
Подготовка к экзамену 

История России



Славяне в древности

Славяне
от Одера до среднего течения Днепра

Западные Южные Восточные

Рост
численности

Появление
знати

Середина I тысячелетия н.э.
Великое переселение народов
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Расселение IV-VIII вв.

Военная
демократия





Восточные славяне в VI-VIII вв.

Восточные славяне – 
это 12 союзов племен.
Найдите их на карте►

Союзы племен носили 
не кровнородственный, 
а территориально-
политический характер.
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Восточные славяне в VI-VIII вв.
• Основа хозяйства – земледелие
• Низшее звено социальной 

организации – вервь (соседская 
община)

• Народное собрание – вече.
• Основа господствующего слоя – 

дружина (военно-служилая 
знать, подчиняющаяся князю)

• Для содержания своей дружины 
князья собирали дань со 
свободных общинников

Подсечно-огневая
система

Переложная
система

+ скотоводство
+ охота

+ рыболовство
+ бортничество

+ ремесла
+ торговля

Балтийское
море

Черное
мореКонстантинополь

Как назывался
этот торговый путь?







Язычество
Основные боги

Перун – бог грозы и войны 
Велес – бог скота
Даждьбог – бог солнца
Сварог – бог неба и огня
Стрибог – бог ветра 
Род – бог плодородия
Мокошь – богиня женского 
рукоделия Обереги-коньки

Религия, основанная на обожествлении сил природы

Волхвы?
Капище?







Варяжский князь Рюрик вокняжился в Новгороде в 862 г.

Образование
Древнерусского государства

В IX в. были два основных центра 
образования Древнерусского 
государства – Новгород (столица 
словен, кривичей, чуди и веси) и 
Киев (столица полян).
В 882 г. новгородский князь Олег 
захватил Киев и объединил 
восточнославянские земли в 
единое государство.

Рюрик (862-882)

Олег (882-912)
Норманнская теория?



Против норманнской теории
• У восточных славян уже 

существовали органы, являвшиеся 
прообразом государственных 
институтов (князь, дружина, вече).

• Приглашение иноплеменника в 
качестве правителя является 
показателем готовности к 
формированию государства.

• Крупные племенные суперсоюзы у 
восточных славян сложились уже в 
VIII-IX вв. (вокруг Новгорода и Киева).

• Внешние угрозы (Скандинавия, 
Хазария) подталкивали к сплочению.

• Варяги, дав правящую династию, 
быстро слились со славянами.

Предпосылки
возникновения 

государства
Частная 

собственность
Имущественное

неравенство
Родовую общину

сменяет соседская
Необходимость отпора

внешним врагам

Тем не менее варяги сыграли немалую роль
в образовании древнерусского государства



Дань

До 945 г. дань с покоренных 
союзов племен собиралась 
посредством полюдья (с 
ноября по апрель).
В 945 г. после гибели князя 
Игоря (912-945) его вдова, 
княгиня Ольга (945-964) 
ввела уроки (размер дани) и 
установила погосты (места 
сбора дани). К.В. Лебедев.

Полюдье

Полюдье Повоз



• https://us04web.zo
om.us/j/742275283
76?pwd=cHAzWVg
5dk5UOVZFdkdoZ
HlPOVRGQT09





Внешняя политика (IX-X вв.)
Основные направления

Защита от 
набегов 

печенегов
и других кочевых

народов

Походы:
• на Византию (907,
911, 941, 944, 970-971 гг.)

• на Болгарию (967)
• на Хазарию (964-965 гг.)
Русско-византийские
договоры 907,  911 и 
944 гг.















• При Владимире к Древнерусскому государству были 
присоединены западные и юго-западные земли. 

• В конце Х в. в состав государства вошли волыняне, белые 
хорваты.

•  В это же время Полоцкое княжество было включено 
Владимиром в Древнерусское государство.

•  Владимир сумел сделать защиту от печенегов делом всей Руси. 
Он строил оборонительные линии с продуманной системой 
крепостей, валов и сигнальных вышек, набирал войско из 
жителей всех краев Руси. 



Князь Владимир (980-1015)

Принятие 
христианс

тва
(988 г.)

Лествичная
система передачи

власти 
(начала складываться еще

при Святославе, 
оформилась 

при Ярославичах)

Новгород, Полоцк,
Туров, Владимир-

Волынский, Смоленск,
Ростов, Муром,
Тмутаракань,

земля древлян
Усиление

южных
границ

(печенеги)



Значение принятия христианства
• Укрепление единства страны и 

центральной власти
• Изживание сепаратизма 

отдельных земель и сложение 
общерусского самосознания

• Развитие феодальных 
отношений

• Рост международного престижа
• Развитие культуры 

(письменность, иконопись, 
фрески, каменное зодчество, 
школы…)

В. Васнецов
Крещение Владимира

Константинопольский патриарх

Митрополит киевский

Епископы

Церковная
иерархия

Десятин
а

Иларион – первый 
русский (1051)







Расцвет Киевской Руси
(конец Х – середина XII вв.)

• Составление первого сборника законов 
(Русская Правда)

• Межгосударственные династические 
браки

• Разгром печенегов (1037 г.)
• Расцвет культуры (Софийские соборы 

в Киеве и Новгороде, Спасский собор в 
Чернигове, «Золотые ворота» в 
Киеве…)

Ярослав Мудрый
(1019-1054)

Реконструкция 
М.М. Герасимова

В 1054 г. появились половцы



• «Сло́во о полку́ И́гореве»  — известный памятник литературы 
Древней Руси»  — известный памятник литературы Древней 
Руси. В основе сюжета»  — известный памятник литературы 
Древней Руси. В основе сюжета — неудачный поход»  — 
известный памятник литературы Древней Руси. В основе 
сюжета — неудачный поход русских князей»  — известный 
памятник литературы Древней Руси. В основе сюжета — 
неудачный поход русских князей на половцев»  — известный 
памятник литературы Древней Руси. В основе сюжета — 
неудачный поход русских князей на половцев, организованный 
новгород-северским»  — известный памятник литературы 
Древней Руси. В основе сюжета — неудачный поход русских 
князей на половцев, организованный новгород-северским 
князем Игорем Святославичем»  — известный памятник 
литературы Древней Руси. В основе сюжета — неудачный поход 
русских князей на половцев, организованный новгород-
северским князем Игорем Святославичем в 1185 году.

•  
• «Слово» было написано, предположительно, в конце XII века.



Ярослав Мудрый -Великий 
князь киевский 

( 1019( 1019—1054). 





Собо́р Свято́й Софи́и — главный православный храм 
Великого Новгорода — главный православный храм 
Великого Новгорода, созданный в 1045 — главный 

православный храм Великого Новгорода, созданный в 
1045—1050 годах — главный православный храм Великого 
Новгорода, созданный в 1045—1050 годах, кафедральный 
собор — главный православный храм Великого Новгорода, 

созданный в 1045—1050 годах, кафедральный собор 
Новгородской митрополии



Собор представляет собой пятинефныйСобор представляет собой 
пятинефный крестово-купольный храмСобор представляет собой 

пятинефный крестово-купольный храм. Храмы подобного типа строились 
на Руси только в XI векеСобор представляет собой пятинефный крестово-

купольный храм. Храмы подобного типа строились на Руси только в XI 
веке, к ним, помимо новгородской Софии, относятся: Софийский собор в 
КиевеСобор представляет собой пятинефный крестово-купольный храм. 
Храмы подобного типа строились на Руси только в XI веке, к ним, помимо 
новгородской Софии, относятся: Софийский собор в Киеве и Софийский 

собор в ПолоцкеСобор представляет собой пятинефный крестово-
купольный храм. Храмы подобного типа строились на Руси только в XI 

веке, к ним, помимо новгородской Софии, относятся: Софийский собор в 
Киеве и Софийский собор в Полоцке, а также КиевскаяСобор 

представляет собой пятинефный крестово-купольный храм. Храмы 
подобного типа строились на Руси только в XI веке, к ним, помимо 

новгородской Софии, относятся: Софийский собор в Киеве и Софийский 

собор в Полоцке, а также Киевская церковь Ирины и Георгия. 
• Неф, или кора́бль[1] (фр. nef, от 

лат. navis — корабль) — вытянутое 
помещение, часть интерьера 
ограниченное с одной или с обеих 
продольных сторон рядом колонн) — 
вытянутое помещение, часть интерьера 
ограниченное с одной или с обеих 
продольных сторон рядом колонн или 
столбов, отделяющих его от соседних 
нефов[2]. 



Заложен Спасо-Преображенский собор в 1030г. 
Мстиславом, князем черниговским, братом великого 

князя русского Ярослава Мудрого.



Золотые ворота в Киеве,
 построены при Ярославе 

Мудром. (1019-1026гг)



Золотые ворота Киева — один из немногих 
памятников архитектуры, сохранившихся с XI 

века нашей эры. Были построены в годы 
правления Ярослава Мудрого. На сегодняшний 
день сооружение восстановлено и имеет статус 

музея. Входит почти во все экскурсии по 
украинской столице.



Десятинная церковь ( церковь успения пресвятой 
Богородицы) в Киеве — первая каменная церковь 

Киевской Руси, воздвигнутая святым 
равноапостольным Владимиром на месте кончины 

первомучеников Феодора и его сына Иоанна. 



24 июня 2011 года 
Международная комиссия 

ЮНЕСКО24 июня 2011 
года Международная 
комиссия ЮНЕСКО, а 

также ИКОМОС выступили 
против планов 

строительства храма на 
фундаменте Десятинной 

церкви[27][27][28]. 
С 2011 года фундамент 

Десятинной церкви открыт 
для просмотра всех 

желающих. 



Успенский собор во 
Владимире, 1160г., при 
Андрее Боголюбском. 



Успе́нский собо́р во Влади́мире — православный храм — православный 
храм, кафедральный собор — православный храм, кафедральный собор 
Владимирской митрополии — православный храм, кафедральный собор 

Владимирской митрополии Русской православной церкви — 
православный храм, кафедральный собор Владимирской митрополии 
Русской православной церкви. В настоящее также государственный 
музей — православный храм, кафедральный собор Владимирской 

митрополии Русской православной церкви. В настоящее также 
государственный музей, выдающийся памятник белокаменного 

зодчества — православный храм, кафедральный собор Владимирской 
митрополии Русской православной церкви. В настоящее также 

государственный музей, выдающийся памятник белокаменного зодчества 
домонгольской Руси. Исторически, до возвышения Москвы, был главным 
(кафедральным) храмом Владимиро-Суздальской Руси — православный 

храм, кафедральный собор Владимирской митрополии Русской 
православной церкви. В настоящее также государственный музей, 

выдающийся памятник белокаменного зодчества домонгольской Руси. 
Исторически, до возвышения Москвы, был главным (кафедральным) 
храмом Владимиро-Суздальской Руси, в нём венчались на великое 

княжение — православный храм, кафедральный собор Владимирской 
митрополии Русской православной церкви. В настоящее также 

государственный музей, выдающийся памятник белокаменного зодчества 
домонгольской Руси. Исторически, до возвышения Москвы, был главным 
(кафедральным) храмом Владимиро-Суздальской Руси, в нём венчались 

на великое княжение владимирские — православный храм, кафедральный 
собор Владимирской митрополии Русской православной церкви. В 
настоящее также государственный музей, выдающийся памятник 
белокаменного зодчества домонгольской Руси. Исторически, до 

возвышения Москвы, был главным (кафедральным) храмом Владимиро-
Суздальской Руси, в нём венчались на великое княжение владимирские и 

московские князья — православный храм, кафедральный собор 
Владимирской митрополии Русской православной церкви. В настоящее 
также государственный музей, выдающийся памятник белокаменного 

зодчества домонгольской Руси. Исторически, до возвышения Москвы, был 
главным (кафедральным) храмом Владимиро-Суздальской Руси, в нём 

венчались на великое княжение владимирские и московские князья. 
Памятник русского зодчества XII века, послуживший образцом для ряда 

более поздних соборов, в том числе Успенского собора Московского 
Кремля — православный храм, кафедральный собор Владимирской 

митрополии Русской православной церкви. В настоящее также 
государственный музей, выдающийся памятник белокаменного зодчества 
домонгольской Руси. Исторически, до возвышения Москвы, был главным 
(кафедральным) храмом Владимиро-Суздальской Руси, в нём венчались 

на великое княжение владимирские и московские князья. Памятник 
русского зодчества XII века, послуживший образцом для ряда более 

поздних соборов, в том числе Успенского собора Московского Кремля. 
Один из немногих храмов, в котором сохранились подлинные фрески — 
православный храм, кафедральный собор Владимирской митрополии 

Русской православной церкви. В настоящее также государственный музей, 
выдающийся памятник белокаменного зодчества домонгольской Руси. 
Исторически, до возвышения Москвы, был главным (кафедральным) 
храмом Владимиро-Суздальской Руси, в нём венчались на великое 

княжение владимирские и московские князья. Памятник русского 
зодчества XII века, послуживший образцом для ряда более поздних 

соборов, в том числе Успенского собора Московского Кремля. Один из 
немногих храмов, в котором сохранились подлинные фрески Андрея 

Рублёва. 
В 1992 году Успенский собор был включён в список памятников 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 



Церковь Спаса-Нередицы под 
Новгородом

(1198)



Дмитровский собор 
во Владимире, при 

Всеволоде Большое 
Гнездо (1194-1197)



Церковь покрова на Нерли (покров на 
Нерли) — белокаменный храм во 
Владимирской области России, в 

полутора километрах от Боголюбова, 
выдающийся памятник зодчества 

владимиро- суздальской школы. 1165 
год



Русская Правда
Правда Ярослава

.г 1016
ст.1-18

Правда 
Ярославичей

1072 г.
ст.19-41

Устав
Владимира 
Мономаха
ст.53-121

Краткая
Правда

Пространная
Правда

нач. XII в.

