 

Северное и южное общества декабристов 

Общество Руководитель Название 
программы 

Программа 
Общество Руководитель Название 

программы Общее Различия 

Северное 
1822-1825 гг. 

Петербург 

Н.М. Муравьев «Русская Правда» Отмена крепостно
го права. Равенство 
граждан перед зако
ном. Гражданские 
свободы 

Установление конституцион
ной монархии. Ограничение 
избирательных прав имуще
ственным цензом. Крестьян 
предполагалось освободить 
почти без земли 

Южное 
1821-1825 гг. 

Украина 

П.И. Пестель «Конституция» 

Отмена крепостно
го права. Равенство 
граждан перед зако
ном. Гражданские 
свободы 

Установление республики. Ра
венство избирательных прав. 
Крестьяне должны освобож
даться с землей 

14 декабря 1825 г. — восстание 
на Сенатской площади 
(Северное общество) 

29 декабря 1825 г. — восстание 
Черниговского полка 

(Южное общество) 

14 декабря 1825 г. — восстание 
на Сенатской площади 
(Северное общество) 

29 декабря 1825 г. — восстание 
Черниговского полка 

(Южное общество) 

П.И. Пестель, К.Ф. Рылеев, С И . Муравьев-Апостол, М.П. Бестужев-Рюмин, 
П.Г. Каховский были повешены. 
120 офицеров сосланы на каторгу в Сибирь. Мятежные солдаты, прогнанные 
«сквозь строй», сосланы на Кавказ в штрафные батальоны, на войну с горцами 
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Правление Николая 1(1825- 1SS5 гг.) 

Внутренняя политика Николая I 

1826 г. Создание Третьего отделения личной канцелярии императора. 
Политический сыск. Глава А.X. Бенкендорф 

1830-1831 гг. Подъем массового антифеодального движения. 
«Холерные бунты» 

1833 г. Кодификация законов 

1837-1841 гг. Реформа управления государственными крестьянами в России 
(реформа П.Д. Киселева) 

1837 г. Открытие первой в России железной дороги Петербург — 
Царское Село 

1839-1843 гг. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина 

1842 г. Указ об «обязанных крестьянах» 

Внешняя политика Николая I 

1826-1828 гг. — Русско-иранская 
война. Туркманчайский договор: 
к России отошли Эриванское и 
Нахичеванское ханства 
(Армения) 

1853-1856 гг. — 
Крымская война 

1828-1829 гг. — Русско-турецкая 
война. Адрианопольский договор: 
Турция признала присоединение к 
России Грузии и Восточной 
Армении 

1830-1864 гг. — 
Начало Кавказской войны 

Э н ц и к л о п е д и ч е с к и е д а н н ы е 

Восточный вопрос — термин, обозначавший возникшие в XVII I — начале XX в. международные проти
воречия, связанные с началом распада Османской империи, ростом национально-освободительного движе
ния населявших ее народов и борьбой европейских стран за раздел владений империи. 

(Словарь-справочник по отечественной истории: учебно-методическое пособие / сост. Л.В. Смирнова, 
СН. Уваров, И. Б. Черниенко. — Ижевск, 2004. — С 9.) 
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Крымская война 1853-1856 гг. 

Причины войны 

Поддержка православных 
христиан Османской империи 

Обострение отношений между 
Россией, Турцией, Англией и 
Францией из-за черноморских 
проливов 

Повод — спор между католиками и православными 
из-за «Палестинских святынь» 

Россия < противники > Турция, Англия, 
Франция 

Ход военных действий 

Даты Сражения 

4 октября 1853 г. Начало Крымской войны 

18 ноября 1853 г. Победа русского флота в сражении при Синопе 

15-16 марта 1854 г. Объявление Англией и Францией войны России 

сентябрь 1854 — август 1855 гг. 
Оборона Севастополя (адмиралы В.А. Корнилов, 
П.С. Нахимов, В.И. Истомин, инженер Э.И. Тотлебен) 

8 сентября 1854 г. Битва на р. Альма — первый бой русских с англо-французами 

16 ноября 1855 г. Взятие Карса русскими войсками 

18 марта 1856 г. 
Парижский договор: Россия потеряла право держать на Черном море воен
ный флот и иметь крепости, потеря части Южной Бессарабии 

Общественное движение при Николае I 
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Кружок А.И. Герцена — 
Н.П. Огарева. Русский 

утопический социализм 

Кружок М.В. Петрашевского: 
Ф.М. Достоевский, 

А.Н. Майков, А.Н. Плещеев, 
М.Е. Салтыков 

Кружок братьев Критских 

Кружок Н.В. Станкевича: 
М.А. Бакунин, В.П. Боткин, 

В.Г. Белинский, М.Н. Катков, 
Ю.Ф. Самарин 
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«Золотой век» русской культуры (первая половина XIX в.) 

Наука Н. М. Карамзин (История государства Российского). С М . Соловьев (история). Н.И. Лобачев
ский (неэвклидова геометрия). В.В. Петров и Б.С. Якоби (электродвигатель постоянного тока). 
Н.Н. Зинин (органическая химия). 
Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев (открытие Антарктиды). И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисян-
ский (кругосветное путешествие) 

Архитектура A. Н. Воронихин (Казанский собор в Петербурге). 
Тома де Томон (Большой театр в Петербурге). 
К.И. Росси (Александровский театр в Петербурге). 
B. П. Стасов (Спасо-Преображенский собор в Петербурге). 
А.А. Монферран (Исаакиевский собор в Петербурге). 
К.А. Тон (храм Христа Спасителя в Москве) 

Скульптура И.П. Мартос (памятник Минину и Пожарскому в Москве), П.К. Клодт (памятник Крылову) 

Живопись А.И. Иванов, О.А. Кипренский, С.Ф. Щедрин, Н.И. Аргунов, В.А. Тропинин, К.П. Брюллов 

Литература А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, И.А. Крылов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, Ф.И. Тютчев 

Композиторы М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, А.А. Алябьев 



Тема 2. Россия во второй половине 
XIX — начале XX в. 

Реформы Александра П (1855-1881 гг.) 

Крестьянская реформа 1861 г. 

Подготовка крестьянской 
реформы 

январь 1857 г. 
Секретный 

комитет 

февраль 1858 г. 
Главный 
комитет 

март 1869 г. — 
Редакционная 

комиссия 

19 февраля 1961 г. Александр I I подписал «Положение о крестьянах, 
вышедших из крепостной зависимости» и Манифест об освобождении 
крестьян (один из авторов Н.А. Милютин) 
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Я з ы к о м д о к у м е н т о в 

Из общего Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости 
«1. Крепостное право на крестьян, водворенных в помещичьих имениях. И на дворовых людей отменяет

ся навсегда, в порядке, указанном в настоящем Положении и в других, вместе с оным изданных, Положени
ях и Правилах. 

2. На основании сего Положения и общих законов крестьянам и дворовым людям, вышедшим из крепост
ной зависимости, предоставляются права, состояния свободных сельских обывателей, как личные, так и по 
имуществу. В пользование сими правами они вступают тем порядком и в те сроки, какие указаны в Правилах. 

3. Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им земли, предоставляют, за установ
ленные повинности, в постоянное пользование крестьян, усадебную их оседлость, и, сверх того, для обеспе
чения их быта и для выполнения их обязанностей перед правительством и помещиками то количество поле
вой земли и других угодий, которое определяется на основаниях, указанных в местных положениях. 

4. Крестьяне, за отведенный... надел, обязаны отбывать. В пользу помещиков определенные в местных 
положениях повинности: работою или деньгами...» 

(Крестьянская реформа в России 1861 года. Сборник законодательных актов. — М., 1954. — С 36-41.) 

Либеральные реформы 1860-1870-х гг. 

1864 г. — Земская реформа. 
Вводила всесословные выборные органы 
местного самоуправления — уездные и гу
бернские земства 

1864 г. — Судебная реформа. 
Утвердила бессословность судов, вводила глас
ность судопроизводства, состязательность судеб
ного процесса, суд присяжных 

1864 г. — Земская реформа. 
Вводила всесословные выборные органы 
местного самоуправления — уездные и гу
бернские земства 

1864 г. — Судебная реформа. 
Утвердила бессословность судов, вводила глас
ность судопроизводства, состязательность судеб
ного процесса, суд присяжных 

1865 г. — Реформа цензуры. 
Отменялась предварительная цензура для 
изданий объемом более 10 печатных листов 

1864 г. — Школьная реформа. 
Демократизировала сферу начального и среднего 
образования, открытие женских гимназий 

1865 г. — Реформа цензуры. 
Отменялась предварительная цензура для 
изданий объемом более 10 печатных листов 

1864 г. — Школьная реформа. 
Демократизировала сферу начального и среднего 
образования, открытие женских гимназий 

1870 г. — Городская реформа. 
Всесословные городские думы 

1874 г. — Военная реформа. 
Введение всеобщей воинской повинности 
мужчин с 20 лет, сроки службы: в армии — 6 лет 
(9 лет в запасе), во флоте — 7 лет (3 года в запасе) 

1870 г. — Городская реформа. 
Всесословные городские думы 

1874 г. — Военная реформа. 
Введение всеобщей воинской повинности 
мужчин с 20 лет, сроки службы: в армии — 6 лет 
(9 лет в запасе), во флоте — 7 лет (3 года в запасе) 

Я з ы к о м д о к у м е н т о в 

«Диктатура сердца» (Конституция) М.Т. Лорис-Меликова 
В 1880 г. Александр II объявил о создании Верховной распорядительной комиссии. Во главе ее был постав

лен М. Т. Лорис-Меликов (1825-1888). 
Главной своей задачей Лорис-Меликов считал борьбу с терроризмом. В этом он был беспощаден. По его 

предложению было ликвидировано Третье отделение императорской канцелярии, показавшее свою несостоя
тельность, когда дело приняло серьезный оборот. Вместо него был создан Департамент полиции, вошедший в 
состав Министерства внутренних дел. 

Под руководством Лорис-Меликова стала разрабатываться программа реформ на ближайшие годы. Пред
полагалось понизить выкупные платежи. Встал вопрос и о представительном собрании. Но он был против не
медленного создания парламента по западному образцу, считая, что это внесло бы в Россию «полную смуту». 
В докладе царю, он предложил воспользоваться опытом, полученным при разработке крестьянской реформы: 
созвать комиссию с участием представителей земств и некоторых крупных городов. Это был отдаленный про
образ представительного собрания. 

(Боханов А.Н., Горинов М.М. История России с начала XVIII до конца XIXвека. — М: ACT, 2001. — С. 98.) 
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Внешняя политика Александра II 

1817-1864 гг. — Кавказская война. 
Присоединение Чечни, горного Дагестана, 

Северо-Западного Кавказа к России 

Борьбу горцев (газават) 
возглавил провозгласивший 
себя пророком имам Шамиль 

Русские полководцы: 
1815-1827 гг. — генерал А.П. Ермолов; 
1856-1860 гг. — генерал А.И. Барятинский 

Э н ц и к л о п е д и ч е с к и е д а н н ы е 

Газават — это священная война мусульман против неверных в годы Кавказкой войны 1817-1864 гг. Борь
бу горцев возглавил провозгласивший себя пророком имам Шамиль. 

(Справочник школьника. История Отечества. —М.: Филологическое общество «Слово», 1996. — С. 100.) 

Политика России в Средней Азии 
1865 г. — взятие Ташкента (генерал М.Г. Черняев). 

Образование Туркестанского генерал-губернаторства 
(губернатор К.П. Кауфман). 

1873 г. — завоевание Бухарского ханства. 
1875 г. — завоевание Кокандского ханства (гене

рал М.Д. Скобелев). 
1881 г. — покорение туркменских племен (гене

рал М.Д. Скобелев). 

Политика России на Дальнем Востоке 
1858 г. — Айгунский договор с Кита

ем — границы: по р. Амур до впадения в 
нее р. Уссури (Н.Н. Муравьев). 

1860 г. — Пекинский договор — Уссу
рийский край вошел в состав России. 

1867 г. — Аляска была продана США. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Июнь 1877 г. — взятие Шипкинского перевала. 
28 ноября 1877 г. — взятие Плевны. 
23 декабря 1877 г. — взятие Софии. 
27-28 декабря 1877 г. — сражение под Шейново. 
1878 г. — взяты Пловдив и Адрианополь (генералы И.В. Гурко, Ф.Ф. Радецкий, 

М.Д. Скобелев) 

1878 г. Сан-Стефанский договор. 
• Сербия, Черногория и Румыния получа
ли независимость; 
• провозглашалась автономия Болгарии, 
Боснии и Герцеговины; 
• Россия получала Южную Бессарабию, 
крепости — Каре, Ардаган, Баязет, Батум 

Берлинский конгресс 1878 г. 
Англия и Австро-Венгрия добились 
пересмотра Сан-Стефанского мира: 
территория автономного Болгарско
го княжества сокращалась втрое; 
Австро-Венгрия оккупировала 
Боснию и Герцеговину, Англия — 
о. Кипр 
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Общественное движение второй половины X I X в. 

