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Вопрос 1. Хронологические 
рамки курса Российской истории



Хронологические рамки курса Российской 
истории можно разделить на семь 
периодов или этапов:

■ Древнейший этап
Первые попытки проникновения 

первобытного человека на территорию 
Европы - 40-35 тыс. лет назад. Людей 
того времени называют кроманьонцами. 
История первобытного общества 
делится на три этапа: каменный, 
бронзовый и железный века. 

В конце V — начале VII в. во времена 
Великого переселения народов славане 
начали расселяться на территории 
Европы. 



Начали возникать города как центры 
ремесел и торговли. Позже зародилась 
соседская община, а в IX в. у славян 
сформировался феодальный 
социально-экономический уклад.

Одной из наиболее известных летописей 
является «Повесть временных лет» (на 
рубеже XI и XII веков).



■ Киевская Русь (до середины XII 
века)

В конце IX в. на торговом пути «из 
варяг в греки» возникло 
древнерусское государство 
восточных славян Киевская Русь. 
В 862 году славянские племена 
призвали на княжение варягов под 
руководством Рюрика, которые 
подчинили себе Киев и уставили 
контроль над путем «из варяг в 
греки». В 879 году умер Рюрик, а 
княжение было передано Олегу.



В 882 году под властью Олега были 
объединены восточнославянские земли 
Киева и Новгорода. Правил он до своей 
смерти в 912 году, после на престол 
взошел Игорь, сын Рюрика.

В 945 году Игорь был убит во время сбора 
дани с древлян. После этого власть 
перешла в руки его вдовы, княгини 
Ольги, так как их сын Святослав был 
еще мал. В 957 году Ольга была 
крещена в Константинополе.



В 960 году власть перешла 
Святославу, за время правления 
которого были организованы 
походы на вятичей, в 
Придунайскую Болгарию. Была 
развязана война с Византией. В 
972 году после ее окончания 
Святослав и его войско были 
подвергнуты нападению 
печенегов, князь погиб в бою.



После смерти Ярослава между его 
сыновьями возникла 
междоусобица. В результате 
старший сын Ярополк стал 
великим киевским князем, Олегу 
перешли древлянские земли, а 
Владимиру — новгородские. 
Владимир (980-1015 гг.) отстоял 
свое право на престол. При его 
правлении была сформирована 
государственная территория 
Древней Руси. В 988 году 
официальной религией стало 
христианство. За это он получил 
прозвище Святой. 



Наивысшего расцвета государство 
достигло при княжении Ярослава 
Мудрого (1019 — 1054 гг.). 
Общественные отношения 
регулировались сборником 
законов Русская Правда и 
княжескими уставами. Князь 
породнился со многими 
правящими династиями Европы. 
Нанес поражение печенегам, 
которые перестали совершать 
набеги на Русь. При нем были 
построены Софийский собор в 
Киеве, Золотые ворота, храм 
Святой Софии в Новгороде.



От  Киева в начале XI в. 
обособилось Полоцкое княжество. 
В 1054 году князь, умирая, 
разделил оставшиеся русские 
земли между своими пятью 
сыновьями. Позже двое младших 
умерли, тогда земли оказались в 
руках троих старших: Изяслава 
Киевского, Святослава 
Черниговского, Всеволода 
Переяславского. В 1076 году умер 
Святослав, а его сыновей 
попытались лишить наследства. 
Они прибегли к помощи половцев.



В 1097 году был организован 
Любечский съезд, который 
положил начало раздробленности.

В 1113 — 1132 годах Владимиру 
Мономаху и его сыну Мстиславу 
Великому удалось приостановить 
распад Древнерусского 
государства, но ненадолго.



■ Период раздробленности (до начала 
XVI века)

После смерти киевского князя Мстислава 
Великого в 1132 году начинается период 
политической раздробленности. У 
княжеств сохранялся общий язык, 
культура и вера, но между ними велись 
усобицы.

Киев формально остается столицей 
государства. Но при этом новые города 
становились центрами своих земель. 
Наиболее значительными стали 
Новгородское, Владимиро-Суздальское, 
Галицко-Волынское, Смоленское, 
Черниговское и Тверское княжества.