Защита имущества жителей Руси, особенно собственности князей

Вира – штраф 
за преступление

Вервь – 
община

Изгои – выгнанные
из общины

Послухи – 
свидетели

Божий суд ?

замена кровной мести

Правда Ярослава и
Ярославичей

ст.1-52







Владимир Мономах (1113-1125)

• Составлена окончательная 
редакция Русской Правды

• Победы над половцами
• Укрепление центральной 

власти

Шапка Мономаха

После смерти Мстислава
Владимировича  (1125-1132)

«раздрася вся русская земля»

1097 г. – Любечский съезд: «Каждо да держит отчину свою»





Социальная структура Киевской Руси

• Знать (феодалы): князья, бояре (дружинники), церковь
• Люди – свободное сельское и городское население
• Смерды – полусвободные общинники, несшие повинности 

в отношении князя (?)
• Рядович – человек, обязанный выполнять работы по 

договору («ряду») со своим господином
• Закуп – человек, работающий в хозяйстве феодала за заем 

(«купу»)
• Холоп – раб
• Челядь – рабы-военнопленные

 владели в о т ч и н а м и



Причины феодальной 
раздробленности

1. Формирование княжеского и боярского 
землевладения (князья стали бороться 
не за Киев, а за расширение 
территории своего княжества).

2. Укрепление власти князей, их 
независимость от Киева.

3. Господство натурального хозяйства, 
способность отдельных княжеств и 
городов обеспечить себя всем 
необходимым.

4. Ослабление Киева из-за половецких 
набегов.

5. Упадок пути «из варяг в греки».
6. Неудобство и сложность лествичной 

системы.

Иванов С.В.
Съезд князей



Крупнейшие княжества

Новгородская земля

Владимиро-Суздальское 
княжество (Залесский край)

Галицко-Волынское 
княжество

сильная княжеская власть, 
интенсивный приток населения

боярская республика, приглашение и
изгнание князей, важнейшая роль торговли

сильные соседи (венгры, поляки, 
половцы), мощная боярская оппозиция



Новгородская боярская 
республика

ВЕЧЕ
важнейшие решения и законы, выборы

должностных лиц, приглашение и изгнание князей

Князь
военный 

предводитель
и третейский судья

ПОСАДНИК
председательствует 
на вече, управляет

городским хозяйством

Тысяцкий
финансовые дела, 

сбор
налогов, разбор 

жалоб
по торговым делам

Епископ
особая казна и

владычный полк,
посредническая роль

с 1148 г. архиепископ

с 1136 г.

не мог посещать вече, 
приобретать вотчины на 

окраинах Новгородской земли

А.М. Васнецов
Новгородский торг

Софийская
сторона
(Кремль)

Торговая
сторона
(торг, вече)Новгородск

ая
земля

п я т и н ы



Владимиро-Суздальское 
княжество

Юрий Долгорукий
(1125-1157)

1147 – основание…
Андрей Боголюбский

(1157-1174)
1157 – из Суздаля во Владимир

Деспотическое правление ⇒ 
убийство

Всеволод Большое Гнездо
(1176-1212)

8 сыновей и 4 дочери
Расцвет Владимиро-Суздальской земли











Галицко-Волынское княжество
Галицкое 
княжество
(с 1140 г.)

Владимиро-
Волынское
княжество

(с конца Х в.)

Роман Мстиславич Волынский
(1199-1205)

Не передавивши пчел, меду не есть!

Галицко-Волынское княжество
(с 1199 г.)

Даниил Романович Галицкий
(1221-1264)

Король с 1254 г.



Значение феодальной 
раздробленности
+

• Рост городов
• Развитие ремесла, 

торговли
• Расцвет и 

разнообразие 
древнерусской 
культуры

– 
• Ослабление 

центральной 
власти

• Междоусобные 
войны

• Упадок военного 
могущества 
Древней Руси



Культура Древней Руси

Устное народное творчество

Загадки Заговоры
Заклинания

Пословицы
Поговорки Сказки

Песни Былины



Культура Древней Руси
Письменность

Рукописи
на пергаменте:

Остромирово
Евангелие 1057 г.,

Изборники Святослава
1073 и 1076 гг.

и др.

Граффити:
надпись о кончине 
Ярослава Мудрого

на стене Софийского
Собора в Киеве

Эпиграфика:
надпись на

Тмутараканском
камне

Берестяные грамоты:
записи, выцарапанные

писалами на кусках
бересты



Остроми́рово Ева́нгелие — древнейшая 
рукописная книга Киевской Руси, написанная в 

середине XI века[1]. Ценнейший памятник 
старославянского языка. Ценнейший памятник 

старославянского языка русского извода. 
Рукопись хранится (с 1806 года) в Российской 

национальной библиотеке 



Культура Древней Руси
ЛИТЕРАТУРА

Проповеди и поучения:
«Слово о законе и

благодати» Илариона
(1049 г.), «Поучение»
Владимира Мономаха

(1117 г.) и др.

Жития святых:
«Сказание о Борисе и 

Глебе», «Житие
Феодосия» Нестора

Героический эпос:
«Слово о полку

Игореве» (после 1187 г.)

Летописи:
«Повесть временных

лет» Нестора
(1113 г.)

Публицистика:
«Слово» и «Моление»

Даниила Заточника
(.нач. XIII в)



Христианские памятники культуры 
Древней Руси

Первое действительно 
крупное литературное 

произведение появляется в 
XI веке – это «Слово о законе 

и благодати» , которое 
написал митрополит 

Илларион, а в 1073 году 
составили первый сборник, 

в котором были собраны 
цитаты, сделал это 

Святослав Ярославич. 



Литература 
развивается, и 

образуется такой жанр 
– житийный. В первую 

очередь стоит 
отметить работы 

летописца Нестора — 
«Житие Феодосия 

Печерского» и 
«Сказание о Борисе и 

Глебе» . 
Первая летопись на 

Руси создается в 
первой половине XII 

века — «Повесть 
временных лет» . 



Затем Владимир Мономах написал 
«Поучение» , которое посвящал своим 

сыновьям



• «Житие Феодосия» — инока, а затем 
игумена Киево-Печерского монастыря 
— написано в 80-х гг. XI в. монахом той 
же обители — Нестором.



• Сказание о Борисе и Глебе — 
памятник древнерусской литературы, 
посвящённый истории убийства 
сыновей князя Владимира 
Крестителя, Бориса и Глеба, позднее 
канонизированных в лике мучеников.

• Сказание написано в середине XI века в 
последние годы княжения Ярослава 
Мудрого.



• «Поуче́ние Влади́мира Монома́ха» (в 
некоторых источниках — «Поучение 
Владимира Всеволодовича», 
«Завещание Владимира Мономаха 
детям», «Поучение детям»[1]) — 
литературный памятник XII века) — 
литературный памятник XII века, 
написанный великим князем) — 
литературный памятник XII века, 
написанный великим князем киевским 
Владимиром Мономахом. Это 
произведение называют первой 
светской проповедью[2]. 



Знаменательной чертой развития духовной
культуры становится строительство храмов

Софийский собор (Киев)
Время создания: 1017—1037 гг.

Храм посвящен Софии  — «Премудрости Божьей». Он относится к 
произведениям византийско-киевского зодчества. Святая 

София — главное культовое сооружение Киевской Руси времен 
Ярослава Мудрого. 



Спасо-Преображенский собор (Чернигов) 
Время создания: около 1036 г.

Мстислав Владимирович заложил в Черниговском 
детинце Спасо-Преображенский собор. Этот 

пятиглавый собор выстроен по византийскому 
образцу, и скорее всего византийскими каменных дел 

мастерами.



Софийский собор (Полоцк) 
Время создания: 1044-1066 гг.

Построен при князе Всеславе Брячиславиче на 
территории Верхнего замка. Кладка восточной 
апсиды древней Софии смешанная: наряду с 

плитняковым кирпичом (плинфой) использован 
бутовый камень. 



Софийский собор (Новгород)
Время создания: 1045—1050 гг.

Построен храм по повелению новгородского князя 
Владимира Ярославича. У собора пять глав. 

Шестой купол над круглой лестницей вносил в 
композицию живописную асимметрию



Успенский собор 
Киево-Печерского 

монастыря
Время создания: 

1073—1078 гг.
Собор был возведен 

византийскими 
зодчими. 

В 1240 году храм был поврежден монголо-
татарскими ордами, в 1482 году — крымскими 

татарами, а в 1718 году здание сильно пострадало 
при огромнейшем монастырском пожаре. В 1941 

году Успенский собор был взорван занимавшими 
Киев немецкими войсками. К 2000 году здание 

отстроили заново в барочных формах XVIII 
столетия.



• По всей видимости, его 
возводила княжеская 
артель. Первоначальные 
формы здания 
восстановлены П. Д. 
Барановским. Церковь - 
образец крестово-
купольной одноглавой 
четырехстолпной 
постройки. Построена из 
кирпичей. 

Петропавловская церковь (Смоленск)
Время создания: 1140—1150 гг.Церковь 

Петра и Павла — самый древний храм из 
сохранившихся в Смоленске. 



Спасо-Преображенский собор (Переславль-Залесский)
Время создания: 1152—1157 гг.

Князь Юрий Долгорукий заложил Спасо-Преображенский 
собор в основанном им городе Переславле-Залесском. 

Верхнюю часть храма достраивал его сын Андрей 
Боголюбский. 

Храм сложен из тщательно обработанных белокаменных 
квадров. Отличительной чертой Спасского храма 

является минимальное применение декора.



 Из разных стран Западной Европы для росписи 
храма были приглашены мастера различных 

отраслей искусства. В 1185 году храм 
пострадал при сильнейшем и разрушительном 

пожаре. В 1189 году он был освящен заново

Успенский собор 
(Владимир)

Время создания: 
1158-1160

Собор заложен князем 
Андреем Боголюбским. 

Его золотые купола 
были видны издали на 

лесных дорогах, 
ведущих к стольному 

граду. 



Золотые ворота (Владимир)
Время создания: 1164 г.

• Первоначальная высота проездной арки достигала 15 м; в 
настоящее время уровень земли почти на 1,5 м выше 

первоначального. Ширина арки измеряется 20 греческими 
футами (около 5 м), что наводит на предположение о том, 

что памятник возводили строители из Византии.



Георгиевская церковь (Старая Ладога)
Время создания: 1165 г.

Церковь Георгия, возможно, была построена в 
честь победы в 1164 году ладожан и 

новгородской дружины над шведами князем 
Святославом или посадником Захарием



Культура Древней Руси
ЗОДЧЕСТВО

Десятинная церковь в Киеве
989-996 гг.

Софийский собор в Киеве
1037-1041 гг.

Софийский собор
в Новгороде
1045-150 гг.

Софийский собор
в Киеве сейчас



Культура Древней Руси
ЗОДЧЕСТВО

Успенский собор
во Владимире

1158-1160

Церковь Покрова
на Нерли

1165 г.

Дмитриевский собор
во Владимире
1194-1197 гг.

Золотые ворота
во Владимире
1158-1164 гг.



Культура Древней Руси
изобразительное искусство

Мозаика Фреска

Икона Миниатюра



Образование монгольской 
державы

Темучин

Чингисхан (1206-1227)

Курултай
1206 г.

Завоевал
Северный Китай (1215)
Среднюю Азию (1221)

Кавказ (1223)

Законы Ясы
• Жесткая дисциплина
• Десятичная система комплектования, 
коллективная ответственность

• Низкие выносливые лошади (по 3 на воина),
конное войско, отличная разведка

• Полководец не должен ввязываться в бой
лично

Битва на Калке
31 мая 1223 г.





• Би́тва на реке́ Ка́лке — сражение — сражение между 
объединённым русско — сражение между объединённым 
русско-половецким — сражение между объединённым русско-
половецким войском и монгольским — сражение между 
объединённым русско-половецким войском и монгольским 
корпусом, действовавшим в рамках похода Джэбэ и Субэдэя — 
сражение между объединённым русско-половецким войском и 
монгольским корпусом, действовавшим в рамках похода Джэбэ 
и Субэдэя 1221 — сражение между объединённым русско-
половецким войском и монгольским корпусом, действовавшим в 
рамках похода Джэбэ и Субэдэя 1221—1224 годов.

•  Сражение происходило на реке Калке Сражение происходило 
на реке Калке, на территории современной Донецкой области 
Сражение происходило на реке Калке, на территории 
современной Донецкой области. Сначала были разбиты 
половцы и основные русские силы, а через 3 дня 31 мая 
Сражение происходило на реке Калке, на территории 
современной Донецкой области. Сначала были разбиты 
половцы и основные русские силы, а через 3 дня 31 мая 1223 
года сражение закончилось полной победой монголов. 

• В бою погибло не менее девяти князей и много родовитых бояр 
и простых воинов из Киевского, Галицко-Волынского, 
Черниговского, Смоленского и других русских княжеств



Нашествие Батыя на Русь

• Декабрь 1237 г. – падение Рязани
• Начало 1238 г. – опустошение 

Владимиро-Суздальской земли
• Весна 1238 г. – отступление
• Весна 1239 г. – разорение Переяславля
• Осень-зима 1240 г. – поход на Южную 

Русь, падение Киева (6 декабря 1240)
• Весна 1241 г. – захват Галицко-

Волынского княжества

4 марта 1238 г.
битва на р.