Консерваторы Либералы Радикалы 

1 1 1 
П.А. Шувалов — 
шеф жандармов; 
М.Н. Катков — главный 
редактор газеты 
«Московские ведомости»; 
Д.А. Толстой — министр 
внутренних дел; 
К.П. Победоносцев — 
обер-прокурор Синода 

А.И. Кошелев, 
Б.Н. Чичерин, 
М.М. Стасюлевич, 
К.Д. Кавелин, 
А.А. Краевский; 
Журналы: 

«Русский вестник», 
«Русская беседа», 

«Вестник Европы», 
«Отечественные записки» 

Народничество: 
• либеральное; 
• революционное 

Теория революционного народничества 

Анархистское 
М.А. Бакунин 

Пропагандистское 
П.Л. Лавров 

(хождение в народ) 

Заговорщицкое 
П.Н. Ткачев 

«хождение 
в народ» 

1874-1875 гг. 

«Народная расправа» 
1869 г., С.Г. Нечаев 

(нечаевцы) 

«Чайковцы» 
1869 г. 

Деятельность революционного народничества 

«Земля и воля», 1876-1879 гг. 
М.А. Натансон, Г.В. Плеханов, 
А.Д. Михайлов В.Н. Фигнер, 
С Л . Перовская 

Общество Н.А. Ишутина — 
И.А.Худякова, 1863-1866 гг. 

(1866 г. —покушение 
на Александра I I Д.В. Каракозова) 

1879 г. распалась 

«Черный передел». 
Г.В. Плеханов 

(пропагандисты) 

«Народная воля». А.Д. Михайлов, В.Н. Фигнер, 
С Л . Перовская, А.И. Желябов (1 марта 1881 г. 
убийство Александра I I И.И. Гриневицким) 
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Из статьи «Народ и революция» П.Н. Ткачева, 1876 г. 
«Каковы же общественные идеалы нашего народа? Каковы его отношения к окружающей его действи

тельности? 
Его общественный идеал — самоуправляющаяся община, подчинение лица миру, право частного пользо

вания, но не частного владения землей, круговая порука, братская солидарность всех членов общины — од
ним словом, идеал с ясно выраженным коммунистическим оттенком. Конечно, от форм жизни, обусловли
вающих этот идеал, еще очень далеко до полного коммунизма; коммунизм кроется в них, так сказать, в зер
не, в зародыше. Это зерно может разрастись, но может и заглохнуть,— все зависит от того, в каком направле
нии будет развиваться наша экономическая жизнь. Если она будет развиваться в том направлении, в каком она 
развивается теперь,— в направлении буржуазного прогресса,— то нет сомнения, что нашу общину (а следо
вательно, и наши народные идеалы) постигнет судьба западноевропейской общины... Но если революция по
ставит вовремя плотину быстро несущимся волнам буржуазного прогресса, если она остановит его течение 
и даст ему другое, совершенно противоположное направление, тогда, нет сомнения, при благоприятном ухо
де наша теперешняя община обратится мало-помалу в общину-коммуну.» 

(Ткачев П. Н. Избранные сочинения на социально-политические темы.— М, 1933.— Т. 3.— С. 262—264.) 
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Эпоха Александра III (1881-1894гг.). Политика контрреформ 
Даты Основные мероприятия 

1881 г. Манифеста «О незыблемости самодержавия» 

1881 г. «Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» 

1881 г. Отмена временнообязанного состояния крестьян 

1882 г. «Временные правила» о печати, ужесточение цензуры 

1882 г. Закон о запрещении труда малолетних (до 12 лет) 

1883-1885 гг. Снижена, а затем и отменена подушная подать с крестьян 

1884 г. Новый реакционный Университетский устав 

1887 г. «Циркуляр о кухаркиных детях» 

1889 г. Введение института земских начальников 

Русская культура второй половины X I X в. 

Наука П.Л. Чебышев, С В . Ковалевская (математика). 
A. M. Бутлеров (органическая химия). 
Д.И. Менделеев (периодический закон хим. элементов). 
B. О. Ключевский (история). 
Н.И. Пирогов (военная хирургия). 
И.П. Павлов (физиология) 

Архитектура Д.Н. Чичагов (Московская городская дума). 
А.А. Парланд (храм Спаса на крови в Петербурге) 

Скульптура М.О. Микешин, М.А. Чижов 

Живопись «Передвижники»: А.К. Саврасов, И.И. Левитан, А.И. Куинджи, И.И. Шишкин, В.И. Суриков, 
В.М. Васнецов, И.Н. Крамской 

Литература Ф.М. Достоевский, И.А. Гончаров, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, А.Н. Островский 

Композиторы П.И. Чайковский. 
«Могучая кучка»: М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, А.П. Бородин, 
Ц.А. Кюи 

Характерные черты экономического развития России 
в конце XIX — начале XX вв. 

Бурное развитие капитализма 
после отмены крепостного 
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Концентрация 
банковского капитала 

и сращивание его 
с промышленным 

Борьба на мировой арене 
за сферы экономического 
и политического влияния 

Образование 
финансовой 
олигархии Вывоз 

капитала 

5 признаков 
империализма 

Концентрация производства 
и образование 

монополистических 
объединений 

7 ^ > _ ^ 

Э н ц и к л о п е д и ч е с к и е д а н н ы е 

Империализм — в широком смысле — государственная политика, направленная на завоевание терри
торий, колоний, установление политического или экономического контроля над другими государствами. 
В марксизме обозначение высшей стадии развития капитализма — монополистического капитализма. 

Картели — это союзы или соглашения предпринимателей, направленные на урегулирование условий 
сбыта или производства товаров, на устранение или ослабление свободной конкуренции между отдельны
ми предприятиями. 

Концерн — финансово- промышленная группа компаний. Типичным является сохранение юридической 
и хозяйственной самостоятельности участников, но с учетом координации со стороны доминирующих фи
нансовых структур. 

Синдикат — это организационная форма монополистического объединения, при которой вошедшие в 
него компании теряют коммерческую сбытовую самостоятельность, но сохраняют юридическую и производ
ственную свободу действий. 

Тресты — форма объединения предпринимателей, при которой участники объединения теряют прямую 
производственную, коммерческую, а нередко и юридическую самостоятельность. 

(Справочник школьника. История Отечества — М Филологическое общество «Слово», 1996. — С 167, 
177, 196, 422, 459.) 
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Правление Николая 11(1894-1917 гг.) 
Даты Реформы С Ю . Витте 

1894 г. Введение винной монополии 

1897 г. Денежная реформа (введение в оборот золотого червонца) 

1902 г. Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности. 
Заключил крупные государственные займы. 
Поощрение ввоза иностранных капиталов. 
Скупка в казну частных железных дорог. 
Ускоренная индустриализация страны путем повышения тарифов на внешнем и внутреннем рынке 

Э н ц и к л о п е д и ч е с к и е д а н н ы е 

Сергей Юльевич Витте (1849-1915 гг.), выдающийся русский государственный деятель, министр пу
тей сообщения (1892), министр финансов (1892-1903), председатель Комитета министров (1903-1906), пред
седатель Совета министров (1905-1906). Добился введения в России «золотого стандарта»» (1897), способ
ствовал притоку в Россию капиталов из-за рубежа, поощрял инвестиции в железнодорожное строительство. 
Деятельность Витте привела к резкому ускорению темпов промышленного роста в России. Противник нача
ла войны с Японией и главный переговорщик при заключении Портсмутского мира. Фактический автор ма
нифеста 17 октября 1905 г., который предполагал начало трансформации России в конституционную монар
хию. С 1903 г. член Государственного совета. 

(Справочник школьника. История Отечества. — М.: Филологическое общество «Слово», 1996. — С. 60.) 

Внешняя политика России на дальнем Востоке в конце XIX — начале XX вв. 

Даты События Полководцы 

1896 г. Московский оборонительный союз с Китаем А.Н. Куропаткин 

1897-1901 гг. Строительство КВЖД Россией С О . Макаров 
A.M. Стессель 

1898 г. Аренда у Китая Порт-Артура 

1904-1905 гг. Русско-японская война 

27 января 1904 г. Гибель крейсера «Варяг» и канонерской 
лодки «Кореец» в порту Чемульпо 

28 января 1904 г. Япония объявила войну России 

11-21 августа 1904 г. Сражение при Ляояне 

22 сентября — 10 октября 1904 г. Сидение на реке Шахэ 

20 декабря 1904 г. Сдача Порт-Артура 

февраль 1905 г. Битва под Мукденом 

14-15 мая 1905 г. Цусимское сражение 

23 августа 1905 г. 
Портсмутский договор: Россия потеряла южный Са
халин и Порт-Артур 



Тема 2. Россия во второй половине XIX — начале XX в. 53 

«Серебряный век» в русской культуре (конец XIX — начало XX вв.) 

Наука Н.И. Жуковский (гидро- и аэродинамика); 
В.И. Вернадский (биохимия); 
A. Ф. Можайский (самолетостроение); 
B. C. Соловьев, Н.А.Бердяев, С. Булгаков, П.А. Флоренский, М.Ф. Федоров, 
Б.Н.Чичерин, М.О. Лосский (философия) 

Архитектура В.М. Васнецов (Третьяковская галерея); 
А.В. Щусев (Казанский вокзал в Москве); 
Ф.О. Шехтель (Ярославский вокзал в Москве) 

Скульптура А.Т. Матвеев, СТ. Коненков 

Живопись М.А. Врубель, К.А. Коровин; 
«Голубая роза»: П.В. Кузнецов, Н.Н. Сапунов, С Ю . Судейкин, М.С Сарьян; 
«Мир искусства»: В.А. Серов, А.Н. Бенуа, К.А. Сомов, М.В. Добужинский, Н.К. Рерих, 
Б.М. Кустодиев, Л.С. Бакст, А.Я. Головин; 
«Бубновый валет»: П.П. Кончаловский, И.И. Машков, А.В. Лентулов, P.P. Фальк, 
А.В. Куприн; 
Примитивизм: М.Ф Ларионов, Н.С Гончарова, М. Шагал, Н. Пиросмани; 
Абстракционизм: В.В. Кандинский, К.С. Малевич 

Литература Символизм: В. Соловьев, К. Бальмонт, 3. Гиппиус, В. Брюсов, Ф. Сологуб, А. Блок, 
Д. Мережковский; 
Акмеизм Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам; 
Футуризм: В. Хлебников, Н. Асеев, И. Северянин, В. Маяковский, Б. Пастернак; 
Крестьянская поэзия: Н. Клюев, С Есенин 

Композиторы А.Т Гречанинов, С В . Рахманинов, А.К. Глазунов, С И . Танеев, В.Н. Скрябин, 
И.Ф. Стравинский 

Театр К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко (режиссеры); 
В.Ф. Комиссаржевская, М.Г Савина, М.Н. Ермолова (актеры); 
Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов, А.В. Нежданова (певцы); 
А.П. Павлова, Т.П. Карсавина, В. Нижинский (балет) 

Первая русская революция 1905-1907 гг. 

Причины революции 

разочарование 
народа 

в самодержавии 

нерешенность 
крестьянского 

вопроса 

неудачи в 
русско-

японской войне 

тяжелое 
экономическое 

положение 
населения 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. (организатор поп Гапон) 

Повод революции 
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Даты Ход революции 
январь — октябрь 1905 г. I этап — развитие революции по нарастающей 

январь-февраль Рост народного возмущения 

май 
Всеобщая стачка иваново-вознесенских ткачей, создание Совета рабочих 
уполномоченных 

14-25 июня Восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический» 
6 августа Манифест об учреждении Государственной думы 

октябрь — декабрь 1905 г. II этап — пик революции 
октябрь Всероссийская октябрьская стачка 

17 октября 
Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» 
начало парламентаризма в России 

ноябрь Восстание на крейсере «Очаков» 
декабрь Декабрьское вооруженное восстание в Москве 

январь 1906 — лето 1907 гг. III этап — затухание и поражение революции 
23 апрель 1906 г. «Основные государственные законы» — прообраз Конституции 

26 апреля — 9 июля 1906 г. 
Работа I Государственной думы (Булыгинская дума), председатель — кадет 
С.А. Муромцев 

лето 1906 г. Массовые восстания крестьян 
20 февраля — 3 июня 1907 г. Работа I I Государственной думы, председатель — кадет Ф.А. Головин 

3 июня 1907 г. 
Манифест о роспуске Государственной думы и принятии нового избиратель
ного закона. Поражение революции 

Я з ы к о м д о к у м е н т о в 

Из Манифеста об усовершенствовании государственного порядка от 17 октября 1905 г. 
«На обязанность правительства возлагаем Мы выполнение непреклонной Нашей воли: 
1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкос

новенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. 
2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную думу, привлечь теперь же к участию в 

Думе, в мере возможности, соответствующей кратности остающегося до созыва Думы срока, те классы насе
ления, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив за сим дальнейшее развитие начала 
общего избирательного права вновь установленному законодательному порядку... 

3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Госу
дарственной думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в 
надзоре за закономерностью действий поставленных от нас властей. 

Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед Родиною, помочь прекращению сей не
слыханной смуты и вместе с Нами напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле». 

(Законодательство эпохи империализма и буржуазно-демократических революций // Российское законо
дательство Х-ХХвв. — М, 1994. — Т. 9.— С. 41.) 