Новгородская земля являлась наиболее 
развитой, со своими деньгами, 
законами, войском и системой 
управления. Здесь правил Александр 
Невский, который выиграл битвы против 
шведов на Неве в 1240 году и против 
тевтонских рыцарей в 1242 году на 
Чудском озере, так называемое Ледовое 
побоище.

Конец XIII — первая половина XV в. 
охарактеризовались возвышением 
Москвы и началом объединения русских 
земель. В 1276 году было образовано 
самостоятельное Московское княжество, 
что положило начало московской 
княжеской династии от Даниила.



В 1237 году союзом монгольских племен 
была организована Золотая Орда. От 
низовья реки Волги Орда вторглась на 
территорию русских земель. В 
результате была захвачена Рязань, 
Владимир, Москва, разорен Киев.

Более двух столетий русские земли 
находились под протекторатом 
монгольской империи и платили ей дань 
каждый год. Начало освобождения было 
положено в 1380 году, когда в битве на 
Куликовом поле московский князь 
Дмитрий Донской победил татар.



Результатом нашествия татар стало 
разрушение городов, упадок 
культуры, прекращение развития 
экономики, архитектуры и других 
сфер жизни и, как следствие, 
отставание от Западной Европы.

Московские князья использовали 
выгодное положение Москвы в 
центре русских княжеств и при 
помощи Золотой Орды устраняли 
своих соперников. В 1462 году на 
престол вступил Иван III, он 
централизовал страну вокруг 
Москвы.



Последствия татаро-монгольского 
нашествия были преодолены, возросла 
культура. Были созданы соборы, 
памятники живописи и литературы. В 
1497 году написан новый свод законов, 
Судебник.

При этом экономика внутри страны была 
нестабильной, а население в этой 
области развивалось неравномерно. 
Так, формировалось купеческое 
сословие, но началось закрепощение 
крестьян и был установлен Юрьев день 
(26 ноября, крестьяне могли переходить 
от одного помещика к другому).



■ Единое царство (с 1547 г. по 1721 
г.)

В 1533 году на престол вступил Иван 
IV Грозный, которому на тот 
момент было три года. До его 
официального венчания на 
царство в 1547 году при дворе шла 
борьба боярских группировок.

Царем были проведены реформы, 
создан первый российский 
парламент — Земский собор, 
первый созыв которого состоялся 
в 1549 году.



Появилась полурегулярная армия, Иван IV 
покорил Казанское, Астраханское и 
Сибирское ханства. Были присоединены 
земли по всему течению Волги. Россия 
стала многонациональным 
государством. В 1558 — 1583 годах 
велась Ливонская война, которая 
закончилась поражением России.

Царь разделил государство на две части: 
опричнину и земщину. К первой 
относились те, кому он доверял. 
Территориально это составило около 
трети страны, здесь бояре могли не 
стеснять себя никакими законами, они 
стали исполнителя политики царского 
террора. В результате погибли тысячи 
людей.



После смерти Ивана Грозного в 1584 
году трон перешел его сыну 
Федору, что положило начало 
периоду, который в дальнейшем 
был назван «смутным временем». 
Федор перепоручил ведение дел 
опричнику Борису Годунову. Его 
неофициально обвиняли в 
убийстве другого сына Ивана, 
восьмилетнего Дмитрия. После 
смерти Федора Земский собор 
избрал Годунова царем, на этом 
династия Рюриковичей 
пресеклась.



Правление Бориса Годунова 
характеризовалось постоянным 
неурожаем, голодом, эпидемиями, 
восстаниями и другими несчастьями. В 
этой атмосфере периодически 
появлялись самозванцы, которые 
представлялись наследниками Ивана 
Грозного. Так, в 1605 году Борис Годунов 
был убит в результате заговора, Москва 
взята поляками, а на престол взошел 
самозванец, которого в дальнейшем 
назвали Лжедмитрием I. Но довольно 
быстро от него избавились, а престол 
переходил из рук в руки.



В 1613 году народным патриотическим 
движением во главе с Минином и 
Пожарским на царствование был избран 
Михаил Романов, что положило начало 
правления династии Романовых.

После смерти Михаила в 1645 году на 
престол вступил Алексей, его сын. При 
нем прекратили свою деятельность 
Земские Соборы, уменьшилась роль 
Боярской думы. Множились 
крестьянские сопротивления, 
кульминацией которых стало восстание 
донского казака Степана Разина 
(1667-1671). Правление Алексея также 
отметилось расколом православной 
церкви.