Сити

Козельск
49 дней

В 1241-1242 гг. монголо-татары опустошили Польшу, Чехию и Венгрию



Последствия нашествия

• Разрушены 49 из 74 городов (29 – исчезли 
навсегда или превратились в села)

• Резкое сокращение населения
• Упадок земледелия, ремесла, культуры
• Усиление феодальной раздробленности
• На смену дружинникам пришли выходцы из 

простонародья (холопы) ⇒ усиление 
деспотизма



Ордынское иго

• Русь была лишена независимости
• Князья могли править, лишь получив 

ярлык на княжение
• Ханы поощряли межкняжеские усобицы
• Огромная дань Орде
• Воинская повинность
• «Живой товар»

Золотая Орда основана ханом Батыем в 1242 г.

Система взаимоотношений между Русью и Ордой

Дань собирали ханские наместники – баскаки

Но! Ханы не покушались на позиции православной 
церкви

Число?
Выход?



Р У С Ь

Борьба против западной 
агрессии в XIII веке

Шведы

Немцы

Тевтонский
орден

(с 1198 г.)

Орден
меченосцев
(с 1202 г.)

Новгород

Владимир

Псков
Ливонский

орден
(с 1237 г.)

Невская битва
15 июля 1240 г.

Ледовое побоище
5 апреля 1242 г.

Александр Ярославич Невский:
«Кто с мечом…»



Значение побед
Александра Невского (1236-1252+)
• Приостановлен «дранг нах 

остен» («натиск на 
восток»)

• Сохранена православная 
вера

• Моральное значение 
(после нашествия Батыя)

• Рост авторитета и влияния 
Александра Невского

П.Д. Корин
Александр Невский









• В российской истории общепризнанным 
фактом считается, что в сражении на 
Чудском озере Ледовом 
побоище тевтонские рыцари 
построились «свиньей», или «острой 
колонной», и попытались разбить полки 
Александра Невского, но потерпели 
поражение. 



• В результате битвы на Чудском озере 
был заключён договор между немцами 
и Новгородом, в соответствии с 
которым крестоносцы покинули все 
захваченные ими русские земли. 
Ледовое побоище является важной 
датой. Немцы не прекратили свои 
походы на Русь, но они уже не могли 
нанести существенного удара по 
северным землям



• «Старшая Ливонская рифмованная 
хроника» говорит о том, что в битве на 
каждого немца приходилось 60 русских 
(что признаётся преувеличением), и о 
потере в битве 20 рыцарей убитыми и 6 
пленными[12]. 



Александр Невский и Орда
1246 г.

Александр Ярославич – князь
новгородский и киевский

Андрей Ярославич – князь
Владимиро-суздальский

ярлык

Даниил Галицкий
(1221-1264)

борьба с Ордой

Неврюева
рать

1252 г.Покорность Орде, т.к.:
• недостаточно сил
• угроза католизации с Запада
• позиция православной церкви

• расправа с восставшим
Новгородом в 1257 и 1259 гг.

• поездки к хану в Орду
(1249-1250, 1262-1263 гг.)

Великий князь владимирский в 1252-1263 гг.















Кулико́вская би́тва (Мамаево или Донское побоище) — крупное 
сражение) — крупное сражение между объединённым русским) — 

крупное сражение между объединённым русским войском во главе с 
московским) — крупное сражение между объединённым русским 

войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским) — 
крупное сражение между объединённым русским войском во главе с 
московским великим князем Дмитрием Донским и войском темника 

беклярбека) — крупное сражение между объединённым русским 
войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и 

войском темника беклярбека части Золотой Орды) — крупное 
сражение между объединённым русским войском во главе с 

московским великим князем Дмитрием Донским и войском темника 
беклярбека части Золотой Орды Мамая) — крупное сражение между 

объединённым русским войском во главе с московским великим 
князем Дмитрием Донским и войском темника беклярбека части 

Золотой Орды Мамая, состоявшееся 8 сентября 1380 года) — крупное 
сражение между объединённым русским войском во главе с 

московским великим князем Дмитрием Донским и войском темника 
беклярбека части Золотой Орды Мамая, состоявшееся 8 сентября 
1380 года в районе к югу от впадения реки Непрядва) — крупное 

сражение между объединённым русским войском во главе с 
московским великим князем Дмитрием Донским и войском темника 
беклярбека части Золотой Орды Мамая, состоявшееся 8 сентября 

1380 года в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон) — крупное 
сражение между объединённым русским войском во главе с 

московским великим князем Дмитрием Донским и войском темника 
беклярбека части Золотой Орды Мамая, состоявшееся 8 сентября 

1380 года в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон, на 
Куликовом поле) — крупное сражение между объединённым русским 
войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и 

войском темника беклярбека части Золотой Орды Мамая, 
состоявшееся 8 сентября 1380 года в районе к югу от впадения реки 
Непрядва в Дон, на Куликовом поле (юго-восток Тульской области).

 Решающая победа русских войск в Куликовской 
битве стала важным шагом на пути к 

восстановлению единства РусиРешающая 
победа русских войск в Куликовской битве стала 

важным шагом на пути к восстановлению 
единства Руси и будущему свержению 

золотоордынского ига, которое в эпоху, 
последовавшую за Куликовской битвой, 

существенно изменило свой характер в сторону 
большей самостоятельности великих 

московских князей. 















• Кулико́вская би́тва (Мамаево или Донское 
побоище) — крупное сражение) — крупное сражение 
между объединённым русским) — крупное сражение 
между объединённым русским войском во главе с 
московским) — крупное сражение между 
объединённым русским войском во главе с 
московским великим князем Дмитрием Донским) — 
крупное сражение между объединённым русским 
войском во главе с московским великим князем 
Дмитрием Донским и войском темника беклярбека) — 
крупное сражение между объединённым русским 
войском во главе с московским великим князем 
Дмитрием Донским и войском темника беклярбека 
части Золотой Орды) — крупное сражение между 
объединённым русским войском во главе с 
московским великим князем Дмитрием Донским и 
войском темника беклярбека части Золотой Орды 
Мамая) — крупное сражение между объединённым 
русским войском во главе с московским великим 
князем Дмитрием Донским и войском темника 
беклярбека части Золотой Орды Мамая, 
состоявшееся 8 сентября 1380 года) — крупное 
сражение между объединённым русским войском во 
главе с московским великим князем Дмитрием 
Донским и войском темника беклярбека части 
Золотой Орды Мамая, состоявшееся 8 сентября 1380 
года в районе к югу от впадения реки Непрядва) — 
крупное сражение между объединённым русским 
войском во главе с московским великим князем 
Дмитрием Донским и войском темника беклярбека 
части Золотой Орды Мамая, состоявшееся 8 
сентября 1380 года в районе к югу от впадения реки 
Непрядва в Дон) — крупное сражение между 
объединённым русским войском во главе с 
московским великим князем Дмитрием Донским и 
войском темника беклярбека части Золотой Орды 
Мамая, состоявшееся 8 сентября 1380 года в районе 
к югу от впадения реки Непрядва в Дон, на 
Куликовом поле) — крупное сражение между 
объединённым русским войском во главе с 
московским великим князем Дмитрием Донским и 
войском темника беклярбека части Золотой Орды 
Мамая, состоявшееся 8 сентября 1380 года в районе 
к югу от впадения реки Непрядва в Дон, на 
Куликовом поле (юго-восток Тульской области) — 
крупное сражение между объединённым русским 
войском во главе с московским великим князем 
Дмитрием Донским и войском темника беклярбека 
части Золотой Орды Мамая, состоявшееся 8 
сентября 1380 года в районе к югу от впадения реки 
Непрядва в Дон, на Куликовом поле (юго-восток 
Тульской области). Решающая победа русских войск 
в Куликовской битве стала важным шагом на пути к 
восстановлению единства Руси) — крупное сражение 
между объединённым русским войском во главе с 
московским великим князем Дмитрием Донским и 
войском темника беклярбека части Золотой Орды 
Мамая, состоявшееся 8 сентября 1380 года в районе 
к югу от впадения реки Непрядва в Дон, на 
Куликовом поле (юго-восток Тульской области). 
Решающая победа русских войск в Куликовской битве 
стала важным шагом на пути к восстановлению 
единства Руси и будущему свержению 
золотоордынского ига, которое в эпоху, 
последовавшую за Куликовской битвой, существенно 
изменило свой характер в сторону большей 
самостоятельности великих московских князей. 



• Стоя́ние на реке́ Угре́ — военные 
действия в 1480 году — военные 
действия в 1480 году между ханом 
Большой Орды — военные действия в 
1480 году между ханом Большой Орды 
Ахматом — военные действия в 1480 
году между ханом Большой Орды 
Ахматом и великим князем московским 
Иваном III — военные действия в 1480 
году между ханом Большой Орды 
Ахматом и великим князем московским 
Иваном III. Положило конец монголо-
татарскому игу — военные действия в 
1480 году между ханом Большой Орды 
Ахматом и великим князем московским 
Иваном III. Положило конец монголо-
татарскому игу на севере и северо-
востоке Руси, где оно держалось 
дольше всего и где шёл процесс 
становления единого Русского 
государства, которое стало полностью 
независимым



Причины образования единого 
русского государства

• Восстановление и дальнейшее развитие 
экономики с конца XIII в.

• Необходимость расширения торговых связей 
между областями

• Единое национальное самосознание, единый 
язык и православная вера, общие правовые 
нормы и культура

• Необходимость освобождения от ига
• Усиление роли князей, изменение характера 

дружины (слуги, а не сотоварищи), развитие 
помещичьего (дворянского) землевладения



Причины возвышения Москвы
• центр формирования 

древнерусской народности
• удаленность от опасных 

окраин
• значимые торговые пути
• земли, пригодные для 

земледелия
• развитое феодальное 

землевладение (дворяне – 
опора князя)

• мудрость и 
дальновидность 
московских князей

• отсутствие распрей 
в московской 
княжеской семье

• княжество не 
дробилось, а 
передавалось 
единственному 
наследнику

Объективные Субъективные



• В 1263В 1263 г. по завещанию Александра 
НевскогоВ 1263 г. по завещанию Александра 
Невского (Великого князя Владимирского в 
1252—1263 гг.) Москва была передана в 
удел его младшему сыну — Даниилу 
Александровичу.



Начало московской династии
Даниил Александрович – Сын 

Александра Невского
(1278-1303)

Коломна
1301 г.

Переяславское
княжество

1302 г.

Юрий Данилович
(1303-1325)

Борьба
 с тверскими князьями

Михаилом Ярославичем
Дмитрием Михайловичем

Можайск
1304 г.

Подолгу жил в Орде

Стал зятем хана Узбека

Получил ярлык
на великое княжение



Иван Данилович Калита – 
младший брат Юрия Даниловича

(1325-1340)

А.М. Васнецов
Московский Кремль
при Иване Калите

В 1327 г. 
подавил

антиордынское
восстание

в Твери 

В 1328 г. получил ярлык
на великое княжение и

право собирать дань вместо баскаков

В 1326 г. свою резиденцию 
перенес

в Москву митрополит Петр

Присоединены
территории

русского Севера

Симеон Гордый (1340-1353)
Иван Красный (1353-1359)
продолжали политику отца



Дмитрий Иванович Донской 
(1359-1389): начало

1359-1362 гг. – борьба
за великое княжение с
нижегородским князем

Дмитрием Константиновичем

В 1359 г. Дмитрию было 9 лет
Митрополит Алексий – воспитатель и фактический правитель

1367-1368 гг. – строительство
белокаменного Кремля

1362 г. – ярлык
на великое княжение
1366 г. – женитьба на
Евдокии Дмитриевне

1368-1375 гг. – война 
с Литвой (Ольгерд) и

Тверью (Михаил Александрович)

1368, 1370, 1372 гг. – все атаки 
были отбиты

1375 г. – Дмитрий Иванович
покорил Тверь

Главная задача – освободиться от ордынского ига!

Присоединены:
Белоозеро, Владимир, Дмитров,

Стародуб, Углич, Кострома



До Куликова поля
Зима 1377 г. – Дмитрий Боброк-Волынский

совершил поход на Волжскую Булгарию
и победил

Лето 1377 г. – ордынский царевич Араб-шах
разгромил московско-нижегородское войско

на реке Пьяне

1378 г. – Дмитрий Иванович разгромил
войско мурзы Бегича на р. Воже



Кулико́вская би́тва (Мамаево или Донское побоище) — крупное 
сражение) — крупное сражение между объединённым русским) — 

крупное сражение между объединённым русским войском во главе с 
московским) — крупное сражение между объединённым русским 

войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским) — 
крупное сражение между объединённым русским войском во главе с 
московским великим князем Дмитрием Донским и войском темника 

беклярбека) — крупное сражение между объединённым русским 
войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и 

войском темника беклярбека части Золотой Орды) — крупное 
сражение между объединённым русским войском во главе с 

московским великим князем Дмитрием Донским и войском темника 
беклярбека части Золотой Орды Мамая) — крупное сражение между 

объединённым русским войском во главе с московским великим 
князем Дмитрием Донским и войском темника беклярбека части 

Золотой Орды Мамая, состоявшееся 8 сентября 1380 года в районе 

к югу от впадения реки Непрядвак югу от впадения реки Непрядва в 
Донк югу от впадения реки Непрядва в Дон, на Куликовом полек югу от 

впадения реки Непрядва в Дон, на Куликовом поле (юго-восток 
Тульской области). 