Становление российского парламентаризма 
Партии социалистической ориентации 

Партии Социалистов-революционеров (эсеры) 
Российская социал-демократическая 

рабочая партия РСДРП (эсдеки) 
Год 

создания 
1902 г. На II съезде в 1906 г. приняты программа и 
устав 

1903 г. (фактически). На II съезде при
няты программа и устав 

Лидеры В.М. Чернов, "М.Р. Гоц, М.А. Натансон, ГА. Гершуни В.И. Ленин, Ю.О. Мартов 
Программа минимум максимум минимум максимум Программа 

Свержение самодер
жавия, установление 
республики, социали
зация земли 

Достижение «мирового рево
люционного социализма» 
посредством социально-рево
люционного переворота 

Свержение само
державия, установ
ление республики 

Социалистическая 
революция 
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Большевики 
(радикальное 
направление). 

В.И. Ленин 

в 1903 г. 
на I I съезде 

партия эсдеков 
раскололась 

Меньшевики 
(реформаторское 

направление). 

Ю.О. Мартов 

Э н ц и к л о п е д и ч е с к и е д а н н ы е 

Боевая организация партии социалистов-революционеров (эсеров) — террористическая организация, 
действовавшая в России в 1902-1911 гг. Входила в состав партии эсеров на правах автономной организации. 
В разное время ее возглавляли Григорий Гершуни, Евно Азеф, Борис Савинков. Эта организация совершила 
большое количество террористических актов против высокопоставленных чиновников Росси, в том числе — 
убийства министров внутренних дел Сипягина и Плеве и великого князя Сергея Александровича 

(Городницкий Р. А. Боевая организация партии социалистов-революционеров в J901-1911 гг. —М.: РОСС-
МЭН, 1998. — С. 79-84.) 

Либеральные партии 

Партии Союз 17 октября (октябристы) Конституционные демократы (кадеты) 

Год создания 1906 г. 1905 г. 

Лидер А.И. Гучков, М.В. Родзянко, Н.А. Хомяков П.Н. Милюков, С.А. Муромцев 

Программа двухпалатный парламент; гражданское ра
венство без различия пола, национальности, 
вероисповедания; свобода предприниматель
ства; право на забастовки; решения аграрно
го вопроса 

парламентский строй английского типа, прави
тельство ответственное перед Государственной 
думой, демократизация всех сфер обществен
ной жизни, решение аграрного вопроса 

Консервативные партии (черносотенцы) 

Партии Союз Михаила Архангела Союз русского народа 

Год создания 1908 г. 1905 г. 

Лидер В.М. Пуришкевич А.И. Дубровин 

Программы Восстановление и укрепление «исконно русских начал» — самодержавия, пра
вославия, народности. От правительства черносотенцы требовали решительных 
мер по подавлению революционных выступлений, установления власти «желез
ной руки». Тактика — не отказывались от террористической деятельности. 

Э н ц и к л о п е д и ч е с к и е д а н н ы е 

Третьеиюньская монархия. Роспуск II революционной Государственной Думы и введение недемокра
тичного избирательного закона 3 июня 1907 г. произошли с нарушением Основных государственных зако
нов, которые не разрешали без согласия Думы менять избирательное законодательство. Эти события вошли в 
историю как «третьеиюньский государственный переворот», а установившийся после пего реакционный кон
сервативный режим, просуществовавший 10 лет до 1917 г., — «третьеиюньская монархия». 

(Словарь-справочник по отечественной истории: учебно-методическое пособие / сост. Л.В. Смирнова, 
СН. Уваров, И.Б. Черниенко. — Ижевск, 2004. — С. 459 ) 
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Я з ы к о м д о к у м е н т о в 

Из Манифеста о роспуске II Государственной Думы 
«...Значительная часть состава второй Государственной Думы не оправдала ожиданий Наших. Не с чистым 

сердцем, не с желанием укрепить Россию и улучшить ее строй, приступили многие из присланных от населе
ния лиц к работе, а с явным стремлением увеличить смуту и способствовать разложению Государства... По 
этой причине выработанные Правительством Нашим обширные мероприятия Государственная Дума или не 
подвергала вовсе рассмотрению, или замедляла обсуждением, или отвергала, не остановившись даже перед 
отклонением законов, каравших открытое восхваление преступления и сугубо наказывавших сеятелей смуты 
в войсках. Уклонившись от осуждения убийств и насилий. Государственная Дума не оказала в деле водворения 
порядка нравственного содействия Правительству, и Россия продолжает переживать позор преступного лихо
летья... Все это побудило Нас Указом, данным Правительствующему Сенату 3 сего Июня, Государственную 
Думу второго созыва распустить, определив срок созыва новой Думы на 1 Ноября сего 1907 года...» 

(Сборник документов и материалов по курсу «Политическая история XX века». — Москва, 1991. — 
С 122-123.) 

Государственная дума Годы работы Председатель 

I I I Дума 1907-1912 гг. Поочередно кадеты Н.А. Хомяков, А.Н. Гучков, М.В. Родзянко 

IV Дума 1912-1917 гг. Кадет М.В. Родзянко 

Реформы П.А. Столыпина 1906-1911 гг. 

Цели 
• замена общинного 

землевладения 
частным; 

• создание мощного 
слоя крестьян-
собственников 
(хуторян, 
отрубников); 

• решение вопроса 
малоземелья 

Аграрная 
реформа 

Столыпина 
1906-1911 гг. 

Методы 
9 ноября 1906 г. — указ о 
праве на свободный выход 
крестьян из общины на 
отруба и хутора; 
14 июня 1910 г. — у к а з 
приобрел силу закона; 
предоставление ссуды 
на покупку земли 
Крестьянским банком 
переселение крестьян 
в Сибирь, Урал, Среднюю 
Азию 

Результаты 
• ускорение расслоения крестьянства; 
• проведение реформы было прервано началом 

I мировой войны; 
• из общины вышли 26% домохозяев, переселились 

на новые земли ок. 3,3 млн человек 
(из них ок. 500 тыс. вернулись назад) 
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Россия в Первой мировой войне 

Противоборствующие союзы 

Тройственный союз 1882 г. Антанта 1907 г. 
Германия Россия 

Австро-Венгрия Великобритания 
Италия Франция 

Причины войны 

I 

Повод к войне 

Обострение международных 
противоречий, борьба за передел 
мира между ведущими странами 

Запада 

I 
28 июня 1914 г. — убийство 

в Сараево наследника 
австро-венгерского престола 

эрцгерцога Франца-Фердинанда 

Захватнические планы военных блоков 

Германия — сторонники наиболее агрессивного внешнеполитического 
курса (пангерманцы) проектировали планы создания «Великой Германии», 
которая включала бы Австро-Венгрию, Балканы, Переднюю Азию, 
Прибалтику, Скандинавию, Бельгию, Голландию, часть Франции. 
Создать огромную германскую колониальную империю в Африке.  

Австро-Венгрия — усиление своей гегемонии в восточной и в западной 
части Балканского полуострова. 

Италия — подчинить Триест, Албанию, установить контроль над бассейном 
Средиземного моря, получить свою долю территорий в Малой Азии и 
Африке. 

Россия — закрепить свое политическое и военное присутствие на Балканах, 
овладеть черноморскими проливами, включить в сферу своего влияния весь 
Иран и Дальний Восток. 

Великобритания — ослабление Германии, захват части германских 
колоний, раздел Османской империи. 

Франция — вернуть Эльзас и Лотарингию, захватить Рурский бассейн, 
расширить свои колониальные территории за счет германских владений в 
Африке. 

Начало Первой мировой войны 
28 июля 1914 г. — Австро-Венгрия объявила войну Сербии. 
29 июля — Россия начала частичную мобилизацию. 
1 августа — Германия объявила войну России. 
3 августа — Германия объявила войну Франции. 
4 августа — против Германии выступила Великобритания. 
6 августа — Австро-Венгрия объявила войну России. 
15 августа — войну Германии объявила Япония 
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Основные боевые действия и события 

Даты Западный фронт Восточный фронт 

1914 г. Германия вторглась в Бельгию и развернула насту
пление в северной Франции. 
Битва на р. Марна. 
Отказ Германии от наступления на Париж 

Наступление русских войск в Восточной Прус
сии и Галиции, взятие всей Галицией, вклю
чая Львов. 
Отступление русских войск из Восточной 
Пруссии. 
Вступление Турции в войну на стороне Трой
ственного Союза. 
Саракамышская операция — русские войска 
разбивают турецкую армию в Закавказье 

1915-
1916 гг. 

Первое применение германским командованием хи
мического оружия в районе г. Ипр. Италия перехо
дит на сторону Антанты и объявляет войну Австро-
Венгрии. Битва под Верденом («Верденская мясо
рубка»), потеря инициативы Германии на Западном 
фронте. Ютландский морской бой. 
Англо-французское наступление на р. Сомме, пер
вое применение танков 

Потеря русскими войсками Польши, Литвы, 
Западной Украины и Белоруссии, Галиции. 
Брусиловский прорыв немецко-австрийского 
фронта, захват Львова и Черновцов 

1917-
1918 гг. 

1917 г. — вступление в войну США. 
11 ноября 1918 г. — капитуляция Германии. Окон
чание 1 мировой войны 

Распад Восточного фронта. 
3 марта 1918 г. — Брестский мир Германии и 
России 

Брестский договор — 3 марта 1918 года в Брест-Литовске подписан сепаратный мирный договор между 
Советской Россией и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией, Турцией. Россия потеряла Польшу, Финлян
дию, Прибалтику, Украину и часть Белоруссии, уступила Турции Каре, Ардаган и Батум. 



РАЗДЕЛ III. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

Тема 1. Революция и Гражданская война 
в России 

Причины февральской революции 1917 г. 

I 
Экономический 

кризис, вызванный 
затяжной войной 

Политическая 
нестабильность, 
выражавшаяся в 

«министерской чехарде» 

Нерешенность 
крестьянского, 

рабочего, 
национального 

вопросов 

Даты Ход февральской революции 

18 февраля Забастовка рабочих Путиловских заводов в Петрограде 

23 февраля Антивоенная демонстрация в Петрограде переросла в стихийное восстание 

25 февраля Забастовка в Петрограде стала всеобщей 

26 февраля На сторону рабочих стали переходить воинские 

27 февраля Восставшие захватили арсенал, началось разоружение полиции и жандармов 

27 февраля Создан Временный комитет Государственной думы 

27 февраля Первое заседание Петроградского совета, большинство в котором составили эсеры и 
меньшевики 

2 марта Николай II отрекся от престола 

2 марта Временный комитет Государственной думы по согласованию с Петросоветом принял ре
шение о создании Временного (до созыва Учредительного собрания) правительства во 
главе с князем Г.Е. Львовым 

В России сложилась уникальная политическая ситуация — двоевластие. 
Властные полномочия осуществляли: 

Временное правительство 
во главе с князем 

Г.Е. Львовым 

Петроградский совет 
во главе с меньшевиком 

Н.С. Чхеидзе 
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Кризисы Временного правительства 

I кризис 
Заявление министра 

иностранных дел 
П.Н. Милюкова 

о готовности России вести 
войну до победного конца 

(20 апреля) 

II кризис 
Провал наступления 

на Восточном фронте 
и выход из правительства 

министров кадетов 
(3 мая) 

III кризис 
Попытка военного 

переворота 
генерала 

Л.Г. Корнилова 
(25-30 августа) 

Э н ц и к л о п е д и ч е с к и е д а н н ы е 

Корнилов Лавр Георгиевич (1870-1918 гг.) — русский военачальник, генерал от инфантерии. Военный 
разведчик, дипломат и путешественник-исследователь. Герой русско-японской и Первой мировой войн. Вер
ховный Главнокомандующий Русской армии (август 1917 года). Участник Гражданской войны, один из орга
низаторов и Главнокомандующий Добровольческой армии, вождь Белого движения на Юге России. 31 марта 
(13 апреля) 1918 г. убит при штурме Екатеринодара. 

(Ушаков A.M., Федюк В.П Лавр Корнилов — М: Молодая гвардия, 2006.) 
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Октябрьская революция 1917 г. 

Причины Октябрьской революции 1917 г. 

Политические 
кризисы 

Временного 
правительства 

Участие России 
в I мировой 

войне 

Нерешенность 
крестьянского, 
национального 

вопросов 

Падение 
жизненного 

уровня 
населения 

Даты Ход Октябрьской революции 

12 октября Создание Военно-революционного комитета (ВРК) по подготовке восстания 

16 октября Образован Военно-революционный центр для руководства восстанием 

24 октября Начало вооруженного восстания в Петрограде 

25 октября ВРК опубликовал воззвание «К гражданам России» о низложении Временного 
правительства и переходе власти к ВРК 

вечер 25 октября Начало работы II Всероссийского съезда Советов 

ночь на 26 октября Штурм Зимнего дворца большевиками, арест Временного правительства. 
Победа революции 

II Всероссийский съезд Советов 25-26 октября 1917 г. 