В 1676 правление перешло Федору 
Алексеевичу, который был слабым и 
болезненным. Несмотря на это, в 1682 
году он смог отменить местничество 
(система, при которой чины и должности 
распределялись по знатности и 
родовитости), а также одержать победу в 
войне с Турцией.

В 1682 году царь Федор скончался. Детей у 
него не было, а потому вновь 
разразился династический кризис. На 
царствование претендовали его братья 
Иван и Петр, а также сестра Софья.



В результате стрелецкого восстания 
в 1682 г. царями стали оба 
наследника, а их регентшей — 
Софья. В 1689 г. произошел 
разрыв между Софьей и боярско-
дворянской группировкой, которая 
поддерживала Петра I. Потерпев 
поражение в этой борьбе, Софья 
была заточена в Новодевичьем 
монастыре.



■ Империя (с 1721 г. по 1917 г.)

Петр I стал известен как реформатор. Его реформы 
касались всех сфер жизни и проходили по его 
личной инициативе. 

Общая характеристика петровской эпохи 
следующая: Россия провозглашена империей, 
вырос ее международный престиж, сухопутная 
страна стала морской державой, сложилась 
система абсолютной монархии, гибель большого 
числа людей в сражениях, на строительстве 
новых городов, каналов и флота.

После смерти Петра в 1725 году на трон взошла его 
вторая жена Екатерина I. В последующих 
десятилетиях продолжалась борьба за трон, а 
потому эта эпоха была названа «эпохой 
дворцовых переворотов».



В 1761 году Петр III взошел на престол, но 
через полгода он был его лишен, посажен 
под арест и убит. К правлению пришла 
Екатерина II, его жена.

Правление Екатерины II называют «золотым 
веком дворянства». Она освободила их от 
уплаты налогов и рекрутской повинности. 
Положение же крепостных ухудшилось, по 
сути они превратились в рабов. 
Естественной реакцией стало возрастание 
недовольства крестьян. Оно вылилось в 
крестьянское восстание под руководством 
Емельяна Пугачева (17773-1775). Он 
создал армию, захватил большую 
территорию и двигался на Москву, но был 
предан сообщниками и казнен.



Екатерина II создала условия, при которых 
начали развиваться торговля, 
промышленность и образование. 
Появился кредитный банк и введены 
бумажные деньги, основаны новые 
города, построен Эрмитаж, первый 
книжный магазин, открыты первые 
учебные школы для девушек.

Границы расширились, в Россию вошли 
Литва, часть Латвии и Беларуси. Россия 
активно участвовала в трех разделах 
Речи Посполитой.

После смерти Екатерины в 1796 году 
императором стал ее сын Павел. Он 
ввел новую систему престолонаследия 
только по мужской линии. Был убит в 
результате заговора в 1801 году.



В 1801 году власть перешла Александру I. 
В 1812 году в Россию вторглись войска 
Наполеона, война закончилась 
поражением французов.  

Отечественная война вызвала подъем 
духа в русском обществе. В 1816 году 
созданы Союз спасения и Южное 
общество, которые требовали 
установления монархии-республики, 
отмены крепостного права. В 1825 году 
Александр скончался, а 14 декабря 
этого же года Союз спасения и Южное 
общество подняли в Санкт-Петербурге 
вооруженное восстание. Оно было 
жестоко подавлено.



В 1825 году к власти пришел Николай I, 
который сосредоточился на удержании 
власти над жизнью страны. Любые 
проявления свободомыслия 
подавлялись, работала тайная полиция 
и жесткая цензура.

В 1855 году правление перешло к 
Александру II, эпоха правления которого 
была названа «Эпохой Великих 
реформ», а он сам — «царем-
освободителем».

В 1861 году был издан «Манифест об 
освобождении», который отменил 
крепостное право. Крестьянам была 
выделена земля, которую нужно было 
выкупить у дворян. В 1881 году царь был 
убит в результате взрыва бомбы.



Александр III (1881-1894) скорректировал 
прогрессивные реформы своего 
предшественника, тем самым вернув 
Россию назад. Но это не помешало 
бурному экономическому развитию. 