Решающая победа русских войск в Куликовской битве стала важным 
шагом на пути к восстановлению единства РусиРешающая победа 
русских войск в Куликовской битве стала важным шагом на пути к 

восстановлению единства Руси и будущему свержению 
золотоордынского ига, которое в эпоху, последовавшую за 

Куликовской битвой, существенно изменило свой характер в сторону 
большей самостоятельности великих московских князей. 



Подготовка к сражению
• Заключил союз с 

литовским великим 
князем Ягайло и 
рязанским князем 
Олегом Ивановичем

• Нанял генуэзскую 
пехоту

• Собрал огромное 
войско (до 100 тыс. 
чел.)

• Собрал ратников по 
всей Руси (кроме 
Рязани, Суздаля, Твери, 
Смоленска, Новгорода)

• Довел численность 
войска до 70 тыс. чел.

• Получил благословение 
Сергия Радонежского в 
Троица-Сергиеве 
монастыре

темник Мамай Дмитрий Иванович



Куликовская битва
8 сентября 1380 г.

А.Бубнов
Утро на Куликовом поле



Значение Куликовской битвы

• Ослабление (но не отмена!!!) 
ордынского ига.

• Доказана возможность победы над 
монголо-татарами.

• Мощный национальный подъем.

• Признание роли Москвы как 
объединительницы Руси.

В 1382 г. хан Тохтамыш взял Москву и заставил возобновить выплату дани



Василий I Дмитриевич
(1389-1425)

Стал великим князем по завещанию отца, 
не спрашивая разрешения Орды!

1395 г. – отразил нападение
Тимура (Тамерлана) на Русь
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Присоединил Нижний
Новгород, Муром, Вологду,
Устюг, Торжок, Волоколамск,
но отдал Смоленск Литве

Василий I был женат на дочери литовского
великого князя Витовта Софье…



Феодальная война 1433-1453 гг.

Василий II Васильевич Темный
(1425-1462)

Юрий Дмитриевич Галицкий
Василий Косой

Дмитрий Шемяка
Дмитрий Красный

×

Причина – вопрос о престолонаследии:
По завещанию Дмитрия Донского, Московское княжество

после смерти Василия I должно было перейти Юрию.
Но ко времени составления завещания у Василия I не было детей.

Повод – скандал:
8 февраля 1433 г. на свадьбе Василия II

Софья Витовтовна (мать Василия II) сорвала драгоценный пояс,
принадлежавший ранее Дмитрию Донскому, с Василия Косого.

Сын Василия I и внук 
Дмитрия Донского

Сын Дмитрия Донского 
и

брат Василия I

Основные события:
1434 г. – Юрий Дмитриевич объявил себя великим князем и умер

1434 г. – Василий Косой объявил себя великим князем
1436 г. – Василий Косой был ослеплен и посажен в темницу

1445 г. – Василий II был взят плен ханом Улу-Мухаммедом и отпущен  за огромный выкуп
1446 г. – Василий II был ослеплен Дмитрием Шемякой

1453 г. – Дмитрий Шемяка умер, война закончилась



Последствия феодальной войны

• Разорение страны, гибель людей, 
сожжение городов и деревень

• Усиление роли ордынских ханов, 
отсрочка свержения ордынского ига

• Укрепление великокняжеской власти 
Василия II



Василий II Темный
после своей победы

1456 г. – поход на Новгород.
Присоединение к Москве Вологды, Волоколамска

и других новгородских территорий

1448 г. – Русская православная 
церковь

стала автокефальной 
(независимой).

Митрополитом Московским и всея 
Руси

был избран Иона

1448 г. – своим соправителем назначил сына Ивана
(будущий Иван III Великий (1462-1505))

Ликвидация удельных княжеств
(Дмитровского, Галицкого, Можайского,

Серпуховско-Боровского и др.)



Иван III Васильевич (1462-1505) 

Присоединение:
Ярославль (1463)

Ростов (1474)
Новгород (1478)

Тверь (1485)
Вятка (1489)

Свержение ига:
1476 г. – прекращение

выплаты дани («выхода»)
1480 г. – стояние на реке Угре

+ 1487 г. – подчинение
Казанского ханства

1471 г. –  битва на реке Шелони
1478 г. – осада и взятие Новгорода

1485 г. – 
государь всея Руси

Судебник 1497 г.
Смертная казнь за основные государственные преступления

Право Юрьева дня (две недели до и после 26 ноября)

+ Выплата «пожилого»





Совет знати при 
великом князе

Орган, ведавший 
государевыми 

(дворцовыми) землями

Орган, ведавший 
государственной 

печатью, финансами и 
внешней политикой

Местное
управление

Уезды

Волости Станы

Наместники

Волостели

Кормлени
е



Социально-экономическое 
развитие при Иване III

• Трехполье вместо двуполья.
• Наряду с вотчиной (наследственное 

землевладение) поместное (частично 
наследственное) землевладение.

• Увеличение доли крестьян, живущих на 
частновладельческих (помещичьих, «белых») 
землях, свободных от государственных 
налогов, за счет раздачи государственных 
(«черных») земель.

• Рост городов, развитие ремесла и торговли.
• Складывание основных сословий.

Бояре
Дворяне

Духовенство
Посадские люди

Крестьяне

Поместье нельзя было 
1продавать, 2отдавать в 
монастыри, 3передавать 
по наследству сыновьям, 

имевшим поместья, 
4замужним дочерям





Начало правления Ивана IV 
Васильевича Грозного (1533-1584)

Регентство
Елены Глинской (1533-1538)
Уничтожение конкурентов

(удельных князей Юрия
Дмитровского и Андрея

Старицкого, а также
Михаила Глинского

(дяди Елены)
Губная реформа:

Судебные дела в руках
выборных губных старост

(«обыск» и наказание
виновных)

Губная изба
2 губные старосты (дворяне)

губные целовальники
(«лучшие» крестьяне)

дьяки и подьячие

Денежная реформа 1535 г.:
Единая монетная система

Появились копейки

1538-1547 гг. – период
боярского правления

(Шуйские, Бельские,
Глинские)

16 января
Венчание на царство

Март
Женитьба на Анастасии

Романовне Юрьевой-
Захарьиной

Июнь
Пожар и бунт в Москве

Осознание необходимости
реформ



Избранная Рада (1547-1560)

• Алексей Адашев – неродовитый 
костромской дворянин

• Митрополит Макарий – наставник царя
• Сильвестр – протопоп Благовещенского 

собора, царский духовник
• Представители знати: Андрей Курбский, 

Воротынские, Одоевские, 
Шереметьевы, Шуйские



Реформы Избранной Рады
1549 г. – первый
Земский собор

(орган сословного
представительства,

обеспечивающий
связь центра и 

мест)

Судебник 1550 г.
Ограничение власти 

наместников и
волостелей, усиление

контроля царской
администрации, единый

размер судебных пошлин

Военная реформа 1550 г.
Помимо конного

поместного ополчения
(«служилые по отечеству»)

постоянное войско –
стрельцы и пушкари

(«служилые по прибору»)

Стоглавый собор 1551 г.
Унификация церковных

обрядов, признание всех
местных святых 
общерусскими,

жесткий иконописный канон,
запрет ростовщичества

священников

Продолжение губной реформы
(1555-1556 гг.)

Отмена кормлений, вся власть в уездах
перешла к губным и земским старостам, а в

городах – к излюбленным головам

Земская изба
земский староста

(из «лучших» черносошных
крестьян или посадских людей)

земские судьи
земские дьячки
целовальники

сотские, пятидесятские, десятские

Формирование приказной системы
приказ-поручение превращался в приказ-учреждение

Посольский приказ Челобитенный приказ Поместный приказ
Разбойный приказ Стрелецкий приказ Ямской приказ

и т. д.



Введение опричнины
3 декабря 1564 г.

Москва

Александровская слобода

Грамота
боярам

(обличение)

Февраль 1565 г. – Земский собор
Учреждение опричнины (личный особый удел 

царя со своим управлением)
Земщина – формально управляемая Боярской 

думой часть страны
Право царя казнить и миловать по своему 

усмотрению
Привилегированное положение опричнины 

перед земщиной

Грамота
простым

людям
(ободрение

)

Д
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Цель – усиление самодержавной власти;
неразвитость центрального аппарата

компенсируется жестокостью



Опричный террор (1565-1572)
• Выселение более 100 княжеских 

семей в Казань с конфискацией 
земель.

• Конфискация земель в опричных 
уездах у феодалов, не принятых 
в опричнину.

• Подавление малейшего протеста 
(смещение и убийство 
митрополита Филиппа (Колычева) 
в 1569 г.).

• Новгородский погром 1570 г.
• Массовые казни в 1568 и 1570 гг.



Восточное направление внешней 
политики Ивана Грозного

Казанское ханство (с 1437 г.)
Казань

МОСКВА
1547-48, 1549-50, 1552 гг.

Взята 
2 октября 1552 г.

Татары, марийцы, чуваши, 
мордва, удмурты, башкиры

Астраханское ханство (с 1502 г.)

Астрахань

Взята 
2 июня 1554 г. 

и в 1556 г.

Крымское ханство (с 1443 г.)
Бахчисарай

Засечные черты



Ливонская война (1558-1583 гг.)
Причины:

• Выход к Балтийскому морю
• Недружественная политика Ливонского ордена

Повод:
• Орден отказался платить дань за Юрьев (Дерпт)

I этап (1558-1561). Взятие Нарвы, Юрьева,
Феллина, пленение магистра Фюрстенберга,

распад и ликвидация Ливонского ордена.
II этап (1561-1577). Вступление в войну
Речи Посполитой (с 1569 г.) и Швеции.

Взятие Полоцка (1563). Поражение на р.Уле
и под Оршей (1564). Взятие Вейсенштайна 

(1575) и Вендена (1577).
III этап (1578-1582). Поход Стефана 

Батория,
Падение Полоцка, Великих Лук. Героическая
оборона Пскова (1581-1582, 5 мес.). Шведы

захватили Нарву, Ивангород, Копорье.
1582 г. – Ям-Запольское перемирие с Речью Посполитой (отказ Русского

государства от Ливонии за возврат утраченных русских крепостей).
1583 г. – Плюсское перемирие со Швецией (отказ от Эстляндии, уступка

Шведам Нарвы, Копорья, Ивангорода, Корелы).
Причины поражения: неверная оценка расстановки сил в Прибалтике,

ослабление государства в результате внутренней политики Ивана IV.



Начало завоевания Сибири

Сибирское ханство (с 1420-х гг.)

Кашлык

Земли
Строгано

вых

Хан Кучум
(1563-1598)

с 1572 г.

Ермак
(1581-1585)

Взят в 1582г.

Χ
6 августа 

1585 г.

Окончательно было 
разгромлено в конце XVI в.





• Государь, великий князь московский и 
всея Руси с 1533 года, первый 
венчаный царь всея Руси.



Борис Федорович Годунов
Фактическое правление в 1584-1598 г.

1591 г.
Гибель царевича Дмитрия в Угличе

1589 г. – учреждение патриаршества
(Иов)

1590-1595 гг.
русско-шведская война

Тявзинский мир 1595 г. 

Россия
вернула

Ивангород, Ям,
Копорье, Корелу

1597 г. – указ об «урочных летах»
(5-летний срок сыска беглых крестьян)

Выдвинулся в период опричнины, брат жены Федора Ивановича



Борис Годунов (1598-1605)

Борис Годунов и
сын его Федор

В 1598 г. Земский собор избрал царем Бориса Годунова 

Голод 1601-1603 гг.

• Сотни тысяч людей погибли

• Тысячи крестьян бежали на юг

• Начались восстания
(восстание Хлопка в 1603 г.)

• Обострились социальные противоречия

• Усилился экономический и социальный
кризис

Началась
гражданская война

(Смута)



Лжедмитрий I
(Григорий Отрепьев)

Марина Мнишек,
дочь

сандомирского
воеводы

Октябрь
1604 г.

В апреле 1605 г.
умер Борис Годунов

Июнь 1605 г.

Поляки не были довольны тем, что
не передал обещанные земли и

не обратил русских в католичество
Православное духовенство опасалось

царя, пренебрегающего
религией и обычаями

Служилые люди были обижены 
близостью

к царю поляков
Жители Москвы страдали от 

«загостившихся» поляков
Крестьяне и казаки обманулись в своих
ожиданиях на улучшения их положения

Свадьба
8 мая 1606 г.

Убит в результате заговора 17 мая 1606 г.



Лжедмитрий I
(Григорий Отрепьев)

Марина Мнишек,
дочь

сандомирского
воеводы

Октябрь
1604 г.

В апреле 1605 г.
умер Борис Годунов

Июнь 1605 г.

Поляки не были довольны тем, что
не передал обещанные земли и

не обратил русских в католичество
Православное духовенство опасалось

царя, пренебрегающего
религией и обычаями

Служилые люди были обижены 
близостью

к царю поляков
Жители Москвы страдали от 

«загостившихся» поляков
Крестьяне и казаки обманулись в своих
ожиданиях на улучшения их положения

Свадьба
8 мая 1606 г.

Убит в результате заговора 17 мая 1606 г.



Василий Шуйский (1606-1610) и 
Иван Болотников

«Выкрикнут» 19 мая 1606 
г.