I 

Декрет о мире Декрет о земле 
Декрет о создании 

советского 
правительства 

Предлагалось всем воюющим 
странам заключить трехме
сячное перемирие для перего
воров о мире «без аннексий и 
контрибуций» 

Отменял частную собственность 
на землю, передавал помещичьи, 
удельные, монастырские и цер
ковные земли в распоряжение 
местных земельных комитетов и 
Советов 

Избрание нового 
рабоче-крестьянского 
правительства 

Исполнительная власть 
Совет народных комис
саров (СНК) во главе с 
В.И. Лениным 

Законодательная власть 
Всероссийский централь
ный исполнительный коми
тет (ВЦИК) (председатель 
Л.Б. Каменев; с 8 ноября — 
Я.М. Свердлов). 
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Я з ы к о м д о к у м е н т о в 

Из Декрета о мире 
«Рабочее и Крестьянское правительство, созданное революцией 24-25 октября и опирающееся на Советы 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, предлагает всем воюющим народам и их правительствам на
чать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире. 

Справедливым или демократическим миром, которого жаждет подавляющее большинство истощенных, 
измученных и истерзанных войной рабочих и трудящихся классов всех воюющих стран, — миром, которого 
самым определенным и настойчивым образом требовали русские рабочие и крестьяне после свержения цар
ской монархии, — таким миром Правительство считает немедленный мир без аннексий (т.е. без захвата чу
жих земель, без насильственного присоединения чужих народностей) и без контрибуций. 

Такой мир предлагает Правительство России заключить всем воюющим народам немедленно, выражая го
товность сделать без малейшей оттяжки тотчас же все решительные шаги впредь до окончательного утвержде
ния всех условий такого мира полномочными собраниями народных представителей всех стран и всех наций». 

(Декреты Советской власти. — М. Гос изд-во полит литературы, 1957. — Т. I. — С. 12.) 

Первые мероприятия Советской власти 

«Красногвардейская атака на капитал» (октябрь 1917 г. — весна 1918 г.) — экономическая политика пер
вых недель советской власти, заключавшаяся в экспроприации и введении рабочего контроля на промышлен
ных предприятиях. 

14 ноября 1917 г. Декрет «Положение о рабочем контроле» 
ноябрь 1917 г. «Декларация прав народов России» — равноправие граждан, право народов России 

на отделение 
ноябрь 1917 г. Начало национализации предприятий 

12 ноября 1917 г. Выборы в Учредительное собрание 
(большинство составляли эсеры и меньшевики) 

7 декабря 1917 г. Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) — борьба с контрреволюцией и сабо
тажем 

5 января 1918 г. Начало работы Учредительного собрания 
ночь на 7 января 1918 г. Декрет о роспуске Учредительного собрания 

10-18 января1918 г. III Всероссийский съезд Советов. 
Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Провозглашение Россий
ской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) 

15 января 1918 г. Принятие декрета о создании Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) 
20 январь 1918 г. Отделение церкви от государства и школы от церкви 
февраль 1918 г. Введение европейского календаря 

июль 1918 г. Конституция РСФСР (утвердила в стране диктатуру пролетариата) 

J Э н ц и к л о п е д и ч е с к и е д а н н ы е 

Учредительное собрание — представительный орган в России, избранный в ноябре 1917 г. и созванный в 
январе 1918 г. для определения государственного устройства России. Собрание отказалось рассматривать Де
кларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, которая наделяла бы советы рабочих депутатов го
сударственной властью, тем самым сделало не легитимными дальнейшие действия советов. Разогнано Все
российским центральным исполнительным комитетом Советов. 

(Соколов Б. Защита Всероссийского Учредительного собрания //Архив русской революции. Т. XIII. — М., 
1992 — С. 38-48.) 
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Структура власти по Конституции 1918 г. 

Съезд Советов 
высший 

законодательный 
орган 

Всероссийский 
Центральный 

Исполнительный 
комитет (ВЦИК) 
между съездами 
Советов функции 

высшей 
законодательной 

власти 

Красная Армия 

Совет Народных 
Комиссаров 

высший 
исполнительный орган 

Народные 
комиссариаты 

Всероссийская 
чрезвычайная 

комиссия (ВЧК) 

Силовые структуры 

Народный суд 
высший 

судебный орган 

Народные суды 
на местах 

Рабоче-
крестьянская 

полиция 

Причины гражданской войны 
и иностранной интервенции 

Стремление иностранных 
государств предотвратить 
мировое влияние 
Октябрьской революции 

Выход России из войны 
осложнял дальнейшее 
участие в ней стран Антанты 

Сопротивление свергнутых 
классов 

Заключение сепаратного 
Брестского мира 

Роспуск Учредительного 
собрания 

Продовольственная 
диктатура в деревне 

Силы в гражданской войне 

Красные: 
пролетариат, беднейшее 
крестьянство 

Белые: 
буржуазия, дворянство, 
бюрократия, часть 
интеллигенции 

Зеленые: 
(анархисты) крестьяне 

Идеолог белого движения 
В.В. Шульгин 
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Периодизация Гражданской войны 

I этап. Октябрь!917 г. —март 1918 г. — скрытый этап гражданской войны 
Дон — центр антибольшевистского движения. 
Формирование Добровольческой армии (командующий Л.Г. Корнилов). 
Движение казачества против большевиков на Южном Урале: 
• оренбургское казачество (атаман А.И. Дутов); 
• Забайкалье (атаман Г.С. Семенов) 

I I этап. Март 1918 г —март 1919 г. — отражение открытой военной интервенции 
и внутренней контрреволюции, противоборство красных и белых армий 

Май 1918 г. — начало иностранной интервенции. 
Май 1918 г. — мятеж чехословацкого корпуса в Поволжье и Сибири. 
17 июля 1918 г. — расстрел семьи Николая I I . 
9 сентября 1918 г. — объявление «красного террора» 

III этап. Март 1919 г. —март 1920 г. —решающие победы Красной Армии 
над объединенными силами белогвардейцев и интервентов 

Март 1919 г. — наступление армии А.В. Колчака в Сибири. 
Апрель 1919 г. — переход в наступление Южной группы Восточного фронта красной армии М.В. Фрунзе. 
Ноябрь 1918 г. — провозглашение адмирала А.В. Колчака в Омске «верховным правителем» России. 
Октябрь 1918 г. — наступление Добровольческой армии А.И. Деникина, Донской казачьей армии Крас
нова на Юге. 
Начало 1919 г. — разбиты войска П.Н. Краснова красными войсками Южного фронта. 
Май 1919 г — захват Добровольческой армией А.И. Деникина на юге страны. 
Октябрь 1919 г. — наступление Первой конной армии С М . Буденного. 
Октябрь 1919 г. — поражение армии Н.Н. Юденича под Петроградом. 
Февраль 1920 г. — освобождение Красной Армией Одессы, Архангельска. 
Март 1920 г. — ликвидация остатков войск Деникина под Новороссийском. Освобождение Мурманска 

у 

IVэтап. Апрель — ноябрь 1920 г. — разгром войск Врангеля, война с Польшей 
Май 1920 г. — вступление в войну Польши. 
Май 1920 г. — образование Западного (М.Н. Тухачевский) и Юго-Западного (А.И. Егоров) фронтов Крас
ной Армии. 
12 июня 1920 г. — освобождение Киева от поляков. 
12 октября 1920 г. — подписание Рижского мирного договора с Польшей: Западные Украина и Белорус
сия переходили к Польше. 
Ноябрь 1920 г. — разгром армии П.Н. Врангеля в Крыму. Конец гражданской войны в европейской части 
России 

Vэтап. 1921-1922 гг. —ликвидация последних очагов гражданской войны 
и окончательное изгнание интервентов 

Апрель 1920 г. — февраль 1921 г. установление Советской власти в Закавказье и Средней Азии. 
Апрель 1920 г. — образование Дальневосточной республики. 
Ноябрь 1922 г. — вхождение Дальневосточной республики в состав РСФСР 
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Политика «военного коммунизма» 

Военный коммунизм — это экономическая политика Советского государства 
в условиях гражданской войны 
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Я з ы к о м д о к у м е н т о в 

Из Декрета ВЦИК «О замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом» 
«1. Для обеспечения правильного и спокойного ведения хозяйства на основе более свободного распоряже

ния земледельца продуктами своего труда и своими хозяйственными средствами, для укрепления крестьян
ского хозяйства и поднятия его производительности, а также в целях точного установления падающих на зем
ледельцев государственных обязательств, разверстка, как способ государственных заготовок продовольствия, 
сырья и фуража, заменяется натуральным налогом. 

2. Этот налог должен быть меньше налагавшегося до сих пор путем разверстки обложения. Сумма нало
га должна быть исчислена так, чтобы покрыть самые необходимые потребности армии, городских рабочих и 
неземледельческого населения. Общая сумма налога должна быть постоянно уменьшаема, по мере того как 
восстановление транспорта и промышленности позволит Советской власти получать продукты сельского хо
зяйства в обмен на фабрично-заводские и кустарные продукты. 

3. Налог взимается в виде процентного или долевого отчисления от произведенных в хозяйстве продук
тов, исходя из учета урожая, числа едоков в хозяйстве и наличия скота в нем. 

4. Налог должен быть прогрессивным; процент отчисления для хозяйств середняков, маломощных хозя
ев и для хозяйств городских рабочих должен быть пониженным. Хозяйства беднейших крестьян могут быть 
освобождаемы от некоторых, а в исключительных случаях и от всех видов натурального налога. Старатель
ные хозяева-крестьяне, увеличивающие площади засева в своих хозяйствах, а равно увеличивающие произ
водительность хозяйства в целом, получают льготы по выполнению натурального налога». 

(Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. — М, 1967. — Т. 1. — С. 212-214.) • 

Новая экономическая политика (НЭП) — экономическая политика 1921-1928 гг., сменившая «военный 
коммунизм», направленная на введение в советскую экономику рыночных принципов. 
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Причины введения НЭПА 

Восстание моряков 
и красноармейцев 

Кронштадта, март 1921 г. 

Восстания крестьян Тамбовщины, 
Украины, Дона, Кубани, Поволжья 

и Сибири, недовольных 
продразверсткой 

X съезд РКП(б) — принятие программы НЭПа 

Замена продразверстки продналогом — 
точное фиксирование норм сдачи зерна 

крестьянами государству 

Денежная 
оплата труда 

Развитие производственной 
и потребительской 

кооперации 

Создание национальной 
банковской системы 

Характерные черты 
НЭПа 

Свобода мелкого 
и среднего пред
принимательства 

Введение хозрасчета 
на предприятиях 

Денежная 
реформа 

1922-1924 гг. 

Создание концессий 
с привлечением ино
странного капитала 

Свобода торговли 



Тема 2. СССР в 1922-1991 гг. 

Образование СССР —1922 г. 

Выбор путей объединения 

Проект В.И. Ленина— Федерация 
Соединение всех республик на равноправной 
основе с сохранением атрибутов государст
венности и суверенитета, за исключением 
вопросов, передаваемых в ведение Центра 

Проект И.В. Сталина — Лвтономизация 
Вхождение в состав РСФСР всех остальных 
республик на правах автономий с потерей 
атрибутов государственности и политического 
суверенитета 

1 Всесоюзный съезд Советов — утверждение Договора и Декларации об образовании Союза 
Советских Социалистических Республик (СССР) 30 декабря 1922 г. Избрание Центрального 

Исполнительного Комитета (ЦИК) СССР (возглавили 4 председателя (от РСФСР — М. И. Калинин)) 

Первый состав СССР: 
РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР (БССР) и Закавказская СФСР (в ее состав входили 

Азербайджан, Армения, Грузия) 

1924 г. — принятие первой Конституции СССР 

Этапы Участники 
Название 

оппозиции Вопросы дискуссии Итоги 

I 
1923-1925 гг. 

Л.Б. Каменев, 
Г.Е. Зиновьев, 
И.В. Сталин 
(«тройка») 

Л.Д. Троцкий Левая 
оппозиция 

Дискуссия об экономи
ческой политики и де
мократизации партии 

1924 г.— XII съезд 
РКП(б). Осуждение 
позиции Троцкого и 
его сторонников. 
Январь 1925 г. — 
Троцкий снят с по
стов председателя 
Реввоенсовета и нар
кома по военным и 
морским 

II 
весна — 

конец 1925 г. 

И.В. Сталин, 
Н.И. Бухарин 

Л.Б. Каменев, 
Г.Е. Зиновьев 

Новая 
оппозиция 

Критика сталинско-
бухаринского экономи
ческого курса 

Декабрь 1925 г. — 
XIV съезд ВКП(б). 
Разгром «новой оппо
зиции» 
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Этапы Участники 
Название 

оппозиции 
Вопросы дискуссии Итоги 

I I I 
весна 1926 — 

конец 
1927 гг. 

И.В. Сталин, 
Н.И. Бухарин 

Л.Б. Каменев, 
Г.Е. Зиновьев, 
Л.Д. Троцкий 

Объединен
ная левая оп
позиция или 
«троцкистско-
зиновьевский 
блок» 

Оценка политическо
го курса Сталина и его 
сторонников как пере
рождения диктатуры 
пролетариата в бюро
кратический режим 

XV конференция 
ВКП(б) — осуждение 
оппозиции 
7 ноября 1927 г. — 
Каменев, Зиновьев, 
Троцкий исключены 
из партии 

IV 
весна 1928 — 
весна 1929 гг. 