Николай II (1894-1917) стал последним 
русским императором из династии 
Романовых. Время его правления было 
неоднозначным: с одной стороны 
высокий экономический рост, с другой — 
неудачные войны, революции, 
деятельность террористических групп.

В 1904-1905 годах Россия начала войну с 
Японией, в которой потерпела 
поражение.



Кровавое воскресенье (9 января 1905) — 
расстрел царскими войсками 
демонстрации рабочих в Петербурге — 
положило начало Первой буржуазно-
демократической революции 1905-1907 
гг. 

В конце февраля 1917 г. в Петрограде 
бастовала почти половина рабочих. 27 
февраля стачка переросла в 
вооруженное восстание. Николая II 
принудили отречься от престола. Со 
своей семьей он находился сначала под 
арестом в Царском Селе, но в 1918 всех 
перевезли в Екатеринбург и там 
расстреляли. После расстрела царской 
семьи власть перешла к Временному 
правительству.



6. Советский период (с 1922 г. по 
1991 г.)

Советский Союз — государство, 
которому не было аналогов. 

Военный коммунизм (1918 — 1921 
гг.). 

Первая мировая война закончилась, 
нанеся огромный урон стране. 
Политическая нестабильность, 
массовое недовольство населения 
привело к Гражданской войне 
1917–1922 годов, которая 
закончилась полной победой 
большевиков.



Новая экономическая политика (1921 — 
1924 гг.). 

НЭП дал положительные результаты, 
росло экономическое развитие, 
материальное положение граждан стало 
устойчивее. Однако политику НЭПа 
пришлось свернуть из-за 
увеличивающегося противоречия между 
экономикой и политикой.



Индустриализация и коллективизация 
(1925 — 1937 гг). 

Главной целью индустриализации стало 
уменьшение пропасти между 
экономикой СССР и западных стран. 
Были введены пятилетки.

Для индустриализации были необходимы 
денежные средства, которые было 
решено брать из сельского хозяйства. 
Это привело к его коллективизации. Как 
итог — гигантский рывок в развитии 
промышленности.

Помимо прочего необходимо было решать 
вопросы защиты страны от проявлений 
внешней агрессии. 



Период мобилизационной модели 
экономики (1937 — 1953 гг). Страна 
продолжала ускорять экономическое 
развитие, при этом обострялись 
противоречия внутри партии.

Усиление власти И.В. Сталина усилило 
тоталитарность в обществе. В 1937 году 
начался период массовых репрессий.

22 июня 1941 года Германия напала на 
Советский Союз. Началась Великая 
Отечественная война. 

9 мая 1945 года была подписана 
капитуляция фашистской Германии, а 
уже 9 августа СССР начал войну против 
Японии. Эта война была начата из-за 
обязательств СССР как союзника стран 
Западной коалиции.



Период устойчивого развития и 
Перестройка (1953–1991). 

Новый этап в жизни страны начался после 
смерти Сталина в 1953 году. С этих пор 
началась демократизация общества. 
Прекратились репрессии, начался 
процесс реабилитации пострадавших.

Активно начала развиваться атомная 
энергетика и электроника, первый 
человек отправлен в космос в 1961 г. 
Началось освоение целинных и 
залежных земель, расширилась доля 
легкой промышленности.



Напряженности в международных 
отношениях способствовала холодная 
война. Был сформирован лагерь 
социалистических стран. В этот период 
страна участвовала в затяжной войне в 
Афганистане (1979-1989).

К середине 80-х годов начала расти 
напряженность в экономическом 
секторе, снизился уровень жизни 
населения, усилилась коррупция, 
ухудшилась трудовая дисциплина.

Начался период перестройки (1985-1991). 
Одной из ее задач стала попытка 
перехода от централизованного 
планово-экономическое хозяйства к 
рыночной, товарно-денежной экономике.



Характеристикой периода стал кризис 
политической власти, были введены 
элементы парламентаризма, произошло 
разделение властей, состоялся первый 
съезд народных депутатов.

В этих условиях была попытка смещения 
Горбачева с поста президента СССР. Провал 
путча августа 1991 года показал 
невозможность восстановления прежней 
политической системы. Горбачев оставил 
пост президента.

8 декабря 1991 года были подписаны 
Беловежские соглашения, в которых 
констатировалось прекращение 
существования СССР и создание 
Содружества Независимых Государств 
(СНГ).