на Красной площади

Крестоцеловальная запись
Правление вместе с Боярской думой
Не налагать опал и не казнить без 

суда 

Обещания не выполнял

Иван Болотников
бывший боевой холоп,

объявил себя 
воеводой 

царя Дмитрия

холопы
крестьяне

казаки
дворяне

Дворяне во главе с Пашковым и 
Ляпуновым перешли к царю.

2 декабря 1606 г. болотникоцы 
были разгромлены 

5 месяцев 
обороны

Царские войска затопили город.
10 октября 1607 г. восставшие 

сдались. Болотникова ослепили,а 
затем утопили



Василий Шуйский и 
Лжедмитрий II

Весна
1607 г.

с.Тушино

М.В. Скопин-Шуйский +шведы (Делагарди)

12 марта 1610 г. самозванец был разбит.
Лжедмитрий II бежал в Калугу, где был убит 
своими же охранниками 11 декабря 1610 г.

Смоленск

В сентябре 1609 
г. под предлогом 

заключения 
русско-шведского 

союза Польша 
начала войну 
против России

19 июля 1610 г.
Василий 
Шуйский

был свергнут
с престола и

выдан полякам

18 месяцев!



Семибоярщина (1610-1612)
7 бояр во главе с Ф.И. Мстиславским

Заключили договор о призвании на русский престол
польского королевича Владислава под условием

принятия им православия

В ночь на 21 сентября 1610 г. тайно впустили 
в Москву и в Кремль польские войска

Польский король Сигизмунд III 
затягивал переговоры, намереваясь
захватить Московское государство и
присоединить его к своим владениям

Швеция, узнав о русско-польском союзе, оккупировала
северо-западные земли (Новгород)

Смута получила характер национальной войны,
в которой русские стремились освободиться от гнета интервентов



Первое (рязанское)
ополчение 1611 г.

Создано в феврале-марте 1611 г.

Руководители:
Рязанский воевода Прокопий Ляпунов

Князь Дмитрий Трубецкой
Атаман Иван Заруцкий

В апреле 1611 г. 
заняли Белый город

22 июля 1611 г. казаки убили Ляпунова.
Ополчение распалось. Под столицей 

остались лишь казачьи отряды.

Тем временем
в июне 1611 г. поляки

заняли Смоленск



Второе (нижегородское)
ополчение 1612 г.

Создано в конце 1611 – начале 1612 гг.

Руководители:
Земский староста Кузьма Минин

Князь Дмитрий Пожарский

В августе 1612 г. 
разгромили войска
гетмана Ходкевича 

26 октября 1612 г. 
сдался польский 
гарнизон Кремля

В ноябре 1612 г. было объявлено
о созыве Земского собора для избрания царя



Окончание Смуты
В феврале 1613 г. Земский собор избрал

русским царем Михаила Федоровича Романова

1617 г. – Столбовский мир со 
Швецией.

Швеция получили Ивангород,
Копорье, Ям, Орешек, Корелу.

Россия утратила выход
в Балтийское море.

1618 г. – Деулинское перемирие
с Польшей сроком на 14,5 лет.
Польша получила смоленские и 

черниговские земли.
В Москву вернулся отец Михаила
Федоровича патриарх Филарет,

ставший соправителем.



Последствия Смуты

• Россия сумела отстоять свою 
независимость.

• Царская власть стала неограниченной.
• Общество желало спокойствия и 

порядка более свободы личности.
• Страна оказалась в тяжелом 

экономическом состоянии.



Социальная структура в XVII в.: 
феодалы

Служилые люди по отечеству

Бояре Дворяне (дети боярские)
Князья из потомков

Рюриковичей и 
Гедиминовичей, ордынская

и «волошская» знать,
московские бояре,

бояре присоединенных
к Москве княжеств

Прежде слуги
княжеские и боярских

дворов
Думные дворяне

Московские дворяне
Городовые дворяне

Служилые люди по прибору (т.е. по набору)

Вотчины Поместья

Стрельцы, пушкари, затинщики, казенные кузнецы,
воротники, служилые казаки

Дачи
+ участок земли

+ мелкая торговля
и ремесла



Социальная структура в XVII в.: 
крестьяне и горожане

Крестьяне

Владельческие – вотчинные, помещичьи,
монастырские, патриаршие, архиепископские

Дворцовые, черносошные и ясачные
(государственные)

Городское
население

Купцы – гости, члены гостиной и суконной сотен

Посадские люди (ремесленники, мелкие торговцы и др.)
Черные и белые слободы до 1649 г. 

Холоп
ы



Политический строй
Сословно-представительная

монархия

Абсолютная монархия

• В царский титул включается слово «самодержец» 
• Снижается значение Земских соборов (последний созыв – 1653 г.)

• Меняется роль и состав Боярской думы (указы царя без 
«приговора» бояр, увеличение доли дворян и дьяков)

• Расцветают приказы – органы центральной исполнительной власти 
(всего 55); на местах власть перешла к воеводам
• Создан Тайный приказ (политическая полиция)

• В 1682 г. отменено местничество
• Началось создание регулярной армии (полки «нового строя»)

Солдат
ы

Рейтар
ы

Драгун
ы



• Ме́стничество — система 
распределения должностей в 
зависимости от знатности рода, 
существовавшая в Русском 
государстве.



Городские бунты XVII в.
Соляной бунт

1648 г.
в Москве

и др. городах

1646 г.
Пошлина 
на соль.

Подорожание
мяса и рыбы.

1647 г.
Отмена пошлины на соль.

Увеличение прямых налогов.
Уменьшение жалования

служилым людям.
Злоупотребления.

Хлебные бунты
1650 г.

в Новгороде и 
Пскове

Передача хлеба Швеции
в счет долгов.

Вздорожание хлеба.
Цель – возвращение к
традициям городского

самоуправления

Медный бунт
1662 г.

в Москве

Новые медные монеты, введенные вместо
серебряных, быстро обесценивались.
Рост цен, уменьшение фактического

размера денежного жалования,
фактический рост налогов.

В 1648 г. был
Созван Земский

собор, принявший
Соборное 
уложение

1649 г.

Все участники
восстания

были прощены

Восстание
было жестоко

подавлено
Чеканка

медных монет
была прекращена

Стрелецкие бунты 1682, 1689 и 1698 гг.





Восстание Степана Разина 
(1667-1671)

Причины
• Закрепощение крестьян и рост феодальных 

повинностей.
• Избыток на Дону беглых крестьян и холопов.
• Расслоение казачества («домовитые» и 

«голутвенные»).
• Попытки ограничения казачьей вольности.
• Церковный раскол и жестокое подавление 

инакомыслия.



Восстание Степана Разина 
(1667-1671)
Второй этап

«Против бояр и изменников»
(1670-1671 гг.)

Захватили Царицын,
Астрахань, Саратов,

Самару.
Осадили Симбирск.

К казакам 
присоединились

крестьяне, холопы,
посадские люди,

народы Поволжья

«Прелестные письма».
Разинские атаманы.

Октябрь 1670 г.
Разин разбит

под Симбирском
Разин был выдан

правительству
«домовитыми»

казаками.
6 июня 1671 г.

казнен.

Причины поражения:
• стихийность, низкая организованность

• отсутствие четких целей, наивный монархизм
• разнородный социальный состав

• разрозненность действий крестьян



Реформа Никона (1653-1667 гг.)
Причины

• В богослужебных книгах за 
века переписывания 
накопились значительные 
разночтения.

• Распространение 
книгопечатания позволяло 
установить единообразие 
церковных текстов.

• Выбор в качестве образца для 
правки греческих источников 
делал Москву мировым 
центром православия.

Суть
• Единый культ богослужения.
• Образец – греческий 

богослужебный чин.
• Единогласие (понятность 

текста).
• Обрядовые изменения 

(трехперстное крещение, 
поясные поклоны вместо 
земных, крестный ход 
навстречу солнцу, иконы 
греческого письма, литургия 
на 5 просфорах (вместо 7)).

• Все книги и иконы, 
написанные по старым 
образцам подлежали 
уничтожению.



Раскол
Раскольники (старообрядцы)

(протопоп Аввакум):
Опора на древнерусские церковные традиции, 

на решения Стоглавого сбора 1551 г.
Никонианская церковь – «мысленный» 

антихрист.
Убегание в далекие края.

Церковный
собор

1666-1667 
гг.

преследовани

я Священств
о выше 
царства

Отрекся от патриаршества
в 1658 г.

Заточили
в монастырь

Заживо сожжен
11 апреля 1682 г.

Соловецкое
восстание

1668-1676 гг.

Массовые
самосожжения



Внешняя политика в 
царствование Михаила 

Федоровича (1613-1645 гг.)
Столбовский мир?

Деулинское перемирие?Смоленская 
война

1632-1634 
гг.

Смерть Сигизмунда III в 1632 г.
Цель – вернуть 

Смоленск

Неудачная осада Смоленска

Поляновский мир 1634 г.
Получили только Серпейск.

Владислав отказался от своих
притязаний на московский трон.

 
1618 г. – Деулинское перемирие

с Польшей сроком на 14,5 лет.
Польша получила смоленские и 

черниговские земли.
В Москву вернулся отец Михаила
Федоровича патриарх Филарет,

ставший соправителем Азовское 
сидение

1637-1642 гг.

Донские казаки захватили
турецкую крепость Азов и

выдержали длительную осаду

Земский собор 1642 г. отклонил просьбу казаков
включить Азов в состав России

1617 г. – Столбовский мир со Швецией.
Швеция получили Ивангород,
Копорье, Ям, Орешек, Корелу.

Россия утратила выход
в Балтийское море



Внешняя политика в 
царствование Алексея 

Михайловича (1645-1676 гг.)
1648-1653 гг.

Восстание против Польши
на Украине

Богдан Хмельницкий
(с 1649 г. гетман Украины)

Земский собор 1653 г.
удовлетворил просьбу Б.

Хмельницкого
включить Украину в состав России

Переяславская рада 8 января 1654 г.
Воссоединение с Россией

Условия договора
• выборность гетмана и его утверждение

царем
• право дипломатических контактов
Украины (кроме Польши и Турции)

• сохранение прежнего военно-админи-
стративного аппарата

• суд на основе местных законов

Андрусовское перемирие 1667 г. Россия вернула Смоленские и
Черниговские земли

Польша признавала воссоединение
Левобережной Украины с Россией

Правобережная Украина и
Белоруссия остались в Польше
Киев через 2 года должен быть

возвращен Польше (не вернули)
Совместное управление

Запорожской СечьюАнтитурецкий союз
Условия перемирия 

подтверждены
«Вечным миром» 1686 г.





Внешняя политика в конце XVII в.

Федор Алексеевич
(1676-1682)

Русско-турецкая война 1676-1681 гг.
Чигиринские походы

Бахчисарайский мир 1681 г.
Турция согласилась с вхождением

в состав России Левобережной
Украины и Киева

Царевна Софья
(1682-1689)

и князь
В.В. Голицын

(фаворит)

«Вечный мир» 1686 г. с Польшей
Антитурецкий австро-польско-

венецианско-русский союз
(«Священная лига»)

Неудачные Крымские походы
1687 и 1689 гг.

Нерчинский договор 1689 г. с Китаем
Русские отступили от берегов Амура

Избежали возможной войны



Освоение Сибири и
Дальнего Востока

Варианты колонизации:
• добровольное переселение
• переселение по указу царя

• ссылка

Легкость продвижения была
обусловлена отсутствием на этой

территории государственных
объединений

Основные вехи:
1632 г. – П.Бекетов основал Якутский острог

1642 г. – М.Стадухин достиг Чукотки
1643-1646 гг. – В.Поярков дошел до р.Амур

1648 г. – С.Дежнев открыл пролив между Азией и Америкой
1649-1653 гг. – Е.Хабаров составил первую карту Приамурья

1697 г. – В. Атласов исследовал и присоединил Камчатку

Народы Сибири платили ясак
(натуральный налог, вносимый

в казну пушниной)



Предпосылки петровских 
преобразований

Усиление
иностранного

влияния

Приглашение иностранных специалистов
(Кукуй (1652), мануфактуры, «Орёл» (1669))
Создание полков иноземного (нового) строя,
воинский устав по западным образцам (1621)

Мода на польскую одежду, танцы
(мазурка), иностранные языки

Афанасий
Ордин-Нащокин

(1605-1680)
1667-1671 –

глава Посольского
приказа

Проект введения рекрутской повинности
Проект создания органов городского 

самоуправления
Протекционизм (Новоторговый устав 1667 г.)

Основал новые мануфактуры
Учреждение почты (1666 г.) Москва – Вильно – Рига 

Василий
Голицын

(1643-1714)
Фаворит
царевны 
Софьи

Проект отмены крепостного права
Проект создания наемной армии

Проект «поголовной» подати с крестьян
Отмена местничества в 1682 г.



Военная реформа Петра I (1689-1725)
Потешные

полки
1700 г. – Преображенский и

Семеновский гвардейские полки
1699-1705 гг.