И.В. Сталин Н.И. Бухарин, 
А.И. Рыков, 

М.П. Томский 

«Правый 
уклон» 

Осуждение форсиро
ванной индустриали
зации И.В. Сталина 

1929 г. полный раз
гром политических 
противников Ста
лина. Установление 
единовластия 

Я з ы к о м д о к у м е н т о в 

Из Воспоминаний И.Л. Абрамовича. 
Массовые аресты оппозиционеров начались вскоре после съезда. Оппозиционный центр оповестил нас о 

принятом Политбюро решении: всех активных оппозиционеров арестовать и отправить на три года в адми
нистративную ссылку... Несколько иначе обстояло дело с Троцким. Ему объявили у него на квартире, что его 
направляют в ссылку в город Верный (ныне Алма-Ата). Ему предоставили отдельный вагон, в котором, кро
ме него и ехавших вместе с ним членов семьи, разместились его личный архив, библиотека и все необходимые 
ему вещи (включая охотничий инвентарь и собаку, по поводу которой было много острот в тогдашних газетах). 

(Абрамович И.Л. Воспоминания и взгляды. — М.. КРУК-Престиж, 2004. — Т 1. — С 105) 

Политика индустриализации 

Цели индустриализации 

Создание мощной оборонной 
промышленности 

Ликвидация технико-
экономической отсталости 

страны 

Первоочередное развитие 
тяжелой промышленности 

Достижение экономической 
независимости 

Средства на индустриализацию 

«Сплошная 
коллективизация» — 

установление контроля продажи 

Труд заключенных в лагерях 
Главного управления лагерей 

(ГУЛАГ) 

Средства от репрессированных 
нэпманов и кулаков 

1925 г. — XIV съезд партии, которая стала именоваться Всесоюзная 
коммунистическая партия (большевиков) — ВКП(б), 

взял курс на индустриализацию страны 

1928 г. — введение пятилетних планов развития экономики 
(первые «пятилетки»: 1928-1932 гг.; 1933-1937 гг.; 1937-1942) 

1935 г. — стахановское движение 
(А.Г. Стаханов, Н.А. Изотов, А.Х. Бусыгин) 
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Э н ц и к л о п е д и ч е с к и е д а н н ы е 

Стахановское движение — массовое движение последователей А.Г. Стаханова в СССР, новаторов со
циалистического производства — рабочих, колхозников, инженерно-технических работников, многократно 
превышавших установленные нормы производства. 

(Справочник школьника. История Отечества. — М: Филологическое общество «Слово», 1996. — С.443.) 
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Коллективизация сельского хозяйства 

Цели 

Получение 
средств на 

индустриализацию 

Установление 
Централизованного 

руководства сельским 
хозяйством 

Ликвидация 
кулачества 

за счет продажи 

Установление 
Централизованного 

руководства сельским 
хозяйством как класса 

зерна за границу 

Установление 
Централизованного 

руководства сельским 
хозяйством 

Этапы 

1927 г. — XV съезд ВКП(б) — курс на коллективизацию 

1928-1929 гг. — начало массовой коллективизации 

Ноябрь 1929 г. — статья И. Сталина «Год великого перелома» 

5 января 1929 г. — постановление ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхоз
ному строительству». Вся страна была разделена на три аграрные зоны, установлены сроки завершения кол
лективизации 

Февраль 1930 г. — закон о запрете аренды и наемного труда на селе 

2 марта 1930 г. — в газете «Правда» опубликована статья «Головокружение от успехов» 

Огосударствление машинно-тракторных станции (МТС) 

7 августа 1932 г. — издан об охране социалистической собственности («закон о трех колосках») 

1932 г. —лишение колхозников паспортов (до 1961 г.) 

К 1937 г. — завершение коллективизации 
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Аграрная зона Сельскохозяйственный район Срок окончания коллективизации 

Первая Северный Кавказ, Нижняя 
и Средняя Волга 

Осенью 1930 г. или весной 1931 г. 

Вторая Центрально-Черноземный район, 
Украина (исключая степные районы), 

Сибирь, Урал, зерновые районы Казахстана 

Осенью 1931 г. или весной 1932 г. 

Третья Все остальные районы страны К 1933 г. 

Итоги коллективизации 

1929-1934 гг.— 
валовое 

производство 
зерна 

сократилось 
на 10% 

1932-33 гг.— 
массовый голод 

на Украине, в 
Поволжье, на 

Северном Кавказе 

Поставки 
зерна 

государству 
увеличились 

в 2 раза 

Деревня 
предоставила 

в распоряжение 
города огромное 

количество 
рабочих рук 

Я з ы к о м д о к у м е н т о в 

Из Воспоминаний И.Л. Абрамовича 
«Объединенная оппозиция в своей «Платформе», поданной XV съезду партии, предлагала следующую 

программу: 

• увеличить налоговое обложение кулаков, зажиточных середняков (около 10% населения древни) и город
ских нэпманов с целью ограничить рост капиталистических элементов и накопить в руках государства сред
ства для индустриализации страны; 

• повысить оптовые цены на промышленные товары широкого потребления и тем уменьшить образую
щийся в условиях товарного голода разрыв между оптовыми и розничными ценами (оптовая торговля нахо
дилась в руках государства, а розничная — в руках частника). Всю конъюнктурную разницу оппозиция пред
лагала класть в карман государства, а не частника, и врачующиеся накопления также направлять на инду
стриализацию; 

• чтобы обеспечить эффективную смычку с крестьянством и оборону страны, усилить темп индустриали
зации, развивая в первую очередь тяжелую индустрию, в том числе тракторное и другое сельскохозяйствен
ное машиностроение; 

• на базе развертывания индустриализации усилить кооперирование крестьянских хозяйств и первую оче
редь — хозяйств бедноты, изолируя ее от кулаков, кредитуя приобретение колхозами сельскохозяйственных 
машин, наглядно показывая середнякам преимущества крупного коллективного хозяйства и таким образом 
добровольно вовлекая их в колхозы». 

(Абрамович И.Л. Воспоминания и взгляды. — М: КРУК-Престиж, 2004 — Т. 1. — С. 97.) 
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Культурная революция 1920-е — 1930-е гг. 

Цели 

• ликвидация безграмотности населения; 
• утверждение господства марксистско-ленинского учения в науке, образовании и всех областях 
творческой деятельности; 
• приобщение народа к достижениям культуры 

Образование 

1920-30-е гг. — введены обязательные государственные программы обучения; 
1930-1931 гг. — обязательное всеобщее начальное образование (4 класса); 
1937 г. — обязательное семилетнее образование 

1917 г. создание Пролеткульта — союза пролетарской культуры 

Наука: 
• изучение Арктики (О.Ю. Шмидт, И.Д. Папанин); 
• геологоразведка (открытие нефтеносных и рудных районов); 
• теория космических полетов (К.Э. Циолковский); 
• теория реактивного движения (Ф.А. Цандер); 
• физиология (И.П. Павлов); 
• генетика (Н.И. Вавилов); 
• теория биосферы (В.И. Вернадский) 

Авиация. 
сверхдальние перелеты на Дальний Восток, Крайний Север, в США через Северный полюс 
(В.П. Качалов, Г.Ф. Байдуков, А.В. Беляков, М.М. Громов, B.C. Гризодубова, В.К. Коккинаки) 

Литература: 
• писатели: А. Толстой, М. Шолохов, Ф. Гладков, Л. Леонов, Д. Фурманов, А. Фадеев, А. Твардовский, М. Бул
гаков, Б. Пастернак; 
• 1934 г. — создание творческой профессиональной организации Союз писателей СССР 
(первый председатель — A.M. Горький) 

Живопись: 
• конец 1920-х — начало 1930-х гг. — объединения: Союз русских художников, Ассоциация пролетарских ху
дожников, Ассоциация художников пролетарской России; 
• художники: П. Филонов, А. Лентунов, П. Кончаловский, В. Фаворский, И. Грабарь, М. Сарьян, А. Герасимов, 
М. Греков, А. Дейнека 

Театры: 
Революционный театр В.Э. Мейерхольда, МХАТ 

Режиссеры кино: 
А. Довженко, С. Эйзенштейн («Броненосец Потемкин») 
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Система органов государственной власти по Конституции 1936 г. 

Верховный Совет (ВС) 
СССР 

Осуществлял 
законодательную власть; 
избирал президиум ВС 

СССР; формировал СНК 
Совет 
Союза 

Совет 
Национальностей 

Осуществлял 
законодательную власть; 
избирал президиум ВС 

СССР; формировал СНК 

Президиум Верховного Совета 
СССР 

В перерывах работы ВС СССР 
осуществлял законодательную 

и исполнительную власть 

Президиум Верховного Совета 
СССР 

В перерывах работы ВС СССР 
осуществлял законодательную 

и исполнительную власть 

Совет народных комиссаров (СНК), 
Исполнительная власть. 
Отраслевое управление 

хозяйством страны. с 1946 г. — Совет министров 

Исполнительная власть. 
Отраслевое управление 

хозяйством страны. 

Политические репрессии 1930-х гг. 

Репрессии партийных работников: 
Репрессии командного 

Репрессии партийных работников: состава армии 
Московские процессы (В.К. Блюхер, А.И. Егоров, 

(1936 г., 1937 г., 1938 г.) И.П. Уборевич, Н.Э. Якир) 

1928 г. «Шахтинское дело» 
о саботаже и вредительстве 

на угольных предприятиях 
Донбасса 

Внешнеполитическая стратегия Советской России и СССР в 1920-1930-х гг. 

1920-1921 гг. Выход Советской России из международной изоляции — установление дипломатических 
отношений с рядом стран 

1922 г. . Участие России в Генуэзской (финансово-экономической) конференции (Г.В. Чичерин) 

1922 г. В рамках Генуэзской конференции подписание Рапалльского договора с Германией — 
отказ от взаимных претензий и установление дипломатических отношений 

1924-1925 гг. Полоса признания СССР 

1933 г. Установление дипломатических отношений с США 

1934 г. Вступление СССР в Лигу Наций 

1935 г. Договор СССР, Франции, Чехословакии о военной взаимопомощи 

Август 1938 г. Столкновение Квантунской армии Японии и войск СССР (Г.К. Жуков) в районе озера Хасан 

Сентябрь 1938 г. Мюнхенский договора Англии, Франции, Италии и Германии — Чехословакия уступала 
Германии Судетскую область 

23 августа 1939 г. Пакт Риббентропа — Молотова: соглашение между Германией и СССР о ненападении и 
одновременно секретные протоколы о разделении «сфер влияния» в Восточной Европе 
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1939 г. сентябрь. Победа войск СССР над войсками Японии в районе 
р. Халхин-Гол 

1 сентября 1939 г. Нападение Гитлера на Польшу. Начало Второй мировой войны 

28 сентября 1939 г. Германо-советский договор «О дружбе и границе» 

сентябрь 1939 г. Вторжение СССР в Западную Украину и Западную Белоруссию 

Ноябрь 1939 п — 
март 1940 г. 

Советско-финская война. Финское правительство уступило СССР весь Карельский пере
шеек с Выборгом и предоставило ему на 30 лет военную базу на о. Ханко 

Декабрь 1939 г. Исключение СССР из Лиги Наций как агрессора 

1940 г. Включение в состав СССР Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии, Северной Буковины 

Я з ы к о м д о к у м е н т о в 

Из Речи И.В. Сталина 3 июля 1941г. 
Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! 
К вам обращаюсь я, друзья мои! 
Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу родину, начатое 22 июня, — продолжается. 

Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие 
части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая 
на фронт новые силы. Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную 
часть Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская авиация расширяет районы действия своих бомбарди
ровщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над 
нашей родиной нависла серьезная опасность. Как могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала фа
шистским войскам ряд наших городов и районов? Неужели немецко-фашистские войска в самом деле являют
ся непобедимыми войсками, как об этом трубят неустанно фашистские хвастливые пропагандисты? 

Конечно, нет!.. 
В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смертельную схватку со своим злейшим и коварным 

врагом — германским фашизмом. Наши войска героически сражаются с врагом, вооруженным до зубов танка
ми и авиацией... 