7. Новейшая история (с 1991 года до 
наших дней)

Распад СССР привел к тому, что в декабре 
1991 года президент Америки поздравил 
свою страну с победой в холодной 
войне. Российская Федерация 
унаследовала все проблемы в 
экономике, социальной жизни и 
политических взаимоотношениях от 
СССР, которые необходимо было 
решать. В 2000 году на пост президента 
РФ был избран В.В. Путин, в 2018 — 
переизбран на свой срок четвертый раз.



Вопрос 2. Географические рамки 
истории России 



Первый период – формирование и 
развитие древнерусского государства 
Киевская Русь (IХ-ХII вв.). 

Государство сложилось вдоль торгового 
пути «из варяг в греки», являвшегося 
самой восточной «связкой» между 
государствами Северной и Южной 
Европы. Оно имело два центра: Киев, 
через который шла основная торговля с 
Византией, и Новгород - с 
североевропейскими странами. 
Территориальное развитие государства 
шло в северном и восточном 
направлениях. 



С конца IX в. восточные славяне начали 
осваивать Вошкско-Окское междуречье. 
Сюда на земли финно-угорских племен 
переселялись кривичи со стороны 
Новгорода и вятичи со стороны Киева. 

В ХII в. на северо-восток Киевской Руси 
переместился главный экономический 
центр, привязанный к новому важному 
торговому пути между странами Европы 
и Азии, проложенному по Волге и далее 
по Каспийскому морю. В 1147 г. на этой 
территории впервые в летописях 
упоминается город Москва.

К концу периода территория государства 
составила около 2,5 млн.кв. км



Второй период – распад Киевской Руси 
на отдельные княжества и монголо-
татарское завоевание (ХIII-ХV вв.). 

Уже в ХII в. Киевская Русь начала 
распадаться на удельные княжества. 
Главным (столичным) из них считали 
Киевское, затем - Владимиро-
Суздальское. 

Особая ситуация сложилась в Новгороде и 
Пскове, где сформировались не 
княжества, а «вечевые республики», где 
все важные вопросы решались 
наиболее состоятельными купцами 
(вече).



Из-за разногласий древнерусские 
княжества в середине XIII в. попали под 
власть монголо-татарских завоевателей. 
А затем (в XIV в.) западные и южные 
княжества (Полоцкое, Киевское и др.) 
оказались в составе Великого княжества 
Литовского.

Освоение новых территорий в этот период 
было возможным только в северном 
направлении. Русские переселенцы 
достигли берегов Белого и Баренцева 
морей. Переселившиеся на побережье 
этих морей люди с течением времени 
стали основой формирования русского 
субэтноса – поморов. 

Территория всех русских земель к концу 
периода составляла около 2 млн кв.км.



Третий период – формирование и 
развитие Русского 
централизованного государства 
(XVI-XVII вв.). 

В 1380 г. объединенные войска русских 
княжеств под предводительством 
Великого князя Московского Дмитрия 
Ивановича (Донского), впервые 
разгромили монголо-татарскую армию 
на Куликовом поле. Началось быстрое 
территориальное расширение 
Московского княжества во всех 
направлениях: на север (был 
присоединен Великий Устюг), восток 
(Нижний Новгород), юг (Тула), запад 
(Ржев).



В итоге в 1480 г. русские войска под 
предводительством Великого князя 
Московского Ивана III на реке Угре 
отразили нападение на русские земли 
войск монголо-татарских ханств, на 
которые распалась Золота Орда. Это 
стало событием, формально 
освободившим русские княжества 
(Московской Руси) от монголо-татарской 
зависимости, и началом 
территориального расширения русских 
земель на восток и юго-восток.

К середине ХVI в. Иван IV (Грозный), 
впоследствии принявший титул царя 
всея Руси (1547), объединил все русские 
княжества и начал дальнейшее 
наступление на остатки Золотой Орды. В 
1552 г. он присоединил к Московскому 
государству Казанское ханство, а в 1556 
г. – Астраханское ханство.



После этого Иван IV попытался расширить 
территорию государства на запад, напав на 
немецкие рыцарские ордена (Ливонский и 
др.). Но в итоге развязавшейся Ливонской 
войны (1558-1583) земли орденов отошли к 
Швеции и польско-литовскому государству 
Речи Посполитой, а страна лишилась 
выхода к Финскому морю в Балтийском 
заливе. 