Переход к 
рекрутским

наборам 

Содержание
армии за счет
государства

Обучение офицеров
• служба в гвардии

• навигацкая, артиллерийская, инженерная
школы, Морская академия

• обучение за границей
Подготовка унтер-офицеров

• 50 гарнизонных школ

1 ч. с 20 дв.
пожизненно

1716 г.
Устав воинский

1720 г.
Устав морской

Военные наставления и
законы для офицеров,

солдат, матросов

Создание военной экономики:
Мануфактуры и верфи



Экономические преобразования
Меркантилизм Протекционизм

• Создание мануфактур (15 → 96)
• Поощрение частного предпринимательства при регламентации

производства; приоритет при выполнении казенного заказа
• Госмонополия на заготовку и сбыт основных товаров (соль, пенька, меха…)
• Создание купеческих «кумпанств», находящихся под контролем государства

В русской мануфактуре преобладал труд крепостных и посессионных

Русская буржуазия полностью зависела от государства

Активный торговый баланс
Накопление денег в стране

Покровительство отечественной
промышленности

Высокие пошлины
на импортные товары

Налоговая
реформа

1722 г.
Подушная перепись

Подушная подать
вместо многих мелких налогов



Реформа центрального управления
Боярска

я
дума

1699
Ближняя канцелярия

1708
Консилия министров

1711
Сенат

Генерал-
прокурор

1718
Коллегии

Внешняя политика
Сухопутные войска

Флот
Торговля

Тяжелая промышленность
Легкая промышленность
Государственные доходы
Государственные расходы

Проверка доходов и расходов

Городское самоуправление
Поместья

Уголовный и гражданский суд

1721 г.

1720
Генеральный

регламент
Устав

государственно
й

службы



Реформа местного управления

1708 → 8 губерний

Московская
Санкт-Петербургская

Киевская
Архангельская

Смоленская
Казанская
Сибирская

Азовская (Воронежская)

1719 г.



Церковная реформа
1700 г.
умер

патриарх
Адриан

1702-1721
Местоблюститель

патриаршего престола
Стефан Яворский

1701-1721 – Монастырский приказ

1718-1721
составление
Духовного
регламента

Император

1722
Обер-прокурор

1721
Духовная
коллегия
(СИНОД)

Финансовые
вопросы



Социальная политика
1714 г. – указ о майорате (единонаследии)Запрет дробить дворянские имения

Поместье=Вотчина

1722 г. – Табель о рангах

Подушная подать⇒государственные 
крестьяне

Частновладельческие крестьяне + холопы

Унификация государственной службы
Принцип выслуги (VIII ранг – потомственное 

дворянство)
Все дворяне были обязаны служить

Коллежский асессор

Меры против «вольных и гулящих»
Введение паспортов



Реформы в области культуры
Организация системы образования, упор на естественнонаучные и

технические предметы, просвещение как практическая ценность

 1708 – замена церковнославянского шрифта светским (гражданским)

1702 г. – «Ведомости»

 1725 г. – создание Академии наук

 1719 г. – Кунсткамера

 1 января 1700 г. – новое летоисчисление

Изменения в быту (брадобритие, европейский костюм,
курение табака, проведение ассамблей (1718 г.))

 1717 г. – «Юности честное зерцало»



Итоги и последствия
петровских преобразований

• окончательное становление абсолютизма
• бюрократизация управления государством
• укрепление сословного деления общества
• развитие российской промышленности на основе 

крепостного труда
• Россия вошла в число ведущих европейских 

держав
• насилие стало обыденным инструментом 

управления
• скачок в экономическом развитии страны; однако 

крепостническая основа экономики 
предопределила отставание от передовых 
западных стран



Внешняя политика Петра I

Иначе:
Медленное развитие экономики

Культурный застой
Слабозащищенные южные рубежи



Великое посольство 1697-1698 гг.
ЦЕЛЬ – поиск союзников для продолжения войны с Турцией 

Руководители – Франц Лефорт, Федор Головин, Прокопий Возницын
Петр I – урядник Преображенского полка Алексей Михайлов

ПольшаГерманияГолландия

Англия

Австрия
Антишведская

коалиция
Россия
Дания

Саксония
Польша

1699 г.
Северный союз

Июль 1700 г.
Константинопольский договор

Россия сохранила Азов
30-летнее перемирие 



Северная война 1700-1721 гг.
Начало (1700-1709 гг.)

19 августа 1700 г.
Объявление войны 

Швеции

7 августа 1700 г.
Капитулировала Дания

15 сентября 1700 г.
Август II снял осаду

Риги

19 ноября 1700 г.
Поражение под Нарвой

В 1706 г.
Август II

капитулировал

Петр I сформировал новую армию и
перевооружил ее

29 декабря 1701 г.
Победа при Эрестфере (Б.П. Шереметев)

Зимой 1702 г. захватили Мариенбург,
Нотебург (Шлиссельбург), Ниеншанц
16 мая 1703 г. – основан Петербург
Летом 1704 г. взяли Дерпт и Нарву,

в 1705 г. – Митаву

28 сентября 1708 
г.

Битва при Лесной

27 июня 1709 г.
ПОЛТАВА

Шведские силы на суше были разгромлены
Карл XII и Мазепа бежали в Турцию
Был восстановлен Северный союз

В Северной войне произошел перелом

1708 г.



Северная война 1700-1721 гг.
Завершение (1710-1721 гг.)

1710 г.
Взятие Риги, Выборга,

Ревеля, Пярну, Кексгольма

1711 г.
Прутский поход

Потеря Азова и 
Таганрога,

Высылка Карла XII
из Турции

1713-1714 гг.
Захват Финляндии

28 июля 1714 г.
Битва у мыса Гангут

28 июля 1720 г.
Битва у острова Гренгам

30 августа 1721 г – Ништадтский мир
Россия получила Эстляндию, Лифляндию, Ингерманландию и

часть Карелии

Россия
прорубила

«окно в Европу»



Каспийский (персидский) поход 
1722-1723 гг. 

Причины:
• стремление добиться роли посредника в торговле между Европой и Азией

• политическая нестабильность в Иране, усиление турецкого влияния
• обращение грузинского царя Вахтанга I и католикоса армян с просьбами

о заступничестве
Повод:

Русские купцы подверглись ограблению в азербайджанском городе Шемахе
Начало похода – 18 июля 1722 г. Были захвачены Дербент, Решт, Баку,

Шемаха. Боевые действия закончились летом 1723 г.

Сентябрь 1723 г.
Петербургский мирный договор

Россия получила западное и южное побережье Каспийского моря





Дворцовые перевороты XVIII в.

Причины:
Возросшая роль дворянства в управлении государством

Политические притязания гвардии на роль «делателей королей»

Повод:
Устав о престолонаследии 1722 г. передавал вопрос

о преемнике  на усмотрение императора
Петр I перед смертью не успел определить наследника

Период
1725-1762 гг.



Екатерина I (1725-1727)
До 1705 г. Марта Скавронская

А.Д. Меншиков 
и

«птенцы гнезда
Петрова»
+гвардия

Екатерина Алексеевна

Старая знать

Петр Алексеевич

1726 г. – Верховный тайный совет
(А.Д. Меншиков)

Продолжение
политического
курса Петра I



Петр II Алексеевич (1727-1730)
Испытывал тягу к старинным

русским обычаям 
(переезд двора в 1728 г. в Москву)

А.Д. Меншиков Долгоруковы
А.И. Остерман

1727 г.
Арест и ссылка

в Сибирь (Березов)

Со смертью Петра II в январе 1730 г.
прервалась мужская линия

династии Романовых



Анна Иоанновна (1730-1740)
Верховный

тайный
совет

«Кондиции
»
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Кабинет министров (1731-1741 гг.)
(А.И. Остерман)

Э. Бирон
герцог курляндский

фаворит А.И.

Безудержный произвол тайной полиции, насаждение муштры, палочной
дисциплины, процветание воровства, казнокрадства

Засилье немцев во всей системе государственной власти, внешняя политика 
в интересах Австрии; но! ликвидация привилегий иностранцев в армии

Победа в русско-турецкой войне 1735-1739 гг.,
возврат Азова (без укреплений) по Белградскому миру (1739)

Персии в 1732-1735 гг. были возвращены прикаспийские области



Иван VI Антонович и
Анна Леопольдовна (1740-1741)

Э.Бирон Б. Миних

А.И. Остерман

25 ноября 1741 г.
Иван VI, Анна Леопольдовна, Остерман, Миних были арестованы

Гвардия возвела на престол Елизавету Петровну



Елизавета Петровна (1741-1761)
Провозглашение возвращения

к традициям Петра I

Отмена
смертной

казни

Ликвидация
Кабинета

министров

Возрождение
роли Сената

1755 г. – Московский университет
1757 г. – Академия художеств

Фактически
правили

фавориты:
Алексей и Кирилл

Разумовские
Иван Шувалов

Покровительство дворянству:
• передача полицейских функций помещику

• право ссылать крепостных в Сибирь
• Дворянский банк (1754)

• снизились требования к военной службе



Петр III (1761-1762)
Манифест о 

вольности дворянства
Освобождение дворян

от обязательной службы

Ликвидация
Тайной канцелярии

Указ о свободе вероисповеданий,
прекращение преследования

раскольников

Пренебрежение
к русским
обычаям

Пронемецкая
внешняя
политика

Презрительное
отношение
к гвардии

28 июня 1762 г. – дворцовый переворот
Екатерина II (София Августа Фредерика Ангальт-Цербтская)



Просвещенный абсолютизм
• Забота о благоденствии 

подданных
• Правление по законам 

справедливого монарха (в 
соответствии с идеалами 
европейского Просвещения)

• Укрепление самодержавной 
власти

• Поощрение промышленной и 
торговой деятельности

Екатерина II
(1762-1796)



Начало реформ Екатерины II

1763-1764 гг. – секуляризация (обращение в светскую,
государственную собственность) монастырских земель  

1764 г. – ликвидация гетманства на Украине
(отмена автономии украинских земель)  

1765 г. – Вольное экономическое общество (Г.Орлов)  

1767-1768 гг. – работа Уложенной комиссии
Цели: составление нового кодекса законов (вместо СУ 1649),

выяснение настроений в обществе 

«Наказ» Екатерины II
Идеи Просвещения

Стремление облегчить
положение крестьян

Представители сословий
(дворяне, купцы,

государственные крестьяне,
ясачные люди, казаки)

не смогли договориться
друг с другом

Русско-турецкая война 1768-1774 гг.



Крепостное право при Екатерине II
Ухудшение
положения
крестьян

Месячина

6-дневная барщина 
безземельных крестьян за 

получение месячного запаса

Указ 1765 г.,
разрешающий

отправлять
крестьян

на каторгу

Указ 1767 г.,
запрещающий

крестьянам
жаловаться

на помещиков

Указ 1783 г.,
вводивший
крепостное

право
на Украине

Широкомасштабная
раздача государственных

крестьян помещикам

Расслоение деревни
на богатых и бедных

Разорение массы крестьян

Крепостничество при Екатерине II достигло своего пика







Пугачевщина (1773-1775 гг.)
Причины восстания (крестьянской войны)

• дальнейшее закрепощение крестьян
• лишение казаков прежних вольностей

• ухудшение положение горнозаводских рабочих Урала
Состав: крестьяне, казацкая беднота, работные люди,

народы Поволжья и Приуралья 

Особенности:
• охватило огромные территории

• антифеодальное движение переплеталось с национальным
• существовали средства управления войсками

• присутствовала программа (уничтожение крепостного строя и дворянства)

Причины поражения: стихийность, раздробленность сил,
неорганизованность, отсутствие военной подготовки,

национальная вражда, монархические иллюзии



Губернская реформа 1775 г.
Цель – укрепление государственной власти на местах,

усиление позиций дворянства 

50 губерний

финансовые
дела

начальник
полиции
в уезде начальник

полиции
в уездном

городе

ведал
школами,
приютами,

больницами,
богадельнями

исполнительный
орган власти

в уезде



Жалованные грамоты дворянству 
и городам 1785 г.

Дворянству
• свобода от телесных 

наказаний, подушной 
подати, обязательной 
службы

• запрет конфискации 
имений дворян

• монопольное право на 
владение крепостными 
крестьянами

• сословное самоуправление 
(губернские и уездные 
дворянские собрания и 
предводители дворянства)

Городам
• градские общества 

(≈дворянские собрания), 
избрание городской думы и 
городского головы

• освобождение именитых 
граждан и купцов первых 
двух гильдий от подушной 
подати, рекрутской 
повинности, телесных 
наказаний

• создание единого третьего 
сословия из горожан



Русско-турецкая война 1768-1774 гг.
В 1768 г. Турция, воспользовавшись началом польского

восстания (1768-1772), объявила войну России

1769 г. – взятие крепости Хотин ген. А.М. Голицыным

1770 г.
Чесменское сражение (Г.А. Спиридов, А.Г. Орлов)

 Битвы у Рябой Могилы, на р.Ларге и на р. Кагул (П.А. Румяецев)

1771 г. – захват Крыма (В.М. Долгоруков)

1774 г. – разгром турок у Козлуджи (А.В. Суворов)

1774 г. Кючук-Кайнарджийский мир
Независимость Крыма. Выход к Черному морю

(Кинбурн, Керчь, Еникале. междуречье Буга и Днепра)
Свобода плавания в Черном море

Присоединение Кабарды



Между турецкими войнами

1783 г. 
Георгиевский трактат

с Грузией (протекторат)

Союз с Австрией
(1780 г.)

«Греческий проект»
А.А. Безбородко и Г.А. Потемкина
(восстановление Византийской

империи во главе
с Константином Павловичем)

Помощь
североамериканским колониям

в борьбе за независимость
(вооруженный нейтралитет).

Ухудшение отношений с Англией.

1783 г.
Присоединение Крыма

1787 г.
Путешествие Екатерины II

в Новороссию и Крым

Новая русско-турецкая война

1774-1787 гг.



Русско-турецкая война 1787-1791 гг.
В 1787 г. Турция потребовала вывести русские войска из Грузии и

оставить Крым. Россия турецкий ультиматум отклонила.