(Социалистическое земледелие. 1941 4 июля. С 1) 
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Периоды Великой Отечественной войны 1941-t 945 гг. 
I период. 22 июня 1941 — 18 ноября 1942 — стратегическая оборона, 

первое крупное поражение гитлеровцев под Москвой 
23 июня 1941 г. — создание Ставки Верховного Главнокомандующего. 
24 июня 1941 г. — создание Совета по эвакуации. 
30 июня 1941 г. — образован Государственный Комитет Обороны (ГКО). 
Лето-осень 1941 г. — оккупация немецкими войсками Латвии, Литвы, Белоруссии, правобережной Украины, 
Молдавии. 
Сентябрь 1941 г. — наступление немецких войск на Донбасс и Крым. 
9 сентября 1941 г. — начало блокады Ленинграда. 
30 сентября 1941 г. — конец апреля 1942 г. битва за Москву. 
5-6 декабря 1941 г. — войска начало наступления Красной Армии под Москвой. 
Май 1942 г. — создание Центрального штаба партизанского движения во главе с первым секретарем Компар
тии Белоруссии П.К. Пономаренко. 
Лето 1942 г. — Красная Армия потерпела ряд крупных поражений на северо-западе, под Харьковом, в Крыму. 
28 июля 1942 г. — приказ № 227 «Ни шагу назад» 

// период. 19 ноября 1942 — конец 1943 — начало 1944 гг. — коренной перелом в ходе войны 
19 ноября 1942 г. — начало контрнаступления Красной Армии на Сталинград. 
18 января 1943 г. — прорыв блокады Ленинграда. 
2 февраля 1943 г. — окончательное изгнание немецкий войск из-под Сталинграда. 
5 июля 1943 г. — наступление немецких войск на Курской дуге. 
12 июля 1943 г. — битва под Прохоровкой самое крупное танковое сражение. 
23 августа 1943 г. — победа Красной Армии на Курской дуге. 
Осень 1943 г. — битва за Днепр 

/// период. 1944 — 9 мая 194$ — освобождение территории СССР и стран Европы 
от гитлеровской оккупации, капитуляция Германии 

27 января 1944 г. — окончательно снята блокада Ленинграда. 
24 января — 17 февраля 1944 г. — Корсунь-Шевченковская операция. 
Январь 1944 г. — упразднение Центрального штаба партизанского движения. 
6 июня 1944 г. — открытие второго фронта союзными войсками Англии и США в Нормандии (командующий 
Эйзенхауэр). 
23 июня — 19 августа 1944 г. — Львовско-Сандомировская операция. 
23 июня — 19 сентября 1944 г. — операция «Багратион», освобождение Белоруссии, начало освобождения 
Прибалтики и Польши. 
20-27 августа 1944 г. — Ясско-Кишиневская операция, была ликвидирована группировка немецких захватчи
ков «Южная Украина», освобожден Кишинев. 
Лето — осень 1944 г. — Советская армия вступила на территорию Польши, Румынии, Югославии, Венгрии. 
Осень 1944 г. —освобождение Прибалтики, Карелии и Заполярья. 
25 апреля 1945 г. — соединение американских и советских войск на р. Эльба. 
16 апреля — 2 мая 1945 г. — Берлинская операция. 
2 мая 1945 г. — капитуляция Берлина. 
8 мая 1945 г. — подписание акта о капитуляции Германии в Берлине под председательством маршала Г.К. Жукова 

Выдающиеся полководцы Красной Армии в период ВОВ 
И.В. Панфилов — оборона Москвы. 
А.И. Ерёменко, В.И. Чуйков — Сталинградская битва. 
К.К. Рокоссовский, Н.Ф. Ватутин, И.Д. Черняховский, И.О. Конев — Курская битва. х 

А.И. Ерёменко, Г.К. Жуков, С.К. Тимошенко — битва за Смоленск. 
К.К. Рокоссовский, И.О. Конев — битва за Берлин. 
Маршалы: Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский, A.M. Василевский, Р.Я. Малиновский 
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Военные планы немецкого и советского командования в ходе ВОВ 
«Ост» — разработан гитлеровцами до ВОВ — программа «освоения» Восточной Европы. Предполагалось 
уничтожить до 40 млн. населения СССР, а остальных превратить в рабов и переселить в Сибирь. 
«Тайфун» — немецкий план наступления на Москву. 
«Уран» — советский план контрнаступления под Сталинградом. 
«Цитадель» — немецкая операция у Курской дуги. 
«Рельсовая война» — план советских партизан по уничтожению немецких военных эшелонов у Курской дуги. 
«Концерт» — диверсионный план советских партизан в битве за Днепр. 
«Оверлорд» — открытие второго фронта в Европе в 1944 г. союзниками СССР. 
«Багратион» — советский план освобождения Белоруссии 

Конференции глав государств антигитлеровской коалиции 

Конференции Участники Вопросы 

Тегеранская (Иран) 
28 ноября — 1 декабря 1943 г. 

Англия — У. Черчилль 
США — Ф. Рузвельт 
СССР — И. Сталин 

Открытие второго фронта; о послевоенное устрой
ство Германии; о Японии; польский вопрос. О созда
нии Организации Объединенных Наций, СССР взял 
на себя обязательство выступить против Японии по
сле завершения войны с Германией 

Крымская (Ялтинская) 
4-11 февраля 1945 г. 

Англия — У. Черчилль 
США — Ф. Рузвельт 
СССР — И . Сталин 

Об объявлении СССР войну Японии по окончании 
войны в Европе; о создании ООН, о послевоенной 
организации мира 

Потсдамская (Берлинская) 
17 июля — 2 августа 1945 г. 

США — Г. Трумэн 
Англия — У. Черчилль 

(с 28 июля К. Эттли) 
СССР — И. Сталин 

О послевоенном устройство Германии о Междуна
родном военном трибунале для главных фашистских 
преступников. СССР подтвердил участие в войне 
против Японии 

Советско-японская война 8 августа — 2 сентября 1945 г. 
Командующий советскими войсками маршал —A.M. Василевский 

• Атомные бомбардировки США японских городов Хиросимы (6 августа) и Нагасаки (9 августа). 
• 2 сентября 1945 г. Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции. 
• СССР приобрел Южный Сахалин и Курильские острова. 
• Окончание Второй мировой войны 

Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

Ослабление 
командно-

административного 
диктата — 

А.А. Жданов, 
Н.А. Вознесенский 

Дискуссия 
о путях 

развития 
послевоенной 

экономики 
СССР 

Возвращение 
к экономической 

модели 1930-х гг. -
И.В. Сталин, 
Л.П. Берия, 

Г.М. Маленков 
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СССР 194S-1953 гг. 
Экономика Социально-политическая сфера 

Март 1946 г. — принят план развития 
страны на 1946-1950 гг., восстановление 
довоенного уровня промышленности и 
сельского хозяйства. 
1947 г. — отмена карточной системы. 
1947 г. — денежная реформа (конфискаци-
онный характер) 

1945 г. — упразднение Государственного комитета обороны. 
1946 г. — преобразование Совнаркома в Совет министров СССР. 
1949 г. — «Ленинградское дело» — репрессированы сотни со
ветских и партийных функционеров. 
1952-1953 гг. — «Дело врачей», гонения на новейшие направ
ления науки: генетика, кибернетика, квантовая теория. 
1952 г. — переименование ВКП(б) в КПСС 

Холодная война 1946-1991 гг. 

Март 1946 г. Речь У. Черчилля в Фултоне (США) — начало холодной войны 

Февраль 1947 г. «Доктрина Трумэна» — решение создать военно-политический блок против СССР 

1947 г. «План Маршалла» — план послевоенного восстановления Европы путем предоставления 
им помощи США 

1948-1949 гг. Берлинский кризис: образование ФРГ и ГДР 

1949 г. Создание военного блока НАТО 

1949 г. Испытание первой атомной бомбы в СССР 

1950-1953 гг. Война в Корее. Образование Южной и Северной Кореи 

1953 г. Создание водородной бомбы в СССР 

1955 г. Основание Организации Варшавского Договора (ОВД) — противовес НАТО 

1957-1975 гг. Война во Вьетнаме 

13 августа 1961 г. Возведение Берлинской стены 

1962 г. Карибский кризис 

1979-1989 гг. Война в Афганистане 

1980 г. Бойкот США и др. стран летней «Олимпиады-80» в Москве 

1983 г. Президент США Р. Рейган'объявил СССР «Империей зла» — новый виток холодной войны 

1989 г. Снос Берлинской стены 

1989-1991 гг. Падение коммунистических режимов в странах Восточной Европы 

1991 г. Прекращение действия ОВД 

Декабрь 1991 г. Прекращение существования СССР Конец холодной войны 

Э н ц и к л о п е д и ч е с к и е д а н н ы е 

Карибский кризис — исторический термин, определяющий чрезвычайно напряженное политическое, 
дипломатическое и военное противостояние между Советским Союзом и Соединенными Штатами в октябре 
1962 г., которое было вызвано тайной переброской и размещением на Карибском острове (Куба) военных ча
стей и подразделений Вооруженных Сил СССР, техники и вооружения, включая ядерное оружие. Кризис мог 
привести к глобальной ядерной войне. 

(Справочник школьника. История Отечества. — М.' Филологическое общество «Слово», 1996. — С. 179.) 
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Правление Н.С. Хрущева 1953-1964 гг. (Оттепель) 

Оттепель — это время с середины 50-х до середины 60-х гг. (от появления в 1954 г. повести И. Эренбурга 
с названием «Оттепель» и до открытия процесса над А. Синявским и Ю. Даниэлем в феврале 1966 г.) 

Внутренняя политика 

Экономика Социально-политическая сфера 

1954 г. — начало освоения целинных земель Северного 
Казахстана, Сибири, Алтая; 
1954 г. — вступила в строй первая в мире атомная элек
тростанция; 
1955 г. — начало кукурузной эпопеи; 

1955 г. — начало широкомасштабного жилищного 
строительства; 

1957 г. —ликвидированы моторно-тракторные станции 
(МТС), техника передана в собственность колхозам; 
1959 г. — замена «пятилеток» 7-летними планами раз
вития хозяйства; 
1959 г. — линия на свертывание личных подсобных хо
зяйств; 
1961 г. — денежная реформа 

1954 г. — передача Крымской области из состава 
РСФСР в состав Украинской ССР; 

1954 г. — антирелигиозная кампания; 
1956 г. — XX съезд КПСС, осуждение культа лич
ности И. Сталина; 

1957 г. — министерства заменены совнархозами; 
1958 г. — реформа образования: введение всеоб
щего обязательного 8-летнего образования и созда
ние единой сети ПТУ; 

1959 г. — X X I съезд КПСС. Выдвинут лозунг «До
гнать и перегнать Америку!»; 

1961 г. — получение колхозниками паспортов; 
1962 г. — выступление рабочих в Новочеркасске; 
1964 г. — начало выплаты заработка колхозникам 
деньгами, назначение им пенсий 

Внешняя политика 

1956 г. — Советско-японская Декларация о прекращении состояния войны, о восста
новлении дипломатических и консульских отношений; 
1956 г. — подавление восстания в Венгрии; 
1957 г. — Международный фестиваль молодежи и студентов; 
1960 г. — выступление Н.С. Хрущева на Генеральной Ассамблее ООН по проблеме 
всеобщего разоружения; 
1961 г. — возведение Берлинской стены; 
1962 г. — Карибский кризис; 
1963 г. — Московский договор между СССР, США и Англией о запрещении испыта
ний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 

14 октября 1964 г. — освобождение Пленумом ЦК КПСС Н.С. Хрущева от занимаемых им партийных и го
сударственных должностей. Обвинен в «волюнтаризме и субъективизме» 
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«Застой» как проявление кризиса 
советской модели развития 

Политика Л.И. Брежнева (1964-1982 гг.) 

Экономика 
1965 г. — аграрная реформа; 
1965 г. — «Косыгинская» реформа в промышленности 

Социально-политическая сфера 
1966 г. — первый открытый политический процесс в послесталинский 
период — суд над А. Синявским и Ю. Даниэлем, обвиненными в «агитации 
и пропаганде с целью подрыва советской власти». Начало диссидентского 
движения; 
1967 г. — концепция о построении «развитого социалистического общества»; 
1977 г. — принятие новой Конституции страны 

Внешняя политика 
1968 г. — ввод войск Варшавского договора в Чехословакию 
(Пражская весна); 
1969 г. — вооруженные конфликты на советско-китайской границе 
у о. Даманский; 
1972 г. — подписание советско-американских договора об ограничении 
стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1); 
1975 г. — Хельсинские соглашения Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе; 
1979 г. — подписание советско-американских договора об ограничении 
стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2) 

Я з ы к о м д о к у м е н т о в 

Из Конституции СССР 1977 г. 
...Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической систе

мы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. 
КПСС существует для народа и служит народу... 

(Кукушкин Ю С, Чистяков О.И. Очерк истории Советской Конституции. — М. Политиздат, 1987. — 
С. 319.) 

Ноябрь 1982 г. — февраль 1984 г. — Правление Ю.В. Андропова. 

Февраль 1984 г. — март 1985 г. — Правление К.У. Черненко 
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Попытки модернизации советской экономики и политической 
системы в 1980-х гг. «Перестройка» и «гласность» 

Апрельский 1985 г. пленум ЦК КПСС выдвинул задачу «ускорения социально-экономического развития 
страны» 

Этапы перестройки в социально-экономической сфере СССР в 1985-1991 гг. 

I этап 
1985-1988 гг. 

• Курс на «ускорение социально-
экономического развития». 
• Укрепление трудовой дисципли
ны и интенсивной эксплуатации 
производственных мощностей. 
• Кампания борьбы с «нетрудовы
ми доходами». 
• 1986 г. — авария в Чернобыле. 
• Провал курса на «ускорение». 
• Выдвижение в 1987 г. идеи «пе
рестройки». 
• 1987 г. — закон «О государствен
ном предприятии». Расширение 
самостоятельности предприятий 
на принципах хозрасчета и само
финансирования . 
• Антиалкогольная кампания 

// этап 
1988-1989 гг. 

• 1988 г. — зконы «О индивидуаль
ной трудовой деятельности», «О ко
операции» — возрождение частного 
сектора через кооперацию. 
• Отказ от монополии внешней тор
говли. 
• Сокращение числа отраслевых ми
нистерств. 
• Аренда земли частными лицами. 
• Признание равноправия новых 
форм хозяйств на селе (агрокомбина-
тов, арендных кооперативов и фер
мерских хозяйств) с колхозами и со
вхозами. 
• Конверсия — перевод военно-
промышленных предприятий на вы
пуск мирной продукции 

/// этап 
1989-1991 гг. 