Новое нападение на Русское государство Речь 
Посполитая предприняла в начале ХVII в. 
(период Смутного времени). Практически 
вся Центральная Россия, в том числе 
Москва, оказалась захваченной поляками и 
литовцами. Отстоять независимость страны 
удалось только благодаря всенародному 
сопротивлению захватчикам.



После поражений на западе вектор 
развития Русского государства 
направился на восток и на юг. В 1586 г. 
были основаны города Тюмень (первый 
русский город в Сибири), Воронеж 
(самый крупный русский город в 
Черноземье), Самара (первый русский 
город в Поволжье), Уфа (первый русский 
город на Южном Урале). Продвижение 
на юг в степные районы осуществлялось 
с помощью засечных линий (линий 
острогов, соединенных рядами 
поваленных деревьев), под защитой 
которых от набегов кочевников шло 
сельскохозяйственное освоение 
плодороднейших черноземных 
территорий. 



На востоке уже к 1639 г. русские 
переселенцы (казаки) достигли 
побережья Тихого океана (Охотского 
моря), построив в 1646 г. острог Охотск. 
Казаки двигались вдоль течений рек 
таежной зоны, строя остроги в наиболее 
выгодных для контроля над 
окружающими территориями местах 
(Красноярск, Якутск, Туруханск и др.). в 
1881 году.

К концу периода площадь государства 
достигла 7 млн кв.км.



Четвертый период – становление 
российской империи (ХVIII -начало XIX 
в.). 

Уже с середины ХVIII в. вектор российской 
геополитики начал разворачиваться в 
западном направлении. В 1654 г. по 
решению Переяславской Рады 
произошло объединение с Россией 
Левобережной Украины, которая вышла 
из подчинения Речи Посполитой.

Петр I в начале XVIII в. в результате 
Северной войны со Швецией получил 
выход к Балтийскому морю, завладев 
устьем Невы и территориями 
современных Эстонии и Латвии. В 1712 
г. столицей России стал Санкт-
Петербург, что резко облегчило связи 
России с европейскими странами.



В 1721 г. Россия провозгласила себя 
империей. Во второй половине XVIII в., 
после трех разделов Речи Посполитой, в 
состав России вошли земли Литвы, 
Белоруссии и Правобережной Украины. 
В результате побед над Османской 
империей в состав государства входят 
побережья Черного и Азовского морей 
(Новороссия). 

В начале XIX в. произошло присоединение 
к Российской империи Финляндии, части 
Польши и территории между реками 
Днестр и Прут (Бессарабия). 

К концу периода площадь Российской 
империи превышала 16 млн кв.км.



Пятый период – развитие и крушение 
Российской империи (середина XIX - 
начало ХХ в.).  

Вектор российской геополитики вновь стал 
южным, юго-восточным и восточным. В 
1800 г. по просьбе грузинских царей в 
состав российской империи вошла 
Грузия. Также мирным путем вошла в 
состав России территория Армении. В 
начале XIX в. в результате войны с 
Персией (Ираном) в состав России была 
включена территория современного 
Азербайджана. Окончательно горные 
районы Северного Кавказа вошли в 
состав России только в конце XIX в.



Главным вектором расширения государства в 
XIX в. стал среднеазиатский. В начале была 
присоединена территория Младшего жуза 
(Западный и Северный Казахстан), затем 
Среднего (Центральный Казахстан) и 
наконец Старшего жуза (Южный Казахстан). 
Главным российским центром на территории 
Казахстана стала основанная в 1854 г. 
крепость Верная (позднее - город Алма-
Ата). 

Присоединение Средней Азии: Бухарского, 
Хивинского ханств и других среднеазиатских 
земель к России - происходило в конце ХIХ 
в. и уже носило характер завоевания. В 
итоге границы Российской империи в этом 
регионе были расширены до пределов 
Персии и Афганистана.



Третий вектор расширения страны - 
восточный. Сначала в начале ХVIII в. 
были присоединены территории Аляски. 
Во второй половине XIX в. присоединили 
земли Приамурья и Приморья, 
воспользовавшись слабостью Китая, 
ослабленного междоусобицами и 
поражениями от англичан и французов. 
В 1867 г. России пришлось продать 
Соединенным Штатам Аляску (7,2 млн.
долларов, 1,5 млн кв.км), что стало 
первой крупной территориальной 
потерей Российской империи. 