1788 г. – взятие крепости Очаков (Г.А. Потмекин)

1789 г. – битвы под Фокшанами и на р.Рымник (А.В. Суворов)

1790 г. 
Взятие Измаила (А.В. Суворов)

Морские сражения при Керчи и Тендре (Ф.Ф. Ушаков)

1791 г. Ясский мир
Земли между Бугом и Днестром

Признание присоединения Крыма к России

1791 г. 
Сражения при Бабадаге и при Мачине (Н.В. Репнин)

Битва у мыса Калиакрия (Ф.Ф. Ушаков)



Павел I (1796-1801)
Возвращает

из ссылки А.Н. 
Радищева и

освобождает Т. 
Костюшко

Жестоко
преследует сторонников
французской революции

Исключает из гвардии
несовершеннолетних,
служивших фиктивно

Навязывает реформы
по образцу прусской армии.

Муштра, палочная дисциплина

Запрет продавать
крестьян без земли.
Указ о трехдневной
барщине (1797 г.)

Крупномасштабная
раздача помещикам

государственных земель

Указ о 
престолонаследии

(1797 г.)
(сыну или брату)

Дезорганизация работы
Сената и коллегий

Вместо идеалов Просвещения – идеалы рыцарской эпохи



Внешняя политика Павла I
Вначале – нейтралитет 

Франция

1798-1799 – в составе антифранцузской коалиции
(Россия, Англия, Австрия, Неаполитанское королевство)

Итальянский и швейцарский походы А.В. Суворова
(битвы при Адде, на р.Требии. при Нови;

переход через Альпы)
Экспедиция Ф.Ф. Ушакова в Средиземное море

(освобождение Ионических островов,
Южной и Центральной Италии)

1799-1801 гг. – русско-французский союз
(план похода в Индию)



Заговор и убийство Павла I
Организатор заговора –

Санкт-Петербургский
генерал-губернатор П.А. Пален

Основная причина:
недовольство дворянства

внутренней и внешней политикой
Павла I

В ночь с 11 на 12 марта 1801 г.
гвардейские офицеры

убили императора
в Михайловском дворце



Александр I: либеральные 
реформы начала царствования

Непременный совет
ветераны екатерининских 

времен
(Зубовы, Воронцов, 

Завадовский,
Трощинский, Державин)

Негласный комитет
молодые друзья царя
(Кочубей, Строганов,

Новосильцев, Чарторыйский)

1802 г. – министерства (8→12) вместо коллегий
Сенат – высшая судебная инстанция

1803 г. – указ «О вольных хлебопашцах» (0,5%)

1804 г. – новый цензурный устав (смягчение цензуры)

1804 г. – университетский устав (широкая автономия)

С 1805 г. – начало войны с Францией!



Александр I: внешняя политика   
в начале царствования

1805 г. – III антифранцузская коалиция
Россия, Англия, Австрия, Неаполитанское кор-во

Разгром австрийцев при Ульме
Поражение австро-русских войск под Аустерлицем

1806-1807 гг. – IV антифранцузская коалиция
Россия, Англия, Пруссия, Швеция

1806 г. – поражение прусских войск под Йеной и Ауэрштедтом
1806 г. – начало континентальной блокады Англии

1807 г. – поражение русско-прусских войск под Фридляндом
1807 г. – Тильзитский мир

1. Франция и Россия объявлялись союзниками
2. Россия присоединялась в континентальной блокаде Англии

3. Признавались завоевания Наполеона в Европе
4. За счет Пруссии образовалось польское государство

(герцогство Варшавское)
5. Согласие Наполеона на присоединение к России Финляндии,

Молдавии и Валахии
В результате русско-шведской войны 1808-1809 гг. 

Финляндия была присоединена к России



Войны на юге
Русско-турецкая война

1806-1812 гг.
Захват Молдавии, Валахии,

крепостей на Дунае и
на Кавказе

Разгром турецкого флота
адмиралом Д.Н. Сенявиным

1811 г. – разгром турок
у Рущука (М.И. Кутузов)

Бухарестский мир 1812 г.
Бессарабия

200 км. Кавказского
побережья Черного моря

Русско-иранская война
1804-1813 гг.

Захват территории к северу
от реки Аракс (дагестанские,

азербайджанские,
армянские,

грузинские земли)

Гюлистанский мир 1813 г.
Дагестан, Северный
Азербайджан, Грузия



Деятельность М.М. Сперанского
Государственный секретарь в 1810-1812 гг.

Цель – придать России видимость конституционной монархии

ПроектыСоздание выборной
законосовещателной

Государственной
думы

и назначаемого
императором

Государственного
совета

Сенат 
как высший
судебный

орган

Три сословия:
дворянство

среднее сословие
(купцы, мещане,
государственные 

крестьяне)
народ рабочий
(крепостные,

наемные рабочие)
Избирательные права

только первым двум
сословиям

+ имущественный ценз

Государственный совет 
был создан в 1810 г.

Дворяне – против! 1812 г. – ссылка
в Нижний Новгород



Причины войны 1812 г.
• Россия объявила войну Австрии, но против 

нее не воевала
• В 1810 г. Россия фактически перестала 

участвовать в континентальной блокаде
• Наполеону не удалось жениться на сестре 

Александра I
• Наполеон поддерживал движение поляков за 

независимость
• В 1811 г. Наполеон аннексировал герцогство 

Ольденбургское, наследный принц которого 
был женат на сестре Александра I



Соотношение сил и планы сторон

«Великая 
армия»

Наполеона
600 тысяч

1 армия (Барклай-де-Толли)
128 тысяч

2 армия (Багратион)
50 тысяч

3 армия (Тормасов)
45 тысяч

+ 100 тысяч на флангах и в тылу

Фуль: отойти к Дрисскому 
укрепленному лагерю и дать 

генеральное сражение 
Барклай-де-Толли: уклоняясь от 
генерального сражения, измотать 

французские войска

Быстрый разгром русских 
армий поодиночке

Возвращение России
к континентальной блокаде

Передачи части русских 
земель Польше
Поход на Индию



Начало нашествия Наполеона на Россию

А
р
м
и
я 
Н
а
п
о
л
е
о
н
а
1
2 
и
ю
н
я 
1
8
1
2 
г
.

1 армия

2 армия

Оставлен 4-6 августа

8 августа
главнокомандующим

назначен М.И. Кутузов

Бородинское 
сражение

26 августа 1812 г.

Огромные потери
с обеих сторон

Наполеону не удалось
уничтожить русскую армию

Но русские продолжали
отступать

1 сентября – Совет в 
Филях

2 сентября – 7 октября
французы в Москве



Отступление французской армии

Малоярославец
12 октября

Разгром
французских

войск
на Березине
14-16 ноября

Д
а
в
ы
д
о
в
Ф
и
г
н
е
р
С
е
с
л
а
в
и
н
К
у
р
и
н
К
о
ж
и
н
а

25 декабря
Манифест об 

окончании
Отечественной войны



Причины поражения Наполеона

• Стратегические просчеты (неверная 
оценка возможной силы сопротивления 
русских, надежда на уступки со стороны 
Александра I)

• Талант русских полководцев (тактика 
Барклая-де-Толли, Тарутинский маневр)

• Героизм русских воинов
• Патриотизм россиян (партизаны, 

ополчение, сожжение Москвы)



Заграничный поход 1813-1814 гг.

Россия
Пруссия
Австрия
Швеция

Лейпциг
4-7 октября 

1813 г.
«Битва 

народов»

Захвачен 19 марта 1814 г.

Венский конгресс 1814-1815 гг.

Священный союз 1815 (до 1840- х гг.)
Противодействие революционной 

угрозе



Внутренняя политика после 1812 г.: 
попытки либеральных реформ

8 июня 1815 г. – Конституция Польши

Начало разработки конституции России
(1818-1820 гг. – Уставная грамота Н.Н. Новосильцева)

1816-1819 г. – освобождение от крепостной
зависимости прибалтийских крестьян

1818 г. – разработка плана постепенной отмены
крепостного права в России (А.А. Аракчеев)

С 1820 г. – переход от реформ к реакции

сопротивление прогрессу,
стремление сохранить отжившие порядки



Декабристы: причины 
возникновения движения

• идеи просветителей XVIII в., деятелей 
Великой французской революции

• рост национального самосознания в ходе 
Отечественной войны 1812 г.

• знакомство с жизнью людей в Западной 
Европе

• неприятие крепостничества и самодержавия
• реакционная политика царизма 

(аракчеевщина, отказ Александра I от 
либеральных реформ)



Восстание декабристов
19 ноября 1825 г.
Умер Александр I

Константин отрекся
от престола

(междуцарствие)

Переприсяга
Николаю I

14 декабря 1825 г.

14 декабря 1825 г. 
Восстание на Сенатской площади

29 декабря 1825 – 3 января 1826 г.
Восстание Черниговского полка 

Казнены:
Пестель, Рылеев,

Муравьев-Апостол,
Бестужев-Рюмин,

Каховский

120 офицеров – в Сибирь
Солдаты прогнаны «сквозь строй»
и сосланы в штрафные батальоны

на Кавказ



Значение восстания декабристов

• правительство осознало 
необходимость реформ для 
разрешения глубоких 
социальных противоречий

• усилилась борьба 
передовой российской 
общественности против 
крепостничества и 
самодержавия

• влияние на развитие русской 
культуры (А.С. Пушкин, А.С. 
Грибоедов и др.)



Задачи внутренней политики 
Николая I (1825-1855)

Цель – недопущение революции в России

Бюрократизация всей системы управления

Мелочная регламентация
всех сторон жизни общества

Сосредоточение всех нитей управления
в руках самого императора

Организация государственной машины
по военному образцу



Собственная Его Императорского 
Величества Канцелярия

I Отделение
Канцелярская и 

организационная
работа

II Отделение
Подготовка нового
кодекса законов

1832-1833 гг.
Полное Собрание и

Свод Законов
Российской 

империи
(М.М. Сперанский)

III Отделение
Тайный

политический сыск
(А.Х. Бенкендорф)

IV Отделение
Благотворительност

ь
Медицинские и

женские учебные
заведения

V Отделение
Подготовка и
проведение
реформы 

управления
государственными

крестьянами
1837-1842 гг.

Реформа
П.Д. Киселева

VI Отделение
Управление

национальными
окраинами



Либералы:
славянофилы и западники

Лидеры

И.В. Киреевский
И.С. Аксаков

Ю.Ф. Самарин
А.С. Хомяков

Т.Н. Грановский
С.М. Соловьев
К.Д. Кавелин
Б.Н. Чичерин

Основные 
идеи

Россия – самобытная 
страна

Идеал – допетровская 
Русь

Отмена крепостничества
Восстановление связи 

народа с самодержавием 
(Земский соборы)

Россия – европейская 
страна

Идеал – Петр I
Отмена 

крепостничества
Конституционная 

монархия

Способы 
достижения 
целей

Мирные реформы 
сверху

Против революции

Мирные реформы 
сверху

Против революции



Крымская война 1853-1856 гг.: 
причины

• Противоречия между Россией, Турцией и 
европейскими государствами из-за режима 
проливов

• Помощь со стороны России 
освободительным движениям балканских 
народов в борьбе против Турции

• Политика Англии и Франции, направленная 
на ослабление влияния России на Балканах и 
Ближнем Востоке

Повод: вопрос о святых местах в Палестине



Ход войны

• Нападение союзников на 
Камчатку, Одессу, Аландские 

острова, Соловецкий монастырь.
• Высадка союзников в Крыму.

• Героическая оборона 
Севастополя (13 сент. 1854 – 30 

авг. 1855).
• Взятие русскими войсками Карса 

(Кавказ, 16 нояб. 1855 г.).

Турция
Франция
Англия

Сардинское 
королевство

II
Март 1854 – 
февр. 1856

• Военные действия на Дунае и на 
Кавказе.

• Синопское сражение 18 ноября 
1853 г.

ТурцияI
Окт. 1853  – 
март 1854

Основные событияПротивники 
России

Этапы 
войны



Парижский мир 6 марта 1856 г.

• Демилитаризация Черного моря
• Возврат России Севастополя в обмен 

на турецкую крепость Карс.
• Возвращение дельты Дуная Турции
• Отказ России от покровительства 

балканским народам
Причины поражения:

• экономическая и техническая отсталость (вооружение, транспорт)
• бездарность русского высшего командования

• дипломатические просчеты
• очевидное неравенство сил

Запрет иметь военный флот, береговые крепости



Кавказская война 1817-1864 гг.: 
причины и повод

• Попытки России утвердиться на Кавказе 
и внедрить там российские законы

• Стремление России оградить свои 
границы от набегов горцев

Повод:
Активные наступательные действия кавказского наместника

генерала А.П. Ермолова
(карательные походы, строительство крепостей)



Этапы войны

Окончательное подавление сопротивления горцевVI
1859-1864

Имамат Шамиля. Военные действия с переменным 
успехом. Пленение Шамиля (25 авг. 1859 г.)

V
1834-1859

Создание имамата (горского мусульманского 
государства), начала газавата (священной войны 

против «неверных»)

IV
1828-1833

Восстание Б. Таймазова в Чечне (1824). 
Возникновение мюридизма (направление в исламе)

III
1824-1828

Объединение правителей Дагестана против 
царских войск, начало организованных действий с 

обеих сторон

II
1819-1824

Преобладание партизанской войны горцев (набеги, 
засады)

I
1817-1819



Александр II (1855-1881): 
начало правления

«Лучше начать уничтожение 
крепостного права сверху, 
нежели ждать, когда оно 

начнет уничтожаться снизу»
(Из речи, произнесенной во 
время коронации в 1856 г.)