Курс на переход к регулируе
мому рынку. 
Программа «500 дней» Шата
лина—Явлинского: 
• Постепенная демонополиза
ция, децентрализация и при
ватизация. 
• Начало абсолютного спада 
промышленного производства 

Политическая реформа в СССР (1988-1991 гг.) 

1988 г. — XIX Всесоюзная партийная конференция. Начало политической реформы 
1988 г. — возрождение многопартийности — появление первой оппозиционной партии 
1989 г. — выборы и первые Съезды народных депутатов СССР. Политизация и радикализация обществен
ного сознания. 
1990 г. — «Парад суверенитетов». 
12 июня 1990 г. — Декларация о суверенитете Российской Федерации. 
1990 г. — учреждение поста Президента СССР. Нарастание противоречий между законодательной и испол
нительной властью. Начало ликвидации монополии КПСС на власть. 
1991 г. — попытки подписания нового Союзного договора. Ослабление позиций консерваторов. ГКЧП 
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Из выступления М.С. Горбачева на третьей сессии Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва. 
2 июля 1985 г. 
Товарищи депутаты! 
Нам предстоит избрать Председателя Президиума Верховного Совета СССР. 
Состоявшийся вчера Пленум ЦК КПСС обсудил этот вопрос. Как вы знаете, начиная с 1977 года, Генераль

ный секретарь ЦК КПСС одновременно занимал пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР. 
Надо сказать, что в условиях того времени соединение в одном лице высших постов в партии и государстве 
себя оправдывало. За истекший период произошла активизация законодательной и другой деятельности Вер
ховного Совета СССР, улучшилась работа Советов на местах, усилился контроль за органами управления. 

Теперь, когда мы лучше видим наши перспективы, на первый план выдвигается организаторская работа, ак
тивизация деятельности всех звеньев советской политической системы, мобилизация масс на решение постав
ленных задач. Все это предполагает дальнейшее укрепление руководящей роли партии в обществе, требует по
вышения интенсивности работы Центрального Комитета КПСС, его Политбюро. В этих конкретных условиях с 
учетом задач нынешнего этапа Пленум ЦК КПСС признал целесообразным, чтобы Генеральный секретарь ЦК 
КПСС максимально сосредоточился на организации работы центральных органов партии, объединении усилий 
всех партийных, государственных и общественных организаций в целях успешного осуществления намеченного 
курса. Как указал Пленум ЦК КПСС, партия будет и впредь проводить линию на активизацию деятельности Вер
ховного Совета, на повышение роли Советов и усиление их ответственности за состояние дел в каждой области, 
в каждом городе и селе. Они должны органично соединять функции принятия государственных решений, орга
низации их исполнения, контроля за проведением этих решений в жизнь. 

(Горбачев М.С Избранные речи и статьи. — М.: Политиздат, 1985. — С. 184-185.) 

Межнациональные конфликты: 
1986 г. — митинги и демонстрации в Алма-Ате (Казахстан) против русификации; 
с 1988 г. — Карабахская проблема, конфликт между Арменией и Азербайджаном; 
1989 г. — волнения в Узбекистане между турками-месхетинцами и узбеками; 
с 1988 г. — создание Народных фронтов в союзных республиках, превратившихся в центры сепаратистских 
движений; 
1989 г. — межэтнические столкновения в Киргизии; 
с 1989 г. — вооруженные столкновения в Абхазии 

«Новое мышление» во внешней политике 

1 , 
1987 г. — соглашение о ликвидации ракет средней и малой дальности в Европе. 
1988-1991 гг. — кризис и распад ОВД, СЭВ. 
1989 г. — вывод советских войск из Афганистана. 
1989 г. — снос Берлинской стены. 
1990 г. — объединение ФРГ и ГДР. 
1991 г. — заключение договора о сокращении стратегических наступательных 
вооружений (СНВ-1) 
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Советская культура в 1950-1980-х гг. 

Материальная культура 
1957 г. — запуск в космос первого искусственного спутника Земли. 
1959 г. — первый в мире атомный ледокол «Ленин». 
1961 г. — первый полет человека в космос (Ю.А. Гагарин). 
1965 г. — первый в мире выход в открытый космос, осуществленный А.А. Леоновым. 
1971 г. — создание орбитальной пилотируемой станции «Салют» — «Союз». 
Физики: П.Л. Капица, И.В. Курчатов, А.Д. Сахаров, Л.Д. Ландау. 
Ученые-конструкторы: С П . Королев, М.Т. Калашников. 
Врач-офтальмолог С.Н. Федоров 

Духовная культура 
Поэты: Е. Евтушенко, А. Вознесенский, И. Бродский, Б. Ахмадулина, Р. Гамзатов, А. Дементьев, 
Н. Добронравов, Р. Рождественский. 
Писатели: А. Солженицын, В. Аксенов, Е. Гинзбург, В. Шаламов, В. Распутин, В. Астафьев, Ч. Айтматов, 
В. Шушкин. 
Композиторы: А.Н. Пахмутова, О.Б. Фельцман, Д.Ф. Тухманов. 
Театры: Современник, На Таганке, им. Е. Вахтангова. 
Кинорежиссеры: М. Хуциев, С. Бондарчук, А. Тарковский, Т. Абуладзе. 
Поэты-барды: Б.Ш. Окуджава, А.А. Галич, B.C. Высоцкий, Ю. Визбор, Ю. Ким, А. Городницкий. 
Балет: Г. Уланова, М. Плисецкая, Е. Максимова (балерины); Ю. Григорович, В. Васильев (балетмейстеры). 
Певцы: Г. Вишневская, Т. Синявская, Б. Руденко, И. Архипова, Е. Образцова, 3. Соткилава, В. Атлантов, 
Е. Нестеренко 
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Провал попыток силового воздействия на республики 

Апрель 1989 г. — при- Январь 1990 г. — ввод Январь 1991 г. — попыт- Март 1991 г. — введение во-
менение войск для по- войск в Азербайджан ка отстранить от власти инских частей в Москву с це-
давления демонстра- руководство Литвы воен- лью оказать воздействие на 
ции в Тбилиси (Грузия) ным путем съезд народных депутатов РФ 

Рс&витие России 1991-2000 гг. 
Экономика 

I 
1991-1992 г. — экономический курс «шоковая терапия» (Е.Т. Гайдар) 
1992 г. — н а ч а л о приватизации. Введение системы приватизационных чеков 
1995-1996 гг. — кредитные займы у Международного валютного фонда (МВФ) 
1997 г. — деноминация рубля 
1998 г. — финансовый кризис (дефолт) 

о 

• падения производства; 
• резкое сокращение доходов казны; 
• обнищание населения 



Тема 3. Российская Федерация 83 

23 апреля 1991 г. Ново-Огаревское соглашение 

^ 
ре

ш
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Образовать новый Союз из девяти республик путем подписания нового 
Союзного договора 

19-20 августа 1991 г. попытка государственного переворота в СССР 
Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП) 

I 
Состав: 

вице-президент Г.И. Янаев, 
премьер-министр B.C. Павлов, 

министр обороны Д.Т. Язов, 
председатель КГБ В.А. Крючков, 

министр внутренних дел Б.К. Пуго 22 
8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще подписано соглашение глав России 

(Б.Н. Ельцин), Украины (Л.М. Кравчук) и Белоруссии (С.С. Шушкевич) 
Роспуск СССР 

Создание Союза Независимых государств (СНГ) 

1 
25 декабря 1991 г. отставка президента СССР М.С. Горбачева 

Я з ы к о м д о к у м е н т о в 

Из доклада первого заместителя Председателя Госкомимущества России П.П. Мостового Председа
телю Государственной Думы И.П. Рыбкину: 

...Практика приватизации в Российской Федерации показывает, что привлечение в инвестиционные про
граммы исключительно отечественного капитала далеко не всегда обеспечивает достаточный уровень эффек
тивности производства и оптимальные сроки окупаемости инвестиций. 

...В 1992-1994 гг. иностранными инвесторами приобретено на аукционах и инвестиционных торгах в об
щей сложности около 10% акций приватизированных государственных и муниципальных предприятий, что 
тем не менее принесло государству более 1 млрд долл. США. 

Наибольший интерес иностранные инвесторы проявили к объектам промышленности строительных ма
териалов, автомобильного и водного транспорта, пищевой промышленности, а также лесной и лесоперераба
тывающей промышленности, черной и цветной металлургии. Следует отметить, что спад производства имен
но в этих отраслях приводит к наиболее негативным последствиям ввиду изношенности основных фондов 
предприятий. В связи с этим поступление инвестиционных средств извне способно существенно улучшить 
их положение... 

(Хрестоматия по отечественной истории. 1946-1995 — М.: Гуманитарный издательский центр «Вла-
дос», 1996. — С. 118-124.) 
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Структура законодательной и исполнительной власти 1991-1993 г. 

Законодательная власть 

Съезд Советов Народных 
депутатов 

Верховный Совет 

Исполнительная власть 

I 
Президент 

Правительство 

Октябрьский политический кризис 1993 г. 
Вооруженное противостояние двух ветвей власти. 
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12 декабря 1993 г. — принятие Конституции Российской Федерации 
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Реформы в России 2000-2008 г. 
(первый период правления В.В. Путина) 

Политические реформы 

i 
2000 г. — создание института полномочных представителей Президента 
в семи федеральных округах; 
2000 г. — реформа Совета Федерации; 
2003 г. — реформа местного самоуправления; 
2004 г. —введен новый порядок наделения полномочиями глав регионов; 
2004 г. — переход к пропорциональной избирательной системе; 
2005 г. — начали функционировать институт парламентских 
расследований, Общественная палата России и общественные палаты в 
субъектах РФ 

Социально-экономические реформы 

т 
2000 г. — введение обязательного медицинского страхования 
2001 г. — начало налоговой реформы 
2001 г. — судебная реформа 
2002 г. — признание России страной с рыночной экономикой 
2002 г. — проведение пенсионной реформы 
2005 г. — реформа монетизации льгот 
2005 г. — национальные проекты: 

• «Образование» 
• «Здравоохранение» 
• «Доступное жилье» 

2007 г. — создание Российской корпорации нанотехнологий 

Внешняя политика 

Стратегическая цель внешней политики России 2000-2008 гг. — 
интеграция в мировое сообщество и повышение статуса страны. 
Ключевыми оставались отношения России и США 
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Чеченские войны 

Годы Террористические акты 

Первая Чеченская война 1994-1996 гг. 

1995 г. Буденновск 

1996 г. Кизляр 

Вторая Чеченская война 1999-2009 гг 

I фаза. Активная боевая 1999-2001 гг. 

1999 г. Буйнакск 

// фаза. Контртеррористическая операция 2001-2009 гг 

2002 г. Москва. Захват зрителей мюзикла «Норд-Ост» 

2002 г. Грозный. Взрыв дома правительства Чечни 

2003 г. Москва. Взрыв на рок-фестивале в Тушино 

2003 г. Моздок. Взрыв военного госпиталя 

2003 г. Ставропольский край. Взрыв уничтожил электричку 

2004 г. Москва. Взрыв поезда метро в Москве 

9 мая 
2004 г. 

Грозный. В ходе празднования Дня Победы в результате теракта погиб глава Чечни — пре
зидент А. Кадыров 

2004 г. Взрыв двух самолетов в воздухе 

2004 г. Москва. Теракт около метро «Рижская» 

1 сентября 2004 г. Беслан. Захват школы 
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Правление Д. А. Медведева 2008-2012 гг. 