Началось сокращение площади 
государства, которая достигла 24 млн кв.
км.



В русско-японской войне 1904-1905 гг. 
Россия лишилась Южного Сахалина, 
Курильских островов и была вынуждена 
прекратить дальнейшую 
территориальную экспансию в Китае. 
Окончательный распад Российской 
империи наступил в 1917 г.Договоры о 
независимости были подписаны с 
Финляндией и Польшей. Фактически 
были отделены от государства 
территории, оккупированные немецкими 
и румынскими войсками - Украина, 
Белоруссия, Прибалтика, Бессарабия. 
На оставшейся территории 
централизованное государственное 
управление было нарушено.



Шестой период – советский (1917-1991 гг.). 
В конце 1917 г. на большей части территории 

было провозглашено образование 
Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики (РСФСР), 
столица - Москва. В результате военных 
успехов советской Красной армии были 
провозглашены советские 
социалистические республики на Украине, 
в Белоруссии и Закавказье. В 1922 г. эти 
четыре республики объединились в единое 
государство –Союз Советских 
Социалистических Республик (СССР). В 20-
х годах в СССР были проведены 
административные реформы, в результате 
которых из РСФСР выделились республики 
Казахская, Узбекская, Киргизская, 
Туркменская и Таджикская, а Закавказская 
республика была разделена на Грузинскую, 
Армянскую и Азербайджанскую.



Во время Второй мировой войны и по ее 
итогам (1939-1947 гг.) в состав СССР вошли 
сначала Бессарабия (на территории которой 
была образована Молдавская ССР), 
Прибалтика (Литовская, Латвийская и 
Эстонская ССР), Западная Украина и 
Западная Белоруссия, а также юго-
восточная часть Финляндии (Выборг и 
окрестности), а затем Тува. После войны в 
состав СССР вошли Южный Сахалин и 
Курильские острова, Калининградская 
область и северо-восточная часть 
Финляндии (Печенга) - в состав РСФСР, а 
также Закарпатье - в состав Украинской 
ССР. После этого происходили лишь 
изменения границ между республиками, 
самым существенным из которых стала 
передача Крыма из РСФСР Украине в 1954 
г. 

В конце периода площадь государства 
составила 22,4 млн кв.км.



Седьмой период – современное 
развитие страны (начиная с 1992 г.). 

В конце 1991 г. СССР распался на 15 
новых независимых государств, 
крупнейшим из которых стала 
Российская Федерация. 

Площадь современной России составляет 
около 17,1 млн кв.км. 

В период существования СССР границы 
между РСФСР и другими республиками 
носили чисто административный 
характер. 



В документально подтвержденные 
периоды развития страны эти границы 
менялись неоднократно в ту или иную 
сторону и часто без соблюдения 
необходимых юридических 
формальностей. Так, притязания 
Эстонии и Латвии на часть территорий 
Ленинградской и Псковской областей 
обосновываются договорами 20-х годов.

Но до этого Эстония и Латвия как 
независимые государства никогда не 
существовали. А еще в XII в. территории 
современных Эстонии и Латвии 
находились в зависимом подчинении от 
русских княжеств. Это с исторической 
точки зрения позволяет России 
претендовать на все территории 
Эстонии и Латвии.



С конца XVIII в. Западный и Северный 
Казахстан входил в состав Российского 
государства. А до конца 20-х годов ХХ в. 
Казахстан и Средняя Азия являлись 
частью РСФСР. Россия имеет больше 
исторических оснований для 
присоединения части территории 
Центральной Азии, чем Казахстан на 
присоединение части территории 
России. Тем более что в северной части 
Казахстана большинство населения 
составляют русские.



Аналогична ситуация с границами на 
Кавказе. В итоге сегодня население 
некоторых частей Грузии и 
Азербайджана (Абхазия и др.) желает 
присоединиться к России, тогда как эти 
государства в свою очередь 
предъявляют к РФ территориальные 
претензии и поддерживают 
сепаратистов на территории нашей 
страны.

Наиболее сложной является установление 
границы между Россией, Украиной и 
Белоруссией, где оказались разрезаны 
связи между отдельными семьями. Тем 
не менее, к началу ХХI в. большинство 
территориальных претензий к России на 
государственном уровне были сняты. И 
сегодня их выдвигают лишь 
экстремально настроенные группы 
граждан соседних государств.