Амнистия политзаключенным
(декабристам, петрашевцам,

участникам польского
восстания 1830-1831 гг.)

1857 год:
ликвидация военных поселений

ослабление цензуры



Причины отмены
крепостного права

Кризис феодально-крепостнической
системы хозяйствования

Рост крестьянских выступлений,
возможность новой «пугачевщины»

Военно-экономическая отсталость России,
что показала Крымская война

Сокращение
экспорта

хлеба

Крестьянские
повинности достигли
наивысшего предела

46% дворян имели
менее 20 душ
крепостных



Основные положения 
крестьянской реформы 1861 г.

Землю крестьяне должны были 
выкупать у помещика.

До совершения выкупной сделки
крестьяне считались

«временнообязанными».



Основные положения 
крестьянской реформы 1861 г.

20% выкупной суммы крестьяне должны
были выплатить единовременно.

80% выкупной суммы давало в кредит
государство (на 49 лет под 6% годовых).

33 
руб.33коп.

525 руб..



Значение и последствие 
крестьянской реформы 1861 г.

• Крестьяне освобождены от крепостной 
зависимости.

• Произошло социальное расслоение (кулаки, 
батраки).

• Созданы условия для развития капитализма.
• Сохранились феодальные пережитки (помещичье 

землевладение, община, сословия).
• Отработки из-за малоземелья (работа на земле 

помещика за взятую ими в аренду землю).
• Недовольство крестьян условиями выкупных 

платежей (всплеск крестьянских восстаний).



Земская реформа 1864 г.
Разработчики проекта реформы – комиссия

во главе с Н.А. Милютиным

Суть:
создание в уездах и губерниях выборных

органов местного самоуправления (земств)

Принципы:
выборность и бессословность



Городская реформа 1870 г.
Суть:

Введение городского самоуправления
по типу земского

• Выборные городские думы (распорядительные органы) и
избираемые гор. думами городские управы (исполнительные

органы).
• Во главе гор. думы и гор. управы – городской голова.

• Избирательные права – только у плательщиков налогов 
с недвижимости.

• Компетенция гор. самоуправления – только хозяйственные вопросы.
• Губернаторы контролировали деятельность органов городского

самоуправления.



Судебная реформа 1864 г.
• Равенство граждан перед законом.
• Несменяемость судей и независимость их от 

администрации.
• Гласность судопроизводства.
• Состязательность судопроизводства (обвинение – 

защита); учреждена адвокатура (присяжные 
поверенные).

• Институт присяжных заседателей для 
рассмотрения сложных уголовных дел.

• Создана система быстрых и бесплатных мировых 
судов.

• Но! Сохранились сословные суды (для крестьян, 
духовенства, военных и высших чиновников).

Наиболее последовательная и прогрессивная



Реформы в области народного 
образования 1863-1864 гг.

Начальное
образование

Среднее
образование

Высшее
образование

«Положение о 
начальных

народных училищах»
1864 г.

Учебные заведения
могли открывать земства,

общественные орга-
низации, частные лица

«Положение гимназий и
прогимназий»

1864 г.

Прогимназии
(4 года обучения)

Гимназии

Реальные
Готовили к поступлению
в высшие технические

учебные заведения

Классические
Готовили к поступлению

в университет

«Университетский
устав» 1863 г.

Автономия
(выборность ректоров,
проректоров, деканов,

профессоров;
создание советов
университетов)

Образование стало более доступным для
представителей различных сословий 

+
женские
гимназии



Военная реформа (1861-1874 гг.)

• Принят новый военный устав.
• Расширена сеть военно-учебных заведений 

(военные гимназии, юнкерские училища, 
военные академии).

• Создана система военных округов.
• Осуществлено перевооружение армии.
• Введена всеобщая воинская 

повинность (с 1 января 1874 г.).
Все мужчины

с 20 лет
6 лет службы

в сухопутных войсках
7 лет службы

на флоте



Общественные движения
1860-1870-х гг.

Консерваторы
К.П. Победоносцев,

Д.А. Толстой,
М.Н. Катков

Газета
«Московские
ведомости»

- Официальная
народность

- Панславизм
- Корректировка

реформ
в интересах
дворянства

Либералы
Западники К.Д. Кавелин,

Б.Н. Чичерин, Д.А. Милюков
Славянофилы А.И. Кошелев,

Ю.Ф. Самарин
«Вестник Европы»

и
«Русская беседа»Земский 

конституционализм
- Расширение прав земств
- Создание центральных

представительных 
учреждений

- Надежды на сотрудничество
с верховной властью

Революционер
ы

(народники)



Народничество
• Малочисленное направление; преобладали 

выходцы из дворянской среды и разночинцы.
• Нигилизм (отрицание культурных ценностей 

прошлого и современного общества).
• Восприятие социалистических теорий.
• Идеологи-родоначальники народничества – 

А.И. Герцен и Н.Г. Чернышевский:
– Переход к социализму, минуя капитализм.
– Крестьянская община – готовая ячейка 

социалистического общества.
– Способ достижения цели – агитация и революция 

силами крестьянства



Внешняя политика Александра II
А.М. Горчаков 

 министр иностранных дел
(1856-1882)

Основные задачи

Отмена ограничений
Парижского договора 1856 г.

Укрепление международного
авторитета

1870 г.
Поражение

Франции
во франко-

прусской войне

1870 г.
Отказ России 

от
унизительных
статей Париж-

ского мира

1871 г.
Лондонская

конференция.
Пересмотр

условий 
Париж-

ского мира

1873 – 1878 гг.
«Союз трех императоров»

Россия, Германия,
Австро-Венгрия



Русско-турецкая война 
1877-1878 гг.

Причины войны:
• Стремление России играть активную 

роль в международной политике.
• Поддержка Россией национально-

освободительного движения балканских 
народов против Турции.

• Отказ Турции выполнить требование 
России о прекращении войны в Сербии 
(с 1875 г.).



Итоги войны

Баязет возвращен Турции, 
Австро-Венгрия оккупировала 

Боснию и Герцеговину, а Англия 
– остров Кипр

Россия получала Бессарабию, 
Карс, Баязет, Ардаган, Батум

Территориальные приобретения 
Сербии и Черногории 

уменьшились

Сербия, Черногория и Румыния 
получили независимость

Независимость получала только 
Северная Болгария

Болгария превращалась в 
автономное княжество (платили 

Турции только дань)

Сумма контрибуции уменьшенаТурция выплачивала России 
огромную контрибуцию

Берлинский трактат 
1 июля 1878 г.

Сан-Стефанский мирный 
договор 19 февраля 1878 г.



Присоединение Средней Азии
1830-е гг. – присоединение Казахстана

1865-1875 гг. – завоевание Коканда

1873 г. – подчинение Бухарского эмирата и Хивинского ханства

1879-1884 гг. – присоединение Туркмении

Тур
кес
тан
ско
е

ген
ера
л-
губ
ерн
ато
рст
во
(Та
шке
нт)



Политика на Дальнем Востоке

КитайАйгунский договор 1858 г.
Пекинский договор 1860 г.

Граница

Япония
Симодский договор 1855 г.

Петербургский договор 1875 г.

Курилы – российские

Курилы – японские
Сахалин - российский

США1867 г.
Продажа Аляски (7,2 млн. $)



Начало царствования 
Александра III (1881-1894)

1 марта 1881 года

Отклонение проекта
Конституции Лорис-Меликова

«Бархатный диктатор», вел политику 
«волчьей пасти и лисьего хвоста» в 

1880-1881 гг.

Манифест 
«О незыблемости самодержавия»

29 апреля 1881 г.

Отставка министров-либералов
Лорис-Меликова, Милютина, Бунге…



Контрреформы
Идеологи: К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, В.П. Мещерский

Печать
и

образование

1882 г. Ужесточение цензуры. Закрытие либеральных
газет и журналов («Отечественные записки», «Дело»…)

1884 г. Реакционный университетский устав. 
Отмена университетского самоуправления.

1887 г. Циркуляр «О кухаркиных детях» (запрет приема
в гимназии детей низших сословий)

Местное
самоуправлени

е

Земские начальники (из дворян) для усиления
контроля за крестьянским самоуправлением

Ограничены права и полномочия земств
Увеличено число депутатов от дворян за счет

числа депутатов от других сословий

Судебная
контрреформа

Принят чрезвычайный закон для борьбы
с революционным движением (1881)

Ограничена открытость судопроизводства
по политическим делам (1887)

Ликвидированы мировые суды (1889)



Царь-миротворец
Ухудшение отношений

с Германией и
Австро-Венгрией

(из-за Балкан)

Распад «Союза трех императоров» (1887)

Военно-политический союз
с Францией (1893)

+ Англия (1907) = Антанта

Тройственный союз
1882 г.

Германия, Австро-
Венгрия, Италия

В 1887 г. Александр III не дал возможность
Германии подготовить военное вторжение во Францию

Противодействие двух военно-политических блоков
приведет в дальнейшем к Первой мировой войне



Россия многонациональное 
государство





В результате русско-шведской 
войны по Фридрихсгамскому 
мирному договору (1809 г.) 
к России отошла Финляндия. 
В составе населения, таким 

образом, увеличилось количество 
финнов и шведов.

Фридрихсгамский мирный 
договор





Царство Польское получило от 
Александра I конституцию, которая 

была одной из наиболее 
либеральных в тот период 

времени. 



Управление Польшей сосредотачивалось в 
руках царского наместника. Высшая 

законодательная власть принадлежала 
двухпалатному парламенту — сейму, который 
был выборным органом. Избирательное право 
ограничивалось возрастным и имущественным 
цензом. Польская конституция гарантировала 

неприкосновенность личности, свободу печати.



По решениям Венского конгресса 
(1815 г.) к России отошли земли 

герцогства Варшавского, 
исключая Краков, которому был 

дан статус «вольного города». Эти 
присоединённые польские земли 
получили официальное название 

Царство Польское. 

Участники Венского конгресса





В 1804 г. Александр I одобрил закон, по 
которому прибалтийские крестьяне 

признавались прикреплёнными к земле, а 
не к помещику. В 1816–1819 гг. крепостное 

право в Прибалтике ликвидировалось.













1828 г. 

Туркманчайский мирный договор

В 1828 г. был подписан Туркманчайский 
мирный договор, по которому к России 
отходили Эриванское и Нахичеванское 

ханства, признавалось исключительное право 
России иметь военный флот на Каспийском 

море. Персия обязывалась выплатить 
контрибуции.





Внедрение новой системы управления, а 
также культурных обычаев и традиций 

вызывало протест у части коренного 
населения. Это и стало главной причиной 

Кавказской войны, которая началась в 1817 г.





Прославленным вождём горцев стал 
третий по счёту имам — Шамиль, 

который возглавлял с 1834 г. до 1859 г. 
образовавшееся на территории 

Дагестана и Чечни государство — имамат.

Шамиль
1797–1871 гг. 



Пленный Шамиль



1864 г. 

Окончание Кавказской войны

В результате многолетней кровопролитной 
войны, стоившей её участникам огромных 
жертв, Россия утвердила свою власть на 

Кавказе. 



В 1840–1850-е гг. Казахстан вошёл в 
состав Российской империи. Началась 

борьба России за присоединение 
Хивинского, Кокандского ханств, а также 

Бухарского эмирата.





В 1865 г. русские войска под 
командованием генерала М. Черняева 

овладели Ташкентом. Здесь было 
образовано Туркестанское генерал-

губернаторство. 

М.Г. Черняев
1828–1898 гг. 





В 1868 г. русские войска овладели 
Самаркандом, разбив главные силы 

бухарского эмирата и вынудив его тем 
самым признать вассальную зависимость 

от России. 





На дальневосточном направлении до 
середины XIX в. главными задачами 

российской дипломатии являлись 
поддержка мирных отношений, уточнение 
границ и развитие торговли с соседними 

странами.



Александр II
1818–1881 гг. 

В условиях отсутствия границы между 
странами и опасаясь

 захвата Англией и США побережья Амура и 
острова Сахалин, Александр II решил срочно 

обсудить пограничные вопросы и 
документально зафиксировать достигнутые 

договорённости. 



1858 г. 

Айгунский договор

По Айгунскому договор граница с Китаем 
устанавливалась по реке Амур до впадения в 

неё реки Уссури. Левобережье Амура 
закреплялось за Россией. Началось освоение 

Приамурья. Был основан город Благовещенск, 
возникли новые населённые пункты.



1860 г. 

Пекинский договор

В 1860 г. был подписан новый Пекинский 
договор, по которому Уссурийский край 
становился владением России. В этом же 

году был основан порт Владивосток. 



В 1855 г. был подписан Симодский 
договор, по которому Курильские 

острова признавались 
территорией России, а на остров 

Сахалин устанавливалось 
совместное владение. 

Симодский договор





Россия росла, распространяя свою власть 
на огромные территории. К концу XIX в. 

она простиралась от устья Дуная и Вислы 
на западе до Тихого океана на востоке, от 
евразийской тундры на севере до границ с 
Турцией, Ираном, Афганистаном и Китаем 

на юге. По размерам территории и 
населению Россия являлась крупнейшей 

державой мира. 



Площадь Российской империи
 составляла 21,3 млн км. Её население по 
переписи 1897 г. равнялось 128 млн чел., 
а к 1914 г. выросло до 178 млн человек.
