Внутренняя политика 

Экономика 
2008 г. Мировой экономический кризис 
Меры: 
• субординированный кредит государства российским банкам сроком на пять лет; 
• указ об увеличении гарантий по банковским вкладам физических лиц; 
• 2009 г. — постановление Правительства РФ о повышении таможенных пошлин на ввозимые иностранные 
автомобили 

Политика 
2008 г. Законы о поправках к Конституции: 
• «Об изменении срока полномочий Президента РФ и Государственной Думы»; 
• «О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства РФ» 

Социальная сфера 
• 2008 г. — закон об обеспечении ветеранов великой Отечественной войны до мая 2010 г.; 
• 2008 г. — указ «О мерах по развитию жилищного строительства»; 
• 2008 г. — указ «О федеральных университетах»; 
• 2008 г. — «Концепция государственной политики РФ в отношении российского казачества»; 
• 2010 г. — создание инновационного центра в Сколкове 

Внешняя политика 

• 2008 г. утверждение новой Концепции внешней политики России. 
• Август 2008 г. — вооруженный конфликт в Южной Осетии. Операция по «принуждению грузинских вла
стей к миру». 
2008 г. — указы «О признании Республики Абхазия», «О признании Республики Южная Осетия» 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Хронологическая таблица истории России 
862-879 Правление Рюрика в Новгороде 
882 Образование Древнерусского государства 
907, 911 Походы Олега на Константинополь, договоры с Византией 
941, 944 Походы Игоря на Константинополь 
965 Разгром Святославом Хазарского каганата 
967-971 Походы Святослава на Балканы 
972 Гибель князя Святослава 
980-1015 Правление князя Владимира 
980 Религиозная реформа 
988 Крещение Руси 
1015 Создание «Русской Правды» 
1019-1054 Правление князя Ярослава Мудрого 
1068 Восстание в Киеве 
1072 Создание «Правды Ярославичей» 
1097 Любечский съезд князей 
1111 Поход русских князей против половцев во главе с В. Мономахом 
1113-1125 Правление Владимира Мономаха в Киеве 
1125-1157 Правление Юрия Долгорукого в Суздале 
1136 Изгнание князя Всеволода из Новгорода 
1147 Первое упоминание о Москве 
1152-1187 Правление Ярослава Осмомысла в Галиче 
1157-1174 Правление Андрей Боголюбского 
1176-1212 Правление Всеволода Большое Гнездо во Владимире 
1211-1264 Правление князя Даниила в Галиче 
1216 Битва на реке Липице 
1223 Битва на реке Калке 
1237-1240 Нашествие хана Батыя на Русь, начало монголо-татарского ига 
1240 Невская битва со шведами 
1242 Ледовое побоище 
1251-1263 Правление Александра Невского во Владимире 
1303-1325 Правления Юрия в Москве 
1325-1340 Правление Ивана Калиты 
1328 Перенос митрополичьей кафедры в Москву 
1340-1353 Правление Симеона Гордого в Москве 
1359-1389 Правление Дмитрия Донского 
1378 Битва русских с ордынцами на реке Воже 
1380 Куликовская битва русских с ордынцами 
1382 Поход хана Тохтамыша на Москву 
1389-1425 Правление Василия I 
1425-1462 Правление Василия I I 
1448 Избрание Ионы митрополитом на соборе русских иерархов 
1453 Окончание феодальной войны 
1456 Поход Василия I I на Новгород, начало его подчинения Москве 
1462-1505 Правление Ивана III 
1471 Битва на реке Шелонь 
1478 Присоединение Новгорода к Москве 
1480 Падение ордынского ига 
1485 Присоединение Твери к Москве 
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1497 Принятие Судебника 
1500-1537 Русско-литовские войны 
1500 Битва русских с литовцами на реке Ведроше 
1505-1533 Правление Василия III 
1510 Присоединение Пскова к Москве 
1514 Взятие Смоленска 
1533-1584 Правление князя и царя Ивана IV Грозного 
1549 Первый Земский собор 
1550 Принятие Судебника 
1551 Стоглавый собор 
1552 Взятие русскими Казани 
1556 Присоединение Астрахани 
1558-1583 Ливонская война 
1564 Издание Иваном Федоровым первой печатной книги в России 
1565-1572 Опричнина 
1581-1585 Поход Ермака, начало присоединения Сибири 
1584-1598 Правление царя Федора 
1589 Избрание Иова первым патриархом всея Руси 
1598-1605 Правление Бориса Годунова 
1605-1606 Правление Лжедмитрия I 
1606-1610 Правление Василия Шуйского 
1606-1607 Движение под предводительством Болотникова 
1608 Начало похода Лжедмитрия II Москву 
1609-1611 Оборона Смоленска 
1611 Первое ополчение 
1612 Второе ополчение, освобождение Москвы 
1613-1645 Правление Михаила 
1617 Столбовский мир России со Швецией 
1618 Деулинское перемирие России с Речью Посполитой 
1632-1634 Смоленская война с Речью Посполитой 
1645-1676 Правление Алексея Михайловича 
1648-1650 Городские восстания 
1649 Соборное уложение, установление крепостного права 
1653 Начало церковной реформы патриарха Никона 
1654-1667 Русско-польская война 
1656-1658 Русско-шведская война 
1662 Медный бунт 
1667 Принятие Новоторгового устава 
1668-1676 Соловецкое восстание старообрядцев 
1670-1671 Восстание под предводительством Степана Разина 
1676-1682 Правление Федора Алексеевича 
1677-1681 Русско-турецкая война, Чигиринские походы 
1682 Отмена местничества 
1686 Вечный мир с Речью Посполитой 
1687 Открытие Славяно-греко-латинской академии 
1682-1725 Правление Петра I Великого 
1682-1689 Правление царевны Софьи 
1687,1689 Крымские походы 
1695,1696 Азовские походы 
1697-1698 Великое посольство 
1700-1721 Северная война 
1708-1710 Областная реформа 
1708 Битва при Лесной 
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1709 Полтавская битва 
1711 Учреждение Сената 
1711 Прутский поход 
1714 Сражение при мысе Гангут 
1714 Указ о единонаследии 
1717- 1719 Учреждений коллегий 
1718- 1724 Ревизия, введение подушной подати 
1720 Принятие Генерального регламента 
1720 Городская реформа 
1721 Учреждение Синода 
1722 Реформа Сената 
1722 Устав о престолонаследии 
1722 принятие Табели о рангах 
1722-1723 Каспийский поход 
1725-1727 Правление Екатерины I 
1725 Открытие Академии наук 
1726 Учреждение Верховного тайного совета 
1727-1730 Правление Петра I I 
1730-1740 Правление Анны Ивановны 
1731 Учреждение Кабинета министров 
1733 Участие России в войне за польское наследство 
1735-1739 Русско-турецкая война 
1740- 1741 Царствование Ивана Антоновича 
1741- 1761 Правление Елизаветы Петровны 
1754 Отмена внутренних таможенных пошлин 
1755 Открытие Московского университета 
1757-1761 участие России в Семилетней войне 
1759 Сражение при Кунерсдорфе 
1760 Взятие русскими Берлина 
1761- 1762 Правление Петра III 
1762 Манифест о вольности дворянской 
1762- 1796 Правление Екатерины II 
1767- 1768 Общие заседания Уложенной комиссии 
1768- 1774 Русско-турецкая война 
1772,1793, 1795 Разделы Речи Посполитой 
1773-1775 Крестьянская война под предводительством Пугачева 
1775 Областная реформа 
1783 Присоединение Крыма к России 
1785 Жалованные грамоты дворянству и городам 
1787- 1791 Русско-турецкая война 
1788- 1790 Русско-шведская война 
1790 Взятие Измаила Суворовым 
1796-1801 Правление Павла I 
1798 Взятие Корфу Ушаковым 
1799 Итальянский и Швейцарский походы Суворова 
1801-1825 Правление Александра I 
1802 Учреждение министерств 
1803 Указ о «вольных хлебопашцах» 
1806-1812 Русско-турецкая война 
1807 Тильзитский мир 
1808-1809 Русско-шведская война, присоединение Финляндии 
1810 Учреждение Государственного регламента 
1812 Отечественная война. Бородинское сражение. 
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1813- 1814 
1813 
1814- 1815 
1817-1864 
1825 
1825-1855 
1828-1829 
1830-1831 
1832 
1837-1841 
1839-1843 
1842 
1853- 1856 
1854- 1855 
1855- 1881 
1860 
1861 
1863 
1864 
1864-1881 
1870 
1871 
1874 
1877-1878 
1880 
1881-1894 
1886 
1890 
1894-1917 
1897 
1904- 1905 
1905,9 января 
1905- 1907 
1906, 27 апреля — 
8 июля 
1906- 1911 
1907, 
20 февраля -
2 июня 
1907,1 ноября — 
1912,9 июня 
1907 
1914-1918 
1917,18 февраля 
1917.1 марта 
1917.2 марта 
1917, 2 марта 
1917.3 марта 
1918 
1917,1 сентября 
1917, 20 сентября 
1917, 25 сентября 
1917, 25 октября 

Заграничный поход русской армии 
«Битва народов» под Лейпцигом 
Венский конгресс 
Кавказская война 
Восстание декабристов 
Правление Николая I 
Русско-турецкая война 
Восстание в Польши 
Ункяр-Искесельский договор России с Турцией 
Реформа государственных крестьян Киселева 
Финансовая реформа Канкрина 
Указ об «обязанных крестьянах» 
Крымская война 
Оборона Севастополя 
Правление Александра II 
Пекинский договор с Китаем 
Отмена крепостного права 
Восстания в Польше, Литве, Западной Белоруссии 
Земская и Судебная реформы 
Присоединение Средней Азии к России 
Городская реформа 
Учебная реформа 
Введение всеобщей воинской повинности 
Русско-турецкая война 
Учреждение Верховной распорядительной комиссии 
Правление Александра III 
Оформление рабочего законодательства 
Положение о земских учреждениях 
Правление Николая II 
Денежная реформа Витте 
Русско-японская война 
«Кровавое воскресенье» 
Первая российская революция 

Первая Государственная Дума 
Аграрная реформа Столыпина 

Вторая Государственная Дума 

Третья Государственная Дума 
Создание Антанты 
Первая мировая война 
Начало Февральской революции 
Создание Временного правительства 
Отречение Николая II от престола 
Формирование Временного правительства 
Отречение Михаила Александровича 
Конституция РСФСР 
Объявление России республикой 
Образование Предпарламента 
Начало работы III коалиционного Временного правительства 
Октябрьская социалистическая революция 
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1917, 26 октября Арест членов Временного правительства 
1917, 26 октября 11 съезд Советов 
1917, 7 декабря Учреждение Всероссийской Чрезвычайной комиссии 
1918, 5 января Открытие Учредительного собрания 
1918-1922 Гражданская война 
1918, 3 марта Брестский мир 
1921 Подписание Рижского мира с Польшей 
1921-1928 НЭП 
1922, 30 декабря Создание СССР 
1924, 21 января Смерть В.И. Ленина 
1924 Конституция СССР 
1925 XVI съезд партии 
1929-1937 Коллективизация 
1933 Признание СССР со стороны США 
1934 Включение СССР в Лигу Наций 
1936 Конституция СССР 
1938 Столкновение с Японией у озера Хасан 
1939 Столкновение с Японией у реки Халхин-Гол 
1939, 23 августа Подписание пакта Молотова—Риббентропа 
1939,1 сентября Начало 11 мировой войны 
1939, 28 сентября Подписание договора с Германией «О дружбе и границе» 
1939-1940 Советско-финская война 
1939 Исключение СССР из Лиги Наций 
1941, 22 июня Начало ВОВ 
1941,23 июня Образована Ставка Главного командования 
1941,30 июня Учреждение Государственного комитета обороны (ГКО) 
1941, декабрь — 
1942, апрель Битва за Москву 
1942,1 января Присоединение СССР к Декларации Объединенных Наций 
1942, 17 июля Начало Сталинградской битвы 
1942, 
19-20 ноября Начало реализации операции «Уран» 
1943, 10 января Начало операции «Кольцо» 
1943, 5 июля -
23 августа Битва на Курской дуге 
1943, 28 ноября — 
1 декабря Тегеранская конференция 
1944, 
23-24 июня Начало Ясско-Кишиневской операции 
1944 Операция «Багратион» 
1945, 
12-14 января Висло-Одерская операция 
1945, 
4-11 февраля Ялтинская конференция 
1945,16 апреля — 
2 мая Битва за Берлин 
1945, 18 апреля Капитуляция гарнизона Берлина 
1945, 8 мая Подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии 
1945, 17 июля -
2 августа Потсдамская конференция 
1945, 8 августа -
2 сентября Война СССР с Японией 
1945, 2 сентября Окончание Второй мировой войны 
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1949 
1953 
1953, 5 марта 
1955 
1956 
1957 
1957 
1961,12 апреля 
1962 
1964 
1968 
1969 
1975 
1977 
1979-1989 
1982-1984 
1984- 1985 
1985- 1991 
1988 
1989 
1989 
1990 
1991, 
19-22 августа 
1991, 8 декабря 
1991, 25 декабря 
1992 
1993, октябрь 
1993, 12 декабря 
1994-1996 г. 
1998,17 августа 
1999- 2009 
2000- 2008 
2008-2012 

Создание атомной бомбы СССР 
Испытание водородного оружия СССР 
Смерть И.В. Сталина 
Образование организации Варшавского договора 
XX съезд партии, развенчание культа личности И.В. Сталина 
Запуск СССР первого спутника в космос 
Учреждение совнархозов 
Полет Ю.А. Гагарина в космос 
Волнения в Новочеркасске 
Смещение Н.С. Хрущева с должности первого секретаря ЦК КПСС 
Введение советских войск в Чехословакию 
Военное столкновение СССР и Китая 
Хельсинкское соглашение 
Новая Конституция 
Война в Афганистане 
Руководство генерального секретаря ЦК КПСС Ю.В. Андропова 
Руководство генерального секретаря ЦК КПСС К.У Черненко 
Руководство генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева 
XIX партконференция 
Избрание Съезда народных депутатов 
Вывод советских войск из Афганистана 
Избрание М.С. Горбачева президентом СССР 

Создание ГКЧП. Попытка государственного переворота 
Беловежское соглашение, упразднение СССР, создание СНГ 
М.С. Горбачев уходит с поста президента СССР 
Начало рыночных реформ в Российской Федерации 
Политический кризис 
Принятие Конституции Российской Федерации 
I Чеченская война 
экономический кризис в России, дефолт 
II Чеченская кампания 
Первый период президентства В.В. Путина 
Правление Д.А. Медведева 
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