Вопрос 3. История России и 
всеобщая история



История России является частью всемирной 
истории. Возникнув на континенте, который 
стал главной ареной человеческих деяний, 
наша страна была вовлечена в жизнь 
Европы и Азии, Запада и Востока. Когда 
Россия превратилась в империю, играющую 
заметную роль во всех ключевых 
политических событиях, ее исторические 
судьбы еще теснее переплелись с судьбами 
человечества в целом. Вклад России в 
мировую культуру и науку также не подлежит 
сомнению.

Место России в мире, ее роль осмысливались 
на протяжении столетий, и по сей день эти 
проблемы являются предметом дискуссий. 
Подобные дискуссии всегда были связаны с 
выбором пути дальнейшего развитии страны 
и потому приобретали обостренный 
характер. Можно выделить несколько 
основных точек зрения по данному вопросу:



1. Россия является частью западной 
цивилизации. Эту позицию развивали в 
30–40-х гг. XIX в. русские историки, 
известные как «западники» или 
«европеисты» (С.М. Соловьев, Б.И. 
Чичерин, К.Д. Кавелин и др.). Они считали, 
что русский мир ближе к Западу, нежели к 
Востоку, и потому должен стремиться к 
сближению с Европой. Западнические 
концепции получили продолжение в 
марксистко-ленинской философии 
советского периода. В ней Россия 
рассматривалась по аналогии с 
западными обществами – до второй 
половины XIX в. века она отставала в 
социально-экономическом развитии, но 
затем совершила рывок и раньше других 
стран достигла рубежа перехода к 
коммунистической формации.



Следует добавить, что, начиная с Петра 
Великого и до настоящего времени, 
власть в России преимущественно 
придерживалась курса на развитие 
страны по западному образцу.

2. Россия является типично восточной 
цивилизацией. На этой точке зрения 
стояли немногочисленные 
отечественные «восточники» (Э.Э. 
Ухтомский, С.Н. Сыромятников и др.), ее 
разделяли и разделяют зарубежные 
историки. Основная идея концепции 
заключается в том, что после татаро-
монгольского нашествия произошло 
этническое и культурное смешение двух 
цивилизаций: ордынской и 
древнерусской.



В результате Русь переняла характерные 
черты восточного общества: 
централизацию и единоначалие в 
управлении, подчинение общества 
государству, административный 
произвол вместо главенства законов, 
условность права собственности и т.д. 
Исследователями эта ситуация 
оценивалась по-разному: «восточники» 
писали об особой, развивающей, миссии 
Русского государства среди азиатских 
стран, западные авторы 
присматривались к попыткам 
вестернизации России, их успеху и 
неуспеху, пытались оценить дистанцию 
между миром Запада и стремящейся к 
нему восточной державой.



3. Россия является цивилизацией, 
уникальной в своем развитии. Корни 
этой идеи восходят к религиозным 
представлениям XVI в., развивающимся 
вокруг формулы «Москва – Третий Рим». 
Если говорить о научно-философском 
осмыслении данной проблемы, то стоит 
остановиться на двух наиболее 
значительных концепциях.

Согласно первой, Россия – это особая 
славянская цивилизация. Сторонники 
данного направления, «славянофилы» 
(И.В. Киреевский, А.С. Хомяков, К.С. 
Аксаков, Ю.Ф. Самарин и др.), в 40-х гг. 
XIX в. вели оживленный диспут с 
«западниками», ратуя за самобытность 
русского народа, его органическое 
развитие.



Славянофилы считали особенностями 
русского мира православную веру, 
высокую духовность, общинный быт, 
соборность, а забвение этих основ, их 
подмену, называли причиной 
трагического раскола русского общества. 
Во второй половине XIX в. положения 
первых славянофилов разрабатывались 
«почвенниками» (А.А. Григорьев, Н.Н. 
Страхов, Ф.М. Достоевский) и 
идеологами позднего славянофильства 
(Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, В.В. 
Розанов). Н.Я. Данилевский, один из 
основателей цивилизационного подхода 
к истории, выделил отдельный, 
гармонично развивающийся славяно-
русский культурно-исторический тип.